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Введение

Термин «подтайга» вошел в специальную геоботаниче-
скую литературу из народного языка. Издавна местное насе-
ление так называло переходную полосу между лесостепью 
и типичной тайгой, характеризующуюся распространени-
ем светлохвойных и лиственных лесов. Понятие «подтайга» 
в трактовке сибирских ботаников связано с мелколиствен-
ными и светлохвойными (преимущественно сосновыми) 
травяными лесами мезофильного характера (Крылов, 1915). 
Подгорные подтаежные леса как эколого-фитоценотический 
комплекс выделены при картографировании растительного 
покрова Южной и Средней Сибири. Название «пояс свет-
лохвойных лесов», являющееся синонимом названия «под-
тайга» (Павлова, 1965), менее четко определяет географи-
ческую приуроченность растительности этого природного 
комплекса и в ряде случаев не отражает современный харак-
тер растительного покрова, характеризующийся преоблада-
нием или, по крайней мере, значительным развитием произ-
водных лиственных лесов.

Термин «подтайга» получил более детальное опреде-
ление в работах многих исследователей этой зоны. Подтай-
га представляет собой переходную полосу между лесосте-
пью и тайгой, характеризуется своеобразным природным 
комплексом с господством на плакорах светлохвойных не-
зеленомошных и лиственных лесов (Куминова, 1965), приу-
роченных к серым лесным почвам на плоских, слабодрени-
рованных водоразделах (Корсунов, 1988), фрагментов экс-
тразональных степных и таежных формаций. Термин «под-
тайга» для обозначения этой переходной полосы употребля-
ется многими авторами. А.В. Куминова (1965) считает его 
удачным, так как он четко определяет географическую при-
уроченность растительности этого природного комплекса и                                   
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отражает современный характер растительного покрова. 
По данным Д.И. Назимовой (1999), сосново-мелколиственная 
подтайга как лесорастительная зона находится между лесо-
степью и южной тайгой и по параметрам теплообеспеченнос-
ти и континентальности отличается от европейской «подтай-
ги» с участием широколиственных пород. Другие авторы от-
носят эту переходную полосу к полосе подтайги с господ-
ством светлохвойных пород (Черепнин, 1956), зоне подтайги 
и островных степей Средней Сибири (Кириллов, Щербаков, 
1962), зоне травяных лесов с островами лесостепи (Любимо-
ва, 1964), подзоне травянистых мелколиственных и хвойных 
лесов (Сергеев, 1971), особой подзоне таежной зоны (Соча-
ва, 1980), группе подтаежных лесов в зоне мелколиственных 
(Лапшина, 1985), гемибореальным лесам, которым присуще 
зональное положение на юге бореального пояса и поясно-
зональное в нижней части лесного пояса в горах (Ермаков, 
2003) и т. д. Соглашаясь с А.В. Куминовой, в дальнейшем при 
изложении материала будем употреблять термин «подтайга» –
переходная полоса между лесостепью и тайгой, которая ха-
рактеризуется своеобразным природным комплексом с го-
сподством на плакорах мелколиственно-светлохвойных не-
зеленомошных травяных лесов, приуроченных к серым лес-
ным почвам на плоских, слабодренированных водоразделах 
(Куминова, 1965; Ермаков, 2003; Дробушевская, 2004), фраг-
ментов экстразональных степных и таежных формаций.

Подтайга Канской котловины находится в пределах наи-
более густонаселенной части Красноярского края. Благопри-
ятные климатические условия в сочетании с равнинным ре-
льефом и почвенным покровом имеют решающее значение 
для развития здесь промышленности и сельского хозяйства. 
Подтайга Канской котловины в настоящее время в значитель-
ной степени вырубается, подвергается пожарам, вследствие 
чего большие площади заняты вторичными – березовыми
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и осиновыми лесами. Распашка земель и выпас скота спо-
собствуют значительному сокращению и деградации многих 
естественных фитоценозов. Подтайга Канской котловины 
во флористическом плане не изучалась, тем более не пред-
принимались попытки флористического анализа. Имеющие-
ся гербарные материалы и отрывочные литературные сведе-
ния не дают полного представления о составе флоры. Боль-
шая часть территории исследована слабо, только отдель-
ные участки посещались исследователями с разными целя-
ми. Инвентаризация флоры может служить базой для про-
ведения в дальнейшем экологических исследований, изуче-
ния общего биоразнообразия территории, генезиса исследуе-
мой флоры, динамики численности. Кроме того, в настоящее 
время состав флоры изменяется под влиянием хозяйствен-
ной деятельности человека, в частности, исследуемая тер-
ритория находится в пределах Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса (КАТЭК) с действующими на се-
годняшний день Абанским, Саяно-Партизанским угольны-
ми разрезами. В связи с этим изучение современного соста-
ва флоры является предпосылкой для изучения ее динамики, 
выявления редких видов, рассмотрения вопросов состояния 
и улучшения охраны природы, рационального использования 
природных ресурсов, научно обоснованного ведения всех от-
раслей сельского хозяйства. Для сохранения особо ценных 
лесных объектов необходимо в ближайшие годы провести 
большую работу по их выявлению и описанию, инвентариза-
ции, организации учета и усиления охраны.

Цель	работы – выявление состава и характерных осо-
бенностей флоры и растительности подтайги Канской кот-
ловины.

Задачи	исследования:
– проанализировать историю исследования флоры 

и растительности подтайги Канской котловины;
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– составить краткую характеристику растительности, 
дать ее классификацию;

– выявить видовой состав сосудистых растений 
на основе собственных экспедиционных сборов с использо-
ванием литературных данных и гербарных коллекций;

– написать конспект флоры;
– проанализировать флору в таксономическом, ареа-

логическом, экологическом, биоморфологическом, поясно-
зональном плане;

– выявить редкие, реликтовые, эндемичные виды;
– провести флористическое районирование территории;
– выяснить флористические связи и основные направ-

ления генезиса флоры;
– дать рекомендации по охране редких растений под-

тайги Канской котловины.
В период экспедиционных работ 2002–2006 гг. в под-

тайге Канской котловины было собрано более 12 000 гер-
барных листов, сделано около 250 геоботанических опи-
саний. В работе использованы литературные данные, фон-
довые материалы Гербария им. Л.М. Черепнина Красно-
ярского государственного педагогического университета                             
им. В.П. Астафьева (KRAS), Гербария им. П.Н. Крылова 
Томского государственного университета (TK), Централь-
ного сибирского ботанического сада СО РАН (NS). Рабо-
та проводилась методом конкретных флор (Толмачев, 1974, 
1986) в течение 5 полевых периодов. Выбор участков про-
водился заранее на основании изучения имеющихся карто-
графических материалов по природным условиям, а также 
личным визуальным наблюдениям. Во всех пунктах иссле-
дования проводились не менее трех раз в разные годы и раз-
ные периоды вегетационного сезона. В результате изуче-
ны 9 локальных флор (ЛФ). При анализе флоры использо-
вались традиционные методики и математические методы.
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Впервые экспедиционными исследованиями достаточ-
но полно была охвачена вся территория подтайги Канской 
котловины. Определен видовой состав сосудистых расте-
ний. Разработана классификация растительности для тер-
ритории подтайги Канской котловины. Новым для флоры 
южной части Красноярского края отмечен 1 вид, для под-
тайги Канской котловины – 30 видов. Проведен всесторон-
ний анализ флоры. Выявлены основные тенденции фор-
мирования флоры подтайги Канской котловины путем 
выделения реликтовых и эндемичных видов. Выявлены 
ботанико-географические особенности флоры, намечены 
границы элементарных флористических районов, показана 
ее связь с сопредельными территориями. Выявлены редкие 
виды подтайги Канской котловины, составлен список рас-
тений памятника природы краевого значения «Озеро Свя-
тое». Даны рекомендации по охране эндемичных, реликто-
вых, редких видов. Выделены территории, перспективные 
для организации в них охранного режима.

Конспект флоры подтайги Канской котловины и све-
дения о распространении видов на территории дополняют 
«Флору Сибири», могут использоваться при флористичес-
ком районировании, написании региональных определите-
лей, «Флор», «Красных и Черных книг», для создания охра-
няемых территорий в подтайге Канской котловины и Сред-
ней Сибири. Результаты работы имеют значение для осу-
ществления задач мониторинга и познания генезиса сибир-
ских флор. Коллекция растений хранится в Гербарии им. 
Л.М. Черепнина Красноярского государственного педагоги-
ческого университета им. В.П. Астафьева.

Авторы выражают глубокую благодарность за помощь 
в работе заведующей Гербарием Краевого красноярского 
музея И.И. Гончаровой, заведущему А.Н. Васильеву и сот-
рудникам кафедры ботаники КГПУ им. В.П. Астафьева 



(2002–2006) за поддержку и помощь в работе; сотрудникам 
института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН Д.И. Назимовой, 
О.В. Дробушевской; заведующей и сотрудникам Гербария 
ТГУ им. П.Н. Крылова И.И. Гуреевой, В.И. Курбатскому,
Н.В. Курбатской, С.Н. Выдриной и сотрудникам кафедры 
ботаники ТГУ А.И. Пяк, А.Л. Эбель; особую благодарность 
за предоставленную информацию А.А. Звереву.
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Глава 1.
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

История исследования территории отмечена с XVIII в.
В это время формировались «академические экспеди-
ции», охватившие почти всю территорию России, в том 
числе и Красноярский край. В 1733 г. по поручению Рос-
сийской Академии наук путешествовал по Сибири химик 
и ботаник Иоганн Георг Гмелин совместно с историком-
этнографом Миллером. В 1740 г. им была соверше-
на поездка до Канска и далее на север. В «Путешестви-
ях по Сибири» (1751–1759) Гмелин касался общего ха-
рактера растительности посещенных им мест, останав-
ливаясь подробно на отдельных растениях, употребляе-
мых с различными целями местным населением, и очень 
много писал о быте населения. С 1883 по 1895 г. Кан-
ский уезд неоднократно посещал энергичный исследо-
ватель природы Восточной Сибири ботаник Я.П. Прейн
(Черепнин, 1954). В 1883–1884 гг. Я.П. Прейн произ-
водил ботанические исследования в Канском окру-
ге по реке Кан. В результате им было опубликовано не-
сколько статей: «Список растений, собранных в 1883 г. 
в некоторых местах Енисейской губернии» (1884), «Пер-
вое прибавление к списку растений Енисейской губер-
нии» (1888), «Материалы для флоры Енисейской и Том-
ской губерний» (1891), «К вопросу о Trapa natans L.» 
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(1892), «Заметки о Trapa natans L. в Канском округе Ени-
сейской губернии» (1898) (Соболевская, 1976). Сбором 
гербария в подтайге и южной тайге с последующей пу-
бликацией списков попутно занимались: горный инже-
нер Л.А. Ячевский в 1894 г. в Канском округе севернее 
Канска – в Дзержинском, Тасеевском, Абанском районах, 
по рр. Пойма, Она, Тасеева, Усолка, Топол (БИН); Ю.Н. 
Воронов – в Восточном Саяне, по рр. Кан, Мана в 1903 г. 
во время монгольской экспедиции капитана Попова, в ко-
торой он участвовал в качестве ботаника (гербарий хра-
нится в Ботаническом институте им. Комарова АН СССР 
(БИН) в Санкт-Петербурге); А. Готто – в Канском уез-
де и Восточных Саянах в 1914 году (БИН); И. Борисов – 
в Канском уезде в 1914 году (БИН) и В.П. Троицкий – 
в горной части Канского уезда в 1915 году (БИН). В 1911 г. 
в Канском уезде работал И.В. Кузнецов. В подтайге его 
маршруты проходили в Абанском районе через с. Клю-
чинское (ныне Апано-Ключи) и далее на северо-восток, 
в Партизанском районе по р. Мана, мимо с. В. Рыб-
ное и далее на север через Канскую лесостепь. Им были 
впервые даны маршрутные описания растительности 
в самых общих чертах на основе собранного гербарного 
материала (Кузнецов, 1912).

Ценной сводкой для флоры нашего района явилась ра-
бота П.Н. Крылова и Е.И. Штейнберг «Материалы к флоре 
Канского уезда Енисейской губернии» (1918). В ней обоб-
щены и систематизированы гербарные сборы разных кол-
лекторов, собранные в Канском уезде до 1915 г., а также 
сведения из немногочисленных литературных источников. 
Список растений содержит 836 видов, для подтайги Кан-
ской котловины в нем отмечено 106 видов.
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В 1921 г. ботаниками Томского государственного уни-
верситета (ТГУ) под руководством В.В. Ревердатто было 
начато многолетнее планомерное изучение растительного 
покрова юга Красноярского края (Черепнин, 1954). Свод-
кой, посвященной растительности Сибири и ее дробному 
районированию, является работа В.В. Ревердатто «Расти-
тельность Сибири» (1931).

В Красноярске в педагогическом институте на кафед-
ре ботаники в 1938 г. начал проводить флористические 
и геоботанические исследования юга Красноярского края 
Л.М. Черепнин: в Иланском районе (1946, 1947); в Та-
сеевском р-не (1958); в Манском р-не, в окрестностях с. 
Шало совместно с сотрудниками КГПИ Т.К. Некошновой 
и М.И. Бегляновой (1953, 1954); в Нижнеингашском р-не 
с Л.И. Кашиной – доцентом кафедры ботаники КГПИ, 
Т.К. Некошновой, М.И. Бегляновой (1956, 1958); в Саян-
ском районе, с Л.И. Кашиной (1959); в Абанском райо-
не – Л.И. Кашиной (1970). Основные маршруты и бота-
нические сборы освещены им в работе «История иссле-
дований растительного покрова юга Красноярского края» 
(1954). Согласно картосхеме степени изученности расти-
тельного покрова южной части Красноярского края, со-
ставленной Л.М. Черепниным, большая часть данной 
территории исследована слабо или совершенно неиссле-
дована. В Дзержинском районе сборы проводил И. Кун-
цевич – геоботаник Красноярского земуправления в 1933, 
1935, 1936 гг. (KRAS). На описываемой территории ра-
ботали по изучению флоры и растительности сотрудни-
ки Томского университета: К.К. Полуяхтов – в Абанском 
р-не в 1930 г., И. Бирюков в Канском округе в 1930 г.,
И.П. Архипов и В.И. Вандышева – в Канском окру-
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ге в 1931 г., А. Абоева – в Абанском районе в 1933 г.,                              
А.И. Жарков и М.Ф. Жаркова – в Канском округе, Абан-
ском р-не, Восточном Саяне в 1933, 1935 гг.

В результате этих исследований собран материал, 
хранящийся в гербариях БИНа, ТГУ, КГПУ, использован-
ный при написании работы Л.М. Черепнина «Флора юж-
ной части Красноярского края» (1957а–1967) и «Флоры 
Красноярского края» (ТГУ, 1964–1983).

В 60-е гг. XX в. в Канской котловине проводили ис-
следования растительности сотрудники лаборатории ге-
оботаники ЦСБС СО АН СССР: Е.Ф. Пеньковская, И.М. 
Красноборов, Г.А. Павлова, Т.А. Вагина, Е.И. Лапшина, 
И.Н. Лащинский, А.А. Храмов, Ю.М. Маскаев, Г.А. Зве-
рев, В.И. Валуцкая и др. под руководством А.В. Кумино-
вой. Геоботанические исследования сопровождались сбо-
ром гербарного материала (NS, TK, KRAS). Опубликованы 
статьи Е.И. Лапшиной (1965, 1985), Г.Г. Павловой (1965, 
1971), Ю.М. Маскаева (1964), характеризующие раститель-
ный покров юга Красноярского края. Статья А.А. Храмова 
(1976) дает новые сведения о растительности южной при-
ангарской части Среднесибирского плоскогорья и север-
ных окраин Канской лесостепи. Выполнено монографи-
ческое исследование Ю.М. Маскаева (1967) «Взаимоотно-
шение леса со степью в контактной полосе на территории 
Канской лесостепи». Е.Ф. Пеньковская (1965, 1971) прово-
дила исследования растительности долины р. Кан в преде-
лах зоны светлохвойных и лиственных лесов (южная под-
тайга). Результаты геоботанических исследований Кан-
ской котловины были обобщены А.В. Куминовой (1971).

Однако имеющиеся материалы не дают полного пред-
ставления о составе флоры подтайги Канской котловины, 
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специального ее исследования не проводилось. Имеющи-
еся данные по флоре были отрывочны и немногочислен-
ны. В настоящее время по некоторым пунктам накоплен 
многолетний метеорологический и гидрологический ма-
териал, в различных районах проведены более или менее 
детальные почвенные и геоботанические исследования. 
В целом изученность подтайги Канской котловины в бота-
ническом плане остается далеко не достаточной.

Систематическое изучение подтайги Канской котлови-
ны начато нами в 2002 г. Работа проводилась методом кон-
кретных флор в течение 5 полевых периодов. Выбор участ-
ков проводился на основании изучения имеющихся карто-
графических материалов по природным условиям, а так-
же личным визуальным наблюдениям. За период 2003 г. 
охвачено 6 районов и проведено 10 экспедиций: Тасеев-
ский район – 2 вегетационных периода; Манский район – 
3 вегетационных периода; Партизанский район – 2; Саян-
ский район – 1; Ирбейский район – 1; Иланский район – 1. 
В 2004 г. проведено 8 полевых выездов в Дзержинский, 
Ирбейский, Иланский районы – исследована весеняя фло-
ра, Абанский – летняя, Иланский, Тасеевский, Саянский, 
Партизанский – осенняя. В 2005 г. было проведено 9 экспе-
диций. В 2006 г. проведено 5 заключительных полевых вы-
ездов для уточнения видовых списков по локальным фло-
рам в Абанском, Нижнеингашском, Тасеевском, Саянском, 
Дзержинском районах. Во всех пунктах исследования про-
водились не менее трех раз в разные годы и разные перио-
ды вегетационного сезона. В результате было изучено 9 ло-
кальных флор (рис.1). В работе использованы литератур-
ные данные, фондовые материалы КГПУ им В.П. Астафье-
ва, ТГУ и др. Гербариев Сибири.



Рис. 1. Места работы авторов в подтайге Канской котловины

 – подтайга  

 – лесостепь

  – локальные флоры, исследуемые автором
1 – Манский район Нн – с. Новоникольск
2 – Партизанский район Л – ст. им. Лукашевича
3 – Саянский район Т – п. Тугач
4 – Ирбейский район Нм – д. Новомариновка
5 – Иланский район Е – ст. Ельник
6 – Нижнеингашский район Сп – с. Старая Пойма
7 – Абанский район С – оз. Святое
8 – Дзержинский район У	– оз. Улюколь
9 – Тасеевский район Х	– с. Хандала
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Глава 2.
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

2.1. Местоположение и границы

Границы Канской лесостепи первоначально были приня-
ты согласно работе Ю.М. Маскаева (1967): 55o15' – 57o20' с. ш.;
94o20' – 96o05' в. д. В дальнейшем, используя литературные 
данные районирования (Черепнин, 1956; Сергеев, 1971; Ку-
минова, 1965, 1971 и др.), а также результаты собственных 
визуальных наблюдений были выбраны места исследования 
подтайги Канской котловины (рис. 2).

Географическое	положение	исследованных	локаль-
ных	 флор.	 Тасеевский район, с. Хандала – 56o66' с.ш.,        
94o94' в. д. Абанский район, оз. Святое – 56o48' с. ш., 96o12' в. д.
Нижнеингашский район, ст. Старая Пойма – 56o08' с. ш.,
96o30' в. д. Иланский район, ст. Ельник – 55o84' с. ш.,                     
96o23' в. д. Ирбейский район д. Новомариновка – 55o67' с. ш., 
96o00' в. д. Саянский район с. Тугач – 55o47' с. ш., 95o20' в. д. 
Партизанский район, ст. им. Лукашевича – 55o52', 94o57' в. д. 
Манский район, с. Новоникольск – 55o88' с. ш., 94o14' в. д. 
Дзержинский район, оз. Улюколь – 56o41' с. ш., 94o97' в. д.

Подтайга Канской котловины охватывает части Дзер-
жинского, Тасеевского, Абанского, Нижнеингашского, 
Иланского, Ирбейского, Саянского, Партизанского, Манско-
го районов Красноярского края, окружая с трех сторон Кан-
скую лесостепь. С западной стороны (Енисейский кряж) 
ширина подтайги резко уменьшается и границы сливаются 
с лесостепью. Площадь подтайги составляет приблизитель-
но 8–8,5 тыс. кв. км.
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2.2. Рельеф и геология

Геоморфологическая, геологическая и тектоническая 
характеристика территории дается главным образом по рабо-
там В.Т. Мордовского, В.И. Дитмара (1956), Т.Н. Спиржарс-
кого (1961), М.П. Брицыной (1962), С.С. Воскресенского 
(1962), Ю.А. Щербакова и М.В. Кириллова (1962), Т.Н. Спир-
жарского и др. (1968), Г.М. Сергеева (1971), И.П. Варламова, 
Р.А. Власовой и др. (1975), С.С. Воскресенского, О.К. Леонтье-
ва, А.И. Спиридонова и др. (1980), Н.Н. Лащинского (1981), 
Т.Н. Крупкина (1976, 2002), Н.Б. Ермакова (2003).

Рис. 2. Местоположение и границы подтайги Канской котловины
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Канская котловина входит в состав двух крупных гео-
морфологических единицы – юго-западной части Средне-
сибирского плоскогорья и Енисейско-Восточносаянской 
складчатой системы (Воскресенский, 1962; Спиржарский, 
1968 и др.), располагаясь в пределах Канско-Рыбинско-
Усольской впадины (Воскресенский, 1962).

Для северной более равнинной полосы подтайги, про-
тянувшейся от Чуно-Бирюсинского поднятия к Канской кот-
ловине и предгорьям Восточного Саяна, характерны слабая 
расчлененность, мягкие формы рельефа и небольшая вы-
сота водоразделов. В северных и северо-восточных частях 
высоты колеблются в пределах 270–310 м. Предгорная за-
падная и южная части подтайги, расположенные по пред-
горьям Енисейского кряжа и Восточного Саяна, отличают-
ся более значительной расчлененностью, хорошей дрениро-
ванностью, более высокими водорозделами и преобладани-
ем холмисто-увалистого рельефа. Хребты Восточного Сая-
на (Койское и Идарское белогорье) и их отроги полуколь-
цом окружают Канско-Рыбинско-Усольскую впадину с юга 
и юго-востока. Высоты здесь нарастают на запад и юг, где 
они в отдельных местах достигают 600 м над уровнем моря 
(Воскресенский, 1962). Для описываемой территории ха-
рактерно различие западной и восточной ее частей по аб-
солютным высотам, эрозионному расчленению и самостоя-
тельным гидрографическим системам. Характерная чер-
та рельефа подтайги – асимметричность большинства его 
форм. Долины меридионального направления имеют бо-
лее крутые склоны западной экспозиции. У долин широт-
ного направления заметна значительно большая крутизна 
склонов южной экспозиции. Водоразделы сильно смещены 
в сторону крутых склонов речных долин. Подтаежная тер-
ритория расчленена на междуречья, которые также асиммет-
ричны. Северная часть территории относится к междуре-
чьям Кан – Усолка и Усолка – Бирюса. Кроме того, сюда вхо-
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дит центральная часть междуречья Кана и Поймы. Наиболее 
приподняты сложно устроенная южная половина водораз-
дельного пространства рек Кана и Усолки, а также Канско-
Пойменское междуречье. Здесь проходит водораздел между 
системами рек Енисея и Ангары. Вдоль него тянутся широ-
кие холмы и увалы с абсолютными высотами от 330 до 400 м.
Юго-западный склон этого междуречья наиболее припод-
нят над уровнем реки. Северо-восточный склон, а также все 
междуречье Усолки и Бирюсы имеет пологоувалистый ре-
льеф. К северу и северо-востоку он становится менее рас-
члененным и более выположенным. Здесь поверхность 
лишь осложнена небольшими (с превышением 5–10 м) гри-
вообразными повышениями и котловинами, являющимися 
результатом неравномерного накопления рыхлого материа-
ла водными потоками. Кроме того, иногда над общим уров-
нем поднимаются отдельные вершины (до 30–40 м), сло-
женные крепкими осадочными породами палеозоя, а также 
траппами. Предгорья Восточного Саяна и Енисейского кря-
жа интенсивно расчленены многочисленными логами и до-
линами рек, стекающих с гор, на различно ориентирован-
ные возвышения в виде массивных холмов и увалов.

В геологическом отношении территория окаймляет 
Канско-Усольскую (Брицына, 1962) и Рыбинскую межгорную 
впадины (Мордовский, Дитмар, 1956), граничит на юге с Вос-
точным Саяном, на западе – с Енисейским кряжем, на севере –
с Приангарским понижением, на северо-востоке и востоке – 
с Чуно-Бирюсинским плато (рис. 3). Фундаментом служат ар-
хейские и нижнепротерозойские образования Бирюсинского 
горста и лежащего на его продолжении Ангаро-Канского бло-
ка. Между впадинами находится подземное поднятие докем-
брийского фундамента – Саяно-Енисейский «мост» (Мордов-
ский, 1956). Это положительная структура, простирающаяся 
от юго-восточной окраины Енисейского кряжа до западной 
оконечности Восточного Саяна. Здесь докембрийский фунда-
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мент залегает от поверхности на глубине всего 200 м, а в от-
дельных пунктах отложения верхнего протерозоя выходят не-
посредственно на дневную поверхность. В формировании ре-
льефа участвуют породы различного состава и возраста (Сер-
геев, 1971). Протерозойские отложения установлены в пери-
ферийных частях Канского бассейна, где слагают в основном 
предгорья Енисейского кряжа и Восточного Саяна. Представ-
лены они темно-серыми известняками, сланцами и песчани-
ками. Породы палеозойского возраста составлены кембрий-
скими, силурскими, девонскими и пермскими отложениями. 
Кембрийские отложения развиты в области горного обрамле-
ния, а также встречаются на территории Канского бассейна. 
Поверхностное распространение имеют в основном в север-
ной его части. Представлены они кварцевыми грубозернисты-
ми песчаниками, темно- и светло-серыми известняками, гли-
нистыми сланцами, алевролитами. Отложения силурийско-
го возраста приурочены только к Канско-Усольской впадине. 
Состоят они из песчаников с прослоями алевролитов, а так-
же конгломератов и гравелитов. Девонские отложения широ-
ко распространены в пределах всей территории. Обнажают-
ся в долинах р. Кан и его притоков, левых притоков р. Усол-
ки и в своде Канской антиклинали. Нижнедевонские отложе-
ния представлены конгломератами и песчаниками с просло-
ями алевролитов в верхних частях. Среднедевонские осадки 
состоят из серых акрозовых песчаников и гравелитов, мер-
гелей и известняков. Верхнедевонские породы сложены пе-
реслаивающимися алевролитами, кварцевыми песчаниками 
и аргеллитами с прослоями известняков. К верхнепалеозой-
ским породам относятся траппы. Они прорывают отложения 
девона и карбона, в то же время не оказывают контактового 
воздействия на юрские отложения, залегающие на размытой 
поверхности траппов. Встречаются в северной части Канско-
го бассейна, представляют собой темно-серую мелкокристал-
лическую породу с хорошо выраженными призматическими 
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отдельностями. Состоят из авгита, оливина и ортоклаза. Ме-
зозойские породы представлены юрскими отложениями, ме-
ловые отложения неизвестны. Юрские отложения в преде-
лах исследуемой территории представлены нижне- и средне-
юрскими достаточно широко. Общая мощность юры возрас-
тает с запада на восток и с севера на юг. По мере приближе-
ния к горам юрские породы пополняются грубообломочным 
материалом (конгломераты, гравелиты, песчаники).

Рис. 3. Схема структурно-геоморфологического районирования 
Канско-Тасеевской впадины по И.П. Варламову, 

Р.Д. Власовой и др. (1975):
1 – зона обрамления; 2 – границы Канско-Тасеевской впадины; 

3 – границы между структурно-геоморфологическими районами; 
4 – разломы; 5 – основные зоны линейных тектонических нарушений; 

6 – границы Канско-Рыбинско-Усольской впадины 
(выделены автором); Р – Рыбинская мульда; К – Канская мульда; 

М – Мурская мульда; Ч-Б – Чуно-Бирюсинское поднятие; 
Т-М – Троицко-Михайловский вал; П-З – Пушкинско-Захаровский свод



21

Нижнеюрские отложения в Рыбинской впадине сло-
жены безугольным песчаниково-алевролитовым комплек-
сом и алевролитово-песчаниковым с прослоями аргиллитов 
и тремя пластами угля. Мощность их примерно составляет 
по 55 м. В Канско-Тасеевской впадине (Варламов, Власова, 
1975) они сложены песчаниково-аргиллитовым материалом 
с одним тонким пропластом угля. Среднеюрские отложения 
представлены чередованием алевролитов, песчаников, про-
слоев аргиллита, глин и угольных пластов. Палеогеновые 
и неогеновые отложения неизвестны. Четвертичные отложе-
ния повсеместно перекрывают коренные породы и представ-
лены в основном элювиально-делювиальными, делювиально-
пролювиальными, озерно-аллювиальными и аллювиаль-
ными образованиями. Элювиально-делювиальные бурые 
и желтовато-серые неслоистые суглинки и темно-бурые од-
нородные супеси с обломками подстилающих пород покры-
вают водораздельные пространства и большую часть скло-
нов, широко распространены в Канском бассейне. Средняя 
мощность их здесь составляет 2 м. На водоразделах при-
токов р. Усолки на песчано-глинистых отложениях пермо-
карбона залегают элювиально-делювиальные пески, суглин-
ки и глины, на высоких террасах р. Кан – лессовидные су-
глинки мощностью более 10 м.

Таким образом, северная часть территории, относящая-
ся к Канско-Усольской впадине, выполнена кембрийскими, 
силурийскими, девонскими, каменноугольными и юрскими 
породами. Рыбинская межгорная впадина выполнена глав-
ным образом девонскими, карбоновыми и юрскими отложе-
ниями. Здесь накопление осадков палеозоя происходило ин-
тенсивней. Наиболее глубокое опускание впадины наблю-
дается в юго-западной части. Названные крупные струк-
туры осложнены структурами второго и третьего порядка. 
К ним относятся куполовидные поднятия, валы, котловины 
и прогибы (Спижарский и др., 1968).
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Енисейский кряж входит в горное обрамление Средне-
сибирского плоскогорья, так как сложен докембрийски-
ми метаморфическими породами: различными гнейсами,          
кристаллическими сланцами, мраморами, гранулитами, 
кварцитами, песчаниками, доломитами и т. д., собранны-
ми в резкие складки. Однако древние горы сильно разруши-
лись. Территория понижений между грядами сложена слан-
цами и известняками синийской системы. В крайней юж-
ной части Енисейского кряжа широко развиты метаморфи-
зированные и кристаллические породы архея с выступаю-
щими скалистыми останцами. Предгорья Восточного Сая-
на сложены преимущественно протерозойскими метамор-
фическими породами, по окраинам развиты красноцветные 
отложения нижнего и среднего девона. Высоты 400–800 м. 
В сложении поверхности принимают участие юрские, де-
вонские и карбоновые породы. Расчленение поверхности 
глубокое, но не густое (Щербаков, Кириллов, 1962).

Геосинклинальное развитие Енисейско-Восточно-
саянской складчатой системы закончилось в кембрии, но 
в Восточном Саяне оно завершилось раньше – в конце позд-
него протерозоя. Рыбинская впадина, расположенная между 
Енисейским кряжем и Восточным Саяном, возникла в де-
вонское время под воздействием геосинклинальных про-
цессов Саяно-Алтайской геосинклинали. После завершения 
этих процессов формировалась в условиях койлогенного ре-
жима, распространившегося со стороны Обской койлоген-
ной области. Особенно интенсивно этот режим проявился 
в ранне- и среднеюрское время. На северо-восточной окраи-
не Рыбинской впадины расположена Канско-Усольская впа-
дина, отделяемая тектоническим швом от Сибирской плат-
формы (Спиржарский и др, 1968).

Канско-Усольская впадина и Приангарское понижение 
относятся исследователями к древней Ангаро-Тасеевской 
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депрессии, которая оформилась уже в верхнем протеро-
зое (Мордовский, 1959). Опускание поверхности Канско-
Усольской впадины происходило в нижнем кембрии, ме-
нее интенсивное – с перерывами в девоне, перми и в юрское 
время. В четвертичный период эта территория поднималась  
вместе со всей Сибирской платформой, но значительно от-
ставала в поднятии от прилегающих участков Енисейского 
кряжа и Чуно-Бирюсинского плато (Лащинский, 1980). Та-
ким образом, впадина оказалась покрытой карбонатными со-
леносными и гипсоносными породами кембрия и мощным 
слоем континентальных отложений пермо-карбона. Окруже-
ние ее горными поднятиями способствовало формированию 
четвертичных глин, суглинков и песков элювиального, делю-
виального и аллювиального происхождения. Мощность их 
в среднем определена в 6–10 м. Для почвообразования суще-
ственно присутствие карбонатных пород – мергелей, доломи-
тов и известняков. Коренные породы, как правило, глубоко 
погребены, лишь на отдельных участках выходят на поверх-
ность нижнекембрийские песчаники, известяки и доломиты.

Канско-Рыбинско-Усольская впадина в позднемезо-
зойско-четвертичное время испытывала прерывистые тек-
тонические движения положительного знака. Вместе с тем 
она отставала в общем поднятии от смежных территорий, 
на что указывают значительно большие абсолютные и отно-
сительные высоты одноименных поверхностей выравнива-
ния, развитых во внешней зоне впадины по сравнению с ее 
центральными частями (Сергеев, 1971; Варламов, Власова 
и др., 1975). В новейшее время наиболее активно проявля-
лись разломы, ограничивающие с востока Енисейский кряж, 
а также линейные нарушения, обрамляющие Рыбинскую 
впадину. На исследуемой территории устанавливаются три 
господствующие системы ориентировки линейных текто-
нических нарушений: северо-западное, северо-восточное 
и широтное (Варламов, Власова и др., 1975).
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2.3. Гидрография 

При описании использованы данные справочной лите-
ратуры (1991; 1994), сведения, имеющиеся в работах Черка-
сова, 1958; Любимовой, 1964; Куминовой, 1971; Сергеева, 
1971; Крупкина, 2002.

Самой крупной рекой территории является Кан. Отно-
сительно крупные реки территории Усолка, Пойма, Мана, 
Агул, Тина. Это реки смешанного питания, ледниковое пита-
ние отсутствует. В холодный период года реки покрываются 
мощным льдом, переходят на грунтовое питание, расходы их        
постепенно снижаются, достигая минимума в предвесенний 
период. Весеннее половодье на реках начинается через 3–4 
дня после наступления положительных температур воздуха, 
то есть в среднем во второй декаде апреля. Продолжается оно 
от одного до двух и более месяцев. Величина стока в период 
половодья на реках составляет от 30 % годового стока. Объ-
ем весеннего половодья, как и форма его, зависят от величи-
ны снегозапасов, условий их таяния и ранних дождей. 

Река Кан – один из крупных правобережных притоков 
Енисея – берет начало в Канском белогорье на высоте 2000 м. 
Пересекает подтайгу в условиях расчлененного и слаборас-
члененного рельефа. Ширина русла в среднем около 150 м,
а во время половодья – более 200 м. Глубина реки в межень 
колеблется от 1,0 м на перекатах до 1,8 м на плесах, ско-
рость течения от 0,35 до 0,85 м/с. Для Кана характерны ве-
сенние – раннелетние паводки, когда заливается не толь-
ко пойма, но и первая, а иногда и вторая террасы. Соотно-
шение различных видов питания для Кана следующее: сне-
говое – 30 %, дождевое – 39 % и подземное – 31 % годо-
вого объема. Время замерзания в зависимости от темпера-
турных условий осени колеблется в значительных пределах. 
Первые ледовые явления отмечаются в среднем с 18 октября,
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а начало ледохода – 25 октября. Средняя продолжительность 
его – 15–20 дней. В период осеннего ледохода ежегодно об-
разуются заторы льда. Средний срок замерзания реки – 8 но-
ября, а ранний и поздний сроки наблюдались 26 октября и 16 
ноября. Зимой питание реки идет исключительно за счет 
подземных вод. Однако уровень воды вследствие частого 
зашуговывания русла и промерзания большей части живо-
го сечения на отдельных участках реки может резко повы-
шаться. Начало весеннего ледохода относится к 24 апреля. 
Наиболее ранний и поздний ледоход наблюдался 11 апреля 
и 8 мая. К концу апреля река полностью освобождается ото 
льда. Средняя продолжительность ледяного покрова Кана – 
190 дней. В весенний период река питается в основном та-
лыми водами и лишь частично дождевыми осадками. Подъ-
ем уровня воды начинается в конце апреля и достигает наи-
высшего уровня в среднем 20 мая. Ранние и поздние сро-
ки весеннего половодья наблюдались 1–3 апреля и 27 июня. 
Средняя высота уровня вода во время половодья составля-
ет 206 см, а максимальная – 300 м над меженью. Полово-
дье продолжается до начала июля. В течение всего июня бы-
вают значительные подъемы воды, обусловленные таяни-
ем снега в Восточном Саяне, где находятся истоки реки. Та-
ким образом, весеннее половодье на р. Кан продолжается бо-
лее двух месяцев. За это время проходят около 40 % годо-
вого стока. Летом питание реки осуществляется преимуще-
ственно за счет атмосферных осадков, а также за счет грун-
товых вод. В июле устанавливается летняя межень, которая 
продолжается до начала ледообразования. В некоторые годы 
в летне-осенние паводки подъемы воды, вызванные выпаде-
нием большого количества осадков в горной части бассейна, 
могут достигать значительной величины.

Река Усолка – вторая по величине река территории. Она 
берет начало на плоском заболоченном водоразделе (высо-
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та 350 м) с р. Поймой и впадает в р. Тасееву. Правые прито-
ки ее представляют собой небольшие речки. Левые же при-
токи, стекающие с Енисейского кряжа, более протяженные 
и многоводные.

Обводненность территории усиливают многочислен-
ные озера различной величины. Озера подтайги распреде-
лены неравномерно. В южной части они встречаются редко. 
По мере продвижения с юга на север условия для образова-
ния озер становятся все более благоприятными. В северных 
районах при замедленном стоке поверхностных вод увели-
чиваются плоские понижения. Наиболее крупное озеро тер-
ритории – оз. Улюколь. Оно находится в Дзержинском рай-
оне. Менее крупными озерами являются Святое, Макарихи-
но, Денисово, Гришино, Тарай, Мангорек, Маслеево. Наи-
более богаты озерами Дзержинский и Абанский районы. 
Озера на всей территории зимой покрываются льдом. Наи-
более мелкие промерзают до дна. По химическому составу 
их воды карбонатного типа. По степени минерализации они 
слабо минерализованные.

Заболоченность территории неравномерная и во мно-
гом зависит от характера рельефа. Наиболее широко рас-
пространены болота в северных частях территории. Глав-
ную роль в заболачивании играют плоскоравнинный слабо-
расчлененный рельеф, наиболее обильные и высоко стоя-
щие грунтовые воды. Почти повсеместно происходит забо-
лачивание речных долин, обусловленное застоем вод, остав-
шихся на пойме после паводков и таяния наледей, подпиты-
ванием пониженных участков поймы грунтовыми водами. 
Некоторая роль в образовании болот принадлежит и хозяй-
ственной деятельности человека.

Грунтовые воды по условиям залегания приурочены 
к водоразделам, пологим склонам, террасам. Большинство 
грунтовых вод относится к гидрокарбонатно-кальциевому 
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и гидрокарбонатно-кальциево-магниевому типам при не-
большой степени минерализации. Засоленные грунтовые 
воды встречаются локально, на засоленных породах силу-
ра и девона. С этими фактами связан малый удельный вес 
в структуре почвенного покрова засоленных почв.

2.4. Климат 

Для характеристики климата были использованы дан-
ные справочной литературы (1969–1972; 1991; 1994), све-
дения, имеющиеся в работах Галахова, 1962; Любимовой, 
1964; Куминовой, 1971; Сергеева, 1971; Крупкина, 1971, 
1976, 2002; Коляго, 1975 а,б.

Территория находится близко к центру Азиатского ма-
терика, в большом удалении от океанов и морей, в зоне за-
тухания воздушных масс атлантического происхождения 
и значительного влияния арктического континентального 
воздуха. Она занимает полосу контакта равнинных и гор-
ных пространств. На территории господствует антицикло-
нальное состояние атмосферы, связанное с распростране-
нием западного отрога Азиатского антициклона с центром 
на территории Монголии. Это состояние атмосферы наибо-
лее характерно для второй половины зимы и начала весны. 
В связи с этим устанавливаются повышенное атмосфер-
ное давление, тихая солнечная погода, отсутствие осадков 
и низкая относительная влажность летом. С января по май 
выпадает наименьшее количество осадков. Циклоническое 
состояние атмосферы возникает в связи с господствующим 
переносом влажных воздушных масс, поступающих с Ат-
лантического океана или с Каспийского и Аральского мо-
рей. Это состояние атмосферы относительно более часто 
наблюдается в период с мая по декабрь. Июль и август – 
наиболее дождливые месяцы (Коляго, 1975).
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Из воздушных течений летом наибольшее значение 
имеют массы воздуха атлантического происхождения, они 
поступают в циклонических системах арктического и по-
лярного фронтов и приносят повышенную влажность, об-
лачность, осадки. В тылу циклонов на подтайгу надвигает-
ся арктический воздух со стороны Карского моря. Он имеет 
малую влажность. С проникновением его резко понижается 
температура и повышается атмосферное давление. Эти явле-
ния наблюдаются чаще всего в начале и конце лета. С ними 
связаны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Те-
чения юго-западного направления изредка приносят силь-
но прогретые континентальные воздушные массы из Цен-
тральной Азии. Они способствуют повышению летних тем-
ператур. Эти воздушные массы сменяют континентальный 
полярный воздух фронтов путем непрерывной трансформа-
ции. Во всех остальных случаях летом при любых направле-
ниях ветра преобладают континентальные воздушные мас-
сы умеренных широт. Наибольшее значение в переносе их 
имеют западные и юго-западные ветры. Континентальный 
воздух умеренных широт формируется обычно из арктиче-
ского либо из морского полярного воздуха. В высоких слоях 
атмосферы он может пополняться притоками тропического 
воздуха. Зимой климат котловины формируют арктические 
массы воздуха, и нарушается он лишь вследствие проник-
новения относительно теплых воздушных течений в цикло-
нических системах западного направления, развивающихся 
по северу Сибири, вдоль отрога высокого давления. В этом 
случае давление понижается, усиливается ветер, повышает-
ся температура, выпадает снег.

Существенное влияние на климатические условия тер-
ритории оказывают орографические факторы. Наиболее 
важное значение имеют горные поднятие Восточного Саяна 
и Енисейского кряжа. Располагаясь на пути господствующих
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западных и юго-западных ветров, они конденсируют на на-
ветренных склонах основную массу приходящей сюда ат-
мосферной влаги. Вследствие этого на территории впади-
ны выпадает пониженное количество атмосферных осад-
ков. Меньшая приподнятость северной части региона бла-
гоприятствует поступлению холодных масс воздуха с се-
вера (Галахов, 1962). Вместе с этим падение высот от гор-
ных хребтов и Среднесибирского плоскогорья к понижен-
ным участкам впадины сопровождается увеличением про-
грева подстилающей поверхности, засушливостью клима-
та, ксерофизацией почв и растительности. В создании ми-
кроклиматических особенностей большое значение имеет 
мезорельеф. Выпуклые и вогнутые формы рельефа, а так-
же склоны различной экспозиции имеют значительное раз-
личие в температурах и увлажнении воздуха и почв, а вме-
сте с этим в сроках весеннего снеготаяния, интенсивности 
заморозков, длительности фаз развития растений.

Наиболее важными показателями климатических усло-
вий местности являются данные по режиму температу-
ры воздуха и атмосферным осадкам. Термические условия 
сравнительно однозначны, некоторые различия отмечаются 
на северных и южных участках зоны в местах заметно рас-
члененного рельефа. Более существенные различия отме-
чаются в отношении увлажненности. Последняя определя-
ется положением местности по отношению к направлению 
господствующего западно-восточного переноса воздушных 
масс. В силу этого западные части зоны влажнее восточных.

Абсолютный минимум температур в январе равен 53–60° 
ниже нуля. В июле он составляет от 0 до – 3°. Абсолютная мак-
симальная температура воздуха, наблюдаемая в июле, дости-
гает 38°, а в январе 5°. Таким образом, абсолютная амплиту-
да колебаний температур воздуха достигает 94°, что характе-
ризует климат территории как резко континентальный. Сред-
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няя годовая минимальная температура составляет от –3,9 до 
–8,2о, оказываясь ниже средней годовой на 3,7–6,6°.

Теплый период года (с температурой выше 0°) состав-
ляет в среднем 174–182 дней. Период с температурой выше 
5оС продолжается 137–199 дней. Длительность периода 
с температурой выше 10оС составляет 96–103 дня. Здесь 
формируется более холодный, более влажный, чем в сухих 
степных котловинах, но более теплый по сравнению с тай-
гой климат. Наименьшая продолжительность безморозно-
го периода (60 дней) на севере подтайги, южнее этот пери-
од увеличивается и достигает максимума (74 дня) на юге 
подтайги. Сумма температур выше 10оС колеблется от 1478 
на севере до 1579 на юге. Наибольшее количество осадков 
(425–500 мм) отмечается в подтайге по западным и северо-
западным склонам, наименьшее (300–375 мм) – по южным 
и отчасти северным склонам в южной части подтайги, а так-
же в северных районах (Крупкин, 2002).

Средние месячные температуры на поверхности почвы 
в течение восьми месяцев (с сентября по апрель) имеют отри-
цательные значения, и только на протяжении 5 месяцев они по-
ложительны. Максимум температуры на поверхности почвы
(21,5–23,5°С) наблюдается в июле, а минимум (от –17 до 
–19°С) в феврале. Средняя продолжительность периода со 
снежным покровом колеблется от 140 до 160 дней. Наиболь-
шая высота снежного покрова приходится всюду на конец 
февраля – начало марта. Средняя высота его 60 см. Устойчи-
вый снежный покров образуется в среднем в первой декаде 
ноября. Максимальная глубина промерзания почвы за зим-
ний период в южных районах достигает 150 см. В северных 
районах, где более мощный снежный покров, она не пре-
вышает 70 см. Оттаивание почвы обычно начинается в тре-
тьей декаде апреля. К середине третьей декады апреля на юге 
и в самом начале мая на севере территории она оттаивает до 
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глубины 30 см. Наличие слоя длительно-сезонного промер-
зания, являющего водоупором, способствует сохранению вы-
падающих осадков. Почвы подтайги, несмотря на относи-
тельно небольшое количество осадков, сильно увлажнены 
в течение всего вегетационного периода и несут следы огле-
ения. Большая влажность почв обусловливает развитие вы-
сокотравья. Глубокое промерзание почвы наблюдается на от-
крытых склонах северной экспозиции на глубине 50–100 см 
в июне, и даже в июле встречается мерзлый грунт. В это вре-
мя его можно часто наблюдать по заболоченным местам. Вес-
ной в речных долинах имеет место медленное прогревание 
почвы вследствие ее значительного увлажнения и задерно-
ванности. Здесь мерзлые слои почвы затормаживают процес-
сы прорастания семян и задерживают рост растений.

В целом климат региона характеризуется относительно 
коротким жарким летом, продолжительной холодной зимой, 
быстрой сменой сезонов года и значительными амплитуда-
ми температур. Индекс континентальности, по Шрепферу, 
достигает 64–68 % (Галахов, 1962).

2.5. Почвы

Характеристика почвенного покрова выполнена с уче-
том почвенных карт (1991, 1994), работ Горшенина, 1955; 
Корсунова, 1988; Крупкина, 2002, а также работ, касающих-
ся почв исследуемой территории Шенникова, 1950; Бри-
цыной, 1962; Любимовой, 1964; Сергеева, 1971; Бугакова, 
1981; Красеха, Корсуновой, 1985; Лигаевой, 2004.

В подтайге господствующее положение занимают серые 
лесные оподзоленные почвы. Они встречаются часто в виде 
глееватых, а местами с признаками оглеения. Развиваются 
серые лесные оподзоленные почвы под мелколиственными, 
мелколиственно-хвойными, сосновыми лесами, луговой рас-
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тительностью на водоразделах и в нижней части склонов хол-
мов. Почвы формируются на более или менее кислых мате-
ринских породах. Почвообразующими породами их являют-
ся в основном делювиальные или элювиально-делювиальные 
глины четвертичного возраста. В южных районах к поверх-
ности близко подходят девонские песчаники, известняки.

По механическому составу большинство серых лес-
ных почв относятся к тяжелосуглинистым и легкоглинис-
тым с преобладанием иловатой или крупнопылеватой фрак-
ции. Встречаются среди них средне- и легкосуглинистые 
разновидности. В этом случае наибольший удельный вес 
занимает песчаная фракция. По запасам питательных ве-
ществ и содержанию гумуса эти почвы представлены се-
рыми, светло-серыми (относительно бедны гумусом 4–5 %, 
азотом и фосфором), темно-серыми и серыми лесными со 
втором гумусовым горизонтом, а по степени оподзолива-
ния средне- и слабооподзоленными. Для слабооподзолен-
ных почв характерны слабокислая реакция почвенного по-
крова и высокая насыщенность катионами, для среднеопод-
золненных – кислая реакция и повышенное содержание ио-
нов водорода. Во всех типах серых лесных оподзоленных 
почв четко выражен дерновый процесс почвообразования. 
Преобладающее участие его обусловливает формирование 
почвенного профиля с темно-серыми лесными оподзолен-
ными почвами. Выраженность оподзоливания усиливается 
от темно-серых к светло-серым лесным оподзоленным по-
чвам. Чаще всего серые лесные почвы обладают небольшой 
мощностью перегнойного горизонта.

Профиль подтипов серых лесных почв характеризуется 
следующим строением:

светло-серые лесные А1–А1А2 – А2В – В – ВС – С (Ск);
серые лесные А1 – А1А2 (или А2В) – В – ВС (или ВСк) –

Ск (или С);
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темно-серые лесные А1– АВ (или А1А2) – В – ВС – Ск 
(или С);

серые лесные со вторым гумусовым горизонтом могут 
быть представлены светло-серыми, серыми и темно-серыми 
с дополнительным гумусовым горизонтом A2h.

А1 – гумусовый горизонт – серый (разной интенсивно-
сти) зернисто-порошистой, зернистой или комковатой струк-
туры, густо пронизан корнями, слабо уплотнен, мощностью 
от 7–15 см (у светло-серых) до 25–30 см (у темно-серых).

А1А2 – оподзоленный горизонт – серовато-белесый 
с обильной кремнеземистой присыпкой у светло-серых и се-
рых. У темно-серых, как правило, не выделяется, а оподзо-
ленность прослеживается в виде пятен белесой присыпки 
кремнезема внизу А1.

А2В – переходный (гумусово-иллювиальный) гори-
зонт – неоднородно окрашенный (буровато-коричневато-
серый) с ореховатой, крупнозернистой или ореховато-
слоеватой структурой, в верхней части с белесоватой крем-
неземистой присыпкой.

В – иллювиальный горизонт – бурого цвета, плотный, 
комковато-ореховатой или ореховато-призматической струк-
туры с коричневато-бурым глянцем на поверхности агрега-
тов, несколько утяжелен по механическому составу. Наблю-
даются признаки глееватости или оглеения.

ВС – переходный горизонт.
С – почвообразующая порода. Карбонаты прослежива-

ются с глубины 80–100 см и ниже (но могут и отсутствовать).
Темно-серые развиваются на нижних частях склонов 

холмов и увалов, серые развиваются на средних частях 
склонов и вершинах плоских увалов, светло-серые лес-
ные почвы – на вершинах узких высоких увалов и крутых 
склонах. Светло-серые лесные оподзоленные почвы зале-
гают в комплексе с дерново-подзолистыми. Распростране-
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ны слабо, на плоских, слабодренированных водоразделах 
под крупнотравными сосново-лиственничными лесами 
с примесью осины и березы. Районы распространения се-
рых лесных почв характеризуются длительным сохранени-
ем мерзлоты. Серые лесные почвы со вторым гумусовым 
горизонтом приурочены к плоским слабодренированным 
водораздельным поверхностям, пологим склонам водораз-
делов и речных долин, занимающих промежуточное поло-
жение между расчлененными приречными территориями
и центральными участками бессточных водораздельных 
равнин, занятых болотами.

Дерново-подзолистые почвы в пределах подтайги зани-
мают подчиненное азональное положение, являясь зональ-
ными почвами южной тайги. Развиваются преимуществен-
но под хвойными и мелколиственно-хвойными зеленомош-
ными лесами. Почвообразующими породами являются пес-
чаные и супесчаные отложения, глины и суглинки. Эти поч-
вы приурочены к наиболее высоким и выпуклым формам 
рельефа, а также к плоским междуречьям и верхним частям 
северных склонов.

Серые лесные и дерново-подзолистые почвы на грани-
це с лесостепью встречаются в комплексе с выщелоченны-
ми и оподзоленными черноземами. В подтайге черноземы 
являются интразональными почвами на повышенных эле-
ментах рельефа. Основная их масса освоена под пашни, 
часть покрыта редкими мелколиственными лесами.

Черноземно-луговые и луговые почвы встречают-
ся в условиях повышенного увлажнения по отрицатель-
ным элементам рельефа. В предгорьях Восточного Саяна 
черноземно-луговые почвы встречаются под ежовыми лес-
ными лугами.

Болотные почвы распространены по всем долинам 
крупных и мелких рек, а также по днищам наиболее глу-
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боких логов, в предгорных районах. Основной чертой этих 
почв является оглеение минеральной толщи. Встречают-
ся торфяно-болотные почвы, для которых характерно на-
личие над поверхностью минеральной толщи торфяного 
слоя. Под заболоченными лугами располагаются лугово-
болотные почвы.

По прирусловым террасам и нижним частям пологих 
склонов к ним в долинах рек и их притоков развиваются 
дерново-луговые почвы. На них формируются долинные луга.

Солонцеватые почвы распространены небольшими 
участками в окрестностях сс. Хандала, Улюколь, Новони-
кольск. На них формируются луговые сообщества.

2.6. Растительность

В основу характеристики растительности подтайги 
Канской котловины положены собственные геоботаничес-
кие описания на базе обработанного гербария, собранно-
го за период полевых работ в подтайге. Для классифика-
ции растительности использована система, составленная 
Е.М. Антиповой (2004) для северных лесостепей Сред-
ней Сибири. Лучшему пониманию растительности подтай-
ги Канской котловины способствовали опубликованные ра-
нее работы по классификации растительности правобере-
жья Енисея А.В. Куминовой (1971), Хакасии (Куминова 
и др., 1976; Маскаев, 1976), болотной растительности юж-
ной тайги Красноярского края (Храмов, 1976), а также ра-
боты по растительности, имеющие отношение к подтайге 
Канской котловины (Игошина, 1951; Дулепова, 1958; Щер-
бачев, 1961; Любимова, 1964; Пеньковская, 1965; Павлова, 
1965, 1971; Гордеева, 1968; Сергеев, 1971; Кривчикова, Ки-
реев, 1676; Лапшина, 1965, 1985; Папченков, 1985; Назимо-
ва и др., 1998; Ермаков, 2003; Дробушевская, 2004 и др.).
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По «Геоботаническому районированию СССР» (1947) 
территория района относится к Евроазиатской хвойной об-
ласти, Восточно-Сибирской подобласти, Среднесибирской 
провинции.

По районированию Ревердато В.В. (1931) исследуемая 
территория находится в пределах лесной области: ее запад-
ная часть относится к провинции Среднесибирского плос-
когорья, переходно-таежному Обско-Енисейскому округу, 
подокругу суходольных темнохвойных лесов, Тасеевскому 
холмисто-таежному району; южная и юго-восточная часть 
территории принадлежит Алтайско-Саянской провинции, 
Восточно-Саянскому округу, Манско-Бирюсинскому горно-
таежному району.

В соответствии с геоботаническим районированием 
юга Красноярского края (Черепнин, 1957а) юго-западная, 
южная и юго-восточная части территории относятся к лес-
ной области Восточного Саяна правобережной части (Л5). 
Северо-западная, северная и северо-восточная части нахо-
дятся на границе со степной областью Канского лесостеп-
ного района (С6) и южной тайгой.

По ботанико-географическому районированию                       
Л.В. Шумиловой (1962), южная часть территории относится 
к Алтайско-Саянской макроповинции Восточно-Саянской 
провинции, западная, северная и восточная части террито-
рии относятся к Среднесибирской макропровинции Прие-
нисейской и Ангарской провинциям.

По геоботаническому районированию А.В. Куминовой 
(1971), восточная, южная и западная части территории при-
надлежат трем округам: 1) Кано-Пойменскому подтаежно-
му; 2) Верхне-Рыбинскому подтаежному округу провин-
ции Канской котловины геоботанической области Средне-
сибирского плоскогорья и 3) Приенисейскому подтаежному 
округу провинции Восточного Саяна Алтае-Саянской гео-
ботанической области.
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По физико-географическому районированию                             
Ю.П. Пармузина, М.В. Кириллова, Ю.А. Щербакова (1962), 
территория относится к зоне подтайги и островных лесо-
степей (ПЛ) Южной Среднесибирской страны (В), подзо-
не подтайги, Усольско-Канскому и Присаянскому округам.

По физико-географическому районированию Ю.А. 
Щербакова, М.В. Кириллова (1962), территория находится 
в пределах Усольско-Нижне-Канского, Присаянского и Ниж-
небирюсинского округов подзоны подтайги Красноярско-
Канской провинции, относящейся к зоне подтайги и остров-
ных лесостепей страны Средняя Сибирь.

По ландшафтному районированию Г.М. Сергеева 
(1971), территория принадлежит трем районам: 1) Долго-
Мостово-Тасеевскому; 2) Канско-Пойменскому и 3) Приса-
янскому – предгорному подтаежной подзоны Присаянской 
провинции Среднесибирской страны.

В соответствии с природным районированием земле-
дельческой части Красноярского края П.И. Крупкина (2002) 
территория принадлежит зонам предгорной и равнинной 
подтайги Канского геоморфологического округа страны 
Среднесибирское плоскогорье.

Основу растительности подтайги Канской котлови-
ны составляют леса, луга и болота. Степи, кустарниковые 
заросли, водная растительность дополняют фитоценоти-
ческое разнообразие региона.

Леса
Характерной особенностью района является распро-

странение на севере и северо-востоке лесов равнин, на за-
паде, юге и юго-востоке лесов – предгорий соответсвенно 
Енисейского кряжа и Восточного Саяна. В долинах рек рас-
пространены еловые леса.

Среди лесов выделяются следующие основные груп-
пы формаций: светлохвойные (сосновые, лиственничные), 
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темнохвойные долинные (еловые), мелколиственные (оси-
новые, березовые) леса. В окр. ст. Ельник Иланского райо-
на – темнохвойная тайга (пихтовая).

Почти все леса в той или иной степени затронуты руб-
кой, пожарами, значительная часть из них производные, 
возникшие на месте полностью или частично уничтожен-
ных коренных типов.

Светлохвойные леса
Коренные леса сосновые и лиственнично-сосновые 

первичны, т. к. отсутствует полог под покровом сосня-
ков (Тюлина, 1962). Ими заняты незначительные площа-
ди. Большую площадь территории занимают производные 
березово-сосновые и березовые леса.

Формация: сосновая (Pinus sylvestris).
Сосновые травяные леса занимают нижние части склонов 

и выположенные, хорошо дренированные местоположения. 
Основные ассоциации: сосновая коротконожково-вейниковая 
(Pinus sylvestris – Calamagrostis arundinaceae + Brachypodium 
pinnatum), сосновая таволгово-коротконожковая (Pinus 
sylvestris – Spiraea media – Brachypodium pinnatum). Широкое 
распространение имеет сосновая коротконожково-вейниковая 
ассоциация. Древостой (СК 0,5–0,6) преимущественно с учас-
тием Betula pendula, единично Larix sibirica и Populus tremula. 
Травяной покров хорошо развит (проективное покрытие 
80–90 %). В его составе доминируют Calamagrostis 
arundinaceae и Brachypodium pinnatum. Кроме доминиру-
ющих видов характерно участие Maianthemum bifolium, 
Antennaria dioica, Melica nutans, Rubus saxatilis. Cосновая 
таволгово-коротконожковая ассоциация характеризуется при-
сутствием и развитием подлеска из Spiraea media. В травяном 
покрове уменьшается роль Calamagrostis arundinaceae, но 
увеличивается участие высокотравья: Aconitum septentrionale, 
Delphinium elatum, Pleurospermum uralense.
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Березово-сосновые травянистые леса распространены 
как по высоким водораздельным равнинам, так и по пони-
жениям, а также по пологим склонам на серых и дерново-
подзолистых почвах. К таким лесам относятся три ассоци-
ации: березово-сосновая коротконожково-вейниковая (Pinus 
sylvestris + Betula pendula – Calamagrostis arundinaceae 
+ Brachypodium pinnatum), березово-сосновая орляково-
злаковая (Pinus sylvestris + Betula pendula – Calamagrostis 
arundinaceae + Brachypodium pinnatum + Pteridium 
pinetorum), березово-сосновая разнотравно-злаковая с под-
леском (Pinus sylvestris + Betula pendula – Rosa acicularis + 
Spiraea media – Calamagrostis arundinaceae + Poa sibirica + 
heteroherbaе). Первая ассоциация имеет сомкнутость крон 
0,6–0,7. Подлесок отсутствует, редко растет Rosa acicularis. 
Травостой хорошо развит, негустой, трехъярусный, по-
крытие 70–95 %. В травостое доминируют Brachypodium 
pinnatum и Calamagrostis arundinaceae. Из разнотравья и бо-
бовых наиболее обычны Actae cimicifuga, Vicia unijuga, V. 
cracca, Crepis sibirica, Galium boreale. В березово-сосновых 
орляково-злаковых лесах, в отличие от первой ассоци-
ации, в роли соэдификатора отмечается Pteridium pinetorum. 
В березово-сосновых разнотравно-злаковых лесах с подле-
ском с сомкнутостью крон 0,3–0,5 хорошо развит подлесок 
из Rosa acicularis, Spiraea media. Травостой более густой. 
Роль Brachypodium pinnatum и Calamagrostis arundinaceae 
уменьшается, но увеличивается участие других злаков (Poa 
sibirica, Phleum pratense) и разнотравья (Fragaria viridis, 
Rubus saxatilis, Geranium pseudosibiricum).

Сосновые травяно-кустарничковые леса. Эти леса рас-
пространены по высоким водоразделам на светло-серых, 
реже серых лесных и дерново-подзолистых почвах, неред-
ко маломощных и щебнистых. Сомкнутость крон 0,7–0,8. 
Всюду подрост сосны, встречаются молодые березы, оси-
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ны и лиственницы. Подлесок не развит. Кустарничковый 
ярус образован Vaccinum vitis-idaea, V. myrtillus. 1-й и 2-й 
ярусы образуют разнотравье и злаки. Общее проективное 
покрытие 70–80 %, средняя высота травостоя 45–50 см.
Злаки представлены: Calamagrostis arundinaceae, 
Brachypodium pinnatum, Melica nutans. Разнотравье и бобо-
вые: Vicia unijuga, V. cracca, Lupinaster pentaphyllus, Crepis 
sibirica, Hieracium umbellatum. Основные ассоциации: со-
сновая разнотравно-черничная (Pinus silvestris – Vaccinum 
myrtillus – Veronica chamaedrys + Lathyrus humilis + Viola 
uniflora), березово-сосновая брусничная (Pinus sylvestris +
Betula pendula – Vaccinum vitis-idaea), лиственнично-
березово-сосновая багульниково-кустарничковая (Pinus 
sylvestris + Betula pendula + Larix sibirica – Ledum palustre – 
Vaccinum vitis-idaea + V. myrtillus), сосновая бруснично-
зеленомошная (Pinus sylvestris – Vaccinum vitis-idaea – 
Pleurozium schreberi), в которой общее проективное покры-
тие мхов 40 %. Лиственнично-березово-сосновые леса за-
нимают малую площадь. Растут на водоразделах и склонах, 
на породах тяжелого механического состава. Леса произрас-
тают в предгорьях Восточного Саяна и Енисейского кряжа.

Формация: лиственничная (Larix sibirica).
Основные ассоциации: сосново-березово-лиственничная 

разнотравная (Larix sibirica + Betula pendula + Pinus 
sylvestris – Sanguisorba officinalis + Thalictrum simplex + 
Geranium sylvaticum). Встречается только в окр. с. Улюколь, 
в предгорьях Енисейского кряжа. Древостой сложен Larix 
sibirica с участием сосны и березы. Сомкнутость крон 0,7. 
Подлесок редкий, состоящий из Spiraea media, Cotoneasner 
laxiflorus, Rosa acicularis. Травостой трехъярусный. В его сос-
таве значительно преобладает группа разнотравья: 1-й ярус – 
Actae cimicifuga, Crepis sibirica, Dactylis glomerata, Thalictrum 
minus; 2-й ярус – Equisetum prаtense, Galium boreale, 
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Hieracium umbellatum; 3-й ярус – Rubus saxatilis, Pulmonaria 
mollis, Viola uniflora. В сложении травостоя участвуют зла-
ки Calamagrostis arundinaceae, Brachypodium pinnatum, осо-
ка Carex macroura и Pteridium pinetorum.

Темнохвойные долинные леса
Еловые долинные леса являются первичными. Они 

встречаются повсеместно по долинам и поймам рек Усол-
ки, Агула, Поймы, Маны. По логам и склонам впадин рас-
пространены еловые заболоченные леса, не поднимающие-
ся из долин на водоразделы. В условиях постоянного избы-
точного увлажнения, создаваемого подтоплением грунтовы-
ми водами, на торфяно-болотных, часто оглееных, почвах 
развиваются более или менее густые еловые леса из Picea 
obovata. Чистые ельники встречаются незначительными 
пятнами, чаще леса с участием Betula pendula, Larix sibirica, 
Pinus sylvestris и Abies sibirica.

Формация: еловая (Picea obovata).
В подлеске встречаются Ribes nigrum, R. procumbens, 

Sorbus sibirica, Padus avium, Ledum palustre. Всюду валеж-
ник с пятнами Ptilium crista-castrensis, Dicranum undulatum.

Основные ассоциации: еловая хвощово-осоковая 
(Picea obovata – Carex caespitosa + Equisetum pratense + Е. 
scirpoides), еловая разнотравно-хвощово-вейниковая (Picea 
obovata – Calamagrostis arundinaceae + C. obtusata + Equisetum 
pratense + Veratrum lobelianum + Paris quadrifolia), сосново-
березово-еловая и березово-еловая (с участием сосны, ли-
ственницы, осины) хвощово-осоковая (Picea obovata +
Betula pendula – Carex cespitosa + Equisetum pratense). 
Березово-еловые леса чаще всего приурочены к более дре-
нированным участкам долин или впадин. Береза и ель обра-
зуют смешанные древостои, единично растут Larix sibirica 
и Pinus sylvestris. Сомкнутость крон от 0,4 до 0,9. На долю 
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осок и хвоща приходится 50–55 %, злаки (Calamagrostis 
arundinaceae, Brachypodium pinnatum) составляют не бо-
лее 10–12 %, разнотравье (Caltha palustris, Rubus saxatilis) 
20–25 %, бобовые (Vicia cracca, Trifolium pratense) 1–3 %.

Темнохвойная тайга
Формация: пихтовая (Abies sibirica).
Встречается как зональная растительность в окр. ст. 

Ельник на широких увлажненных плакорах с суглинистыми 
и оподзоленными почвами. Коренным лесным сообществом, 
вероятно, являлся пихтач хвощово-осоково-зеленомошный, 
не зарегистрированный на исследуемой территории. Произ-
водными от него в результате пожаров и рубки на данной тер-
ритории являются березово-пихтовые и пихтово-осиновые 
леса. Елово-пихтовые леса являются долинными таежными 
и встречаются только в пойме р. Поймы на ст. Ельник. В про-
изводных лесах наблюдается подрост пихты. Подлесок бо-
лее или менее развит из Sorbus sibirica, Padus avium, Lonicera 
pallasii, Spiraea media. В травяном покрове под густым пих-
товым молодняком преобладают Carex macroura, Allium 
microdictyon, Mitella nuda, Oxalis acetosella, Linnaea borealis 
с моховым покрытием 50 % (Pleurozium schreberi). Травяной 
покров, сложенный боровыми травами, лесным разнотра-
вьем, и злаками включает: Vaccinum vitis-idaea, V. myrtillus, 
Lathyrus humilis, Maianthemum bifolium, Rubus saxatilis, 
Calamagrostis arundinaceae, Melica nutans. Моховый покров 
70 % (Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi). Основные 
ассоциации представлены следующим образом: березово-
пихтовая разнотравно-кустарничково-зеленомошная (Abies 
sibirica + Betula pendula – Vaccinum vitis-idaea + V. myrtillus 
+ V. uliginosum + heteroherbae – Dicranum undulatum), елово-
пихтовая разнотравно-вейниково-зеленомошная (Abies 
sibirica + Picea obovata – Calamagrostis arundinaceae + 
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heteroherbae – Dicranum undulatum + Pleurozium schreberi), 
осиново-пихтовая разнотравно-вейниковая (Abies sibirica + 
Populus tremula – Calamagrostis arundinaceae + heteroherbae), 
осиново-березово-пихтовая разнотравно-осоковая (Abies 
sibirica + Betula pendula + Populus tremula – Carex macroura 
+ heteroherbae).

Мелколиственные леса
В большинстве случаев мелколиственные леса являют-

ся производными, возникшими на месте светлохвойных или 
темохвойных лесов.

Формация: осиновая (Populus tremula).
Чисто осиновых лесов на территории не зарегистриро-

вано. Взаимоотношения Populus tremula с другими древес-
ными породами определяются ее эколого-биологическими 
свойствами. Она обычно первая поселяется в местах нару-
шения лесного покрова: на вырубках, пожарищах, заброшен-
ных пашнях. В дальнейшем под ее пологом поселяется под-
рост хвойных пород, который восстанавливает свое прежнее 
господство. Встречаются в окр. сс. Новоникольск, Хандала, 
Улюколь, д. Новомариновка, ст. им. Лукашевича, Ельник.

Основные ассоциации: березово-осиновая злаково-
разнотравная (Populus tremula + Betula pendula – heteroherbae 
+ Brachypodium pinnatum + Calamagrostis arundinaceae + 
Dactylis glomerata), пихтово-осиновая вейниково-кислично-
зеленомошная (Populus tremula + Abies sibirica – Calamagrostis 
obtusata – Oxalis acetosella – Rhytidiadelphus triquetrus). 
Березово-осиновая злаково-разнотравная ассоциа-
ция встречается довольно редко и небольшими участками 
в предгорьях Восточного Саяна (ст. им. Лукашевича, п. Ту-
гач) и Енисейского кряжа (окр. с. Улюколь). Почвы преи-
мущественно горные лесные дерновые неоподзоленные 
или слабооподзоленные. В древесном ярусе преобладает
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Populus tremula с участием Betula pendula. Сомкнутость 
крон 0,6–0,8. Подлесок редкий, состоящий из Spiraea media, 
Salix taraikensis, Cotoneasner laxiflorus, Rosa acicularis. Тра-
востой 3-ярусный. В его составе значительно преоблада-
ет группа разнотравья: 1-й ярус – Actae cimicifuga, Crepis 
sibirica, Dactylis glomerata, Thalictrum minus; 2-й ярус – 
Equisetum prаtense, Galium boreale, Hieracium umbellatum; 
3-й ярус – Rubus saxatilis, Pulmonaria mollis, Viola uniflora, 
Maiantemum bifolium. В сложении травостоя участвуют зла-
ки Calamagrostis arundinaceae, Brachypodium pinnatum, осо-
ки Carex macroura и Pteridium pinetorum. Пихтово-осиновая 
вейниково-кислично-зеленомошная ассоциация пред-
ставлена в окр. ст. Ельник на месте вырубок темнохвой-
ной тайги (Abies sibirica). Сомкнутость крон 0,5–0,7. Под-
лесок из Lonicera altaica, Spiraea chamaedrifolia, Sorbus 
sibirica. Проективное покрытие мхов 60–70 %. Травостой, 
как и в таежных пихтовых лесах, но нет Bistorta officinalis, 
Geranium кrylovii. Зато добавляются Thalictrum minus, 
Paeonia anomala, Carex macroura.

Формация: березовая (Betula pendula).
Как производные эти леса занимают местообитания, 

по условиям аналогичные коренным типам, на месте ко-
торых они возникли. Широкое распространение произво-
дные березовые леса получили в результате вырубок, пожа-
ров, отсутствия возобновления сосны и выпаса скота. К ко-
ренным лесам, вероятно, можно отнести березовые леса 
с разнотравно-вейниковым травостоем. Леса приуроче-
ны к серым лесным почвам, в некоторых случаях к темно-
серым лесным. Моховый покров не развит.

Основные ассоциации: сосново-березовая вейниково-
коротконожковая (Betula pendula + Pinus sylvestris – 
Brachypodium pinnatum + Calamagrostis arundinaceae), 
сосново-березовая разнотравно-злаковая с подлеском 
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(Betula pendula + Pinus sylvestris – Rosa acicularis – 
Calamagrostis arundinaceae + Poa sibirica + heteroherba), 
парковая березовая разнотравно-коротконожково-злаковая 
(Betula pendula – Calamagrostis arundinaceae + Festuca 
pratensis + Poa angustifolia + Brachypodium pinnatum 
+ Vicia cracca + V. unijuga + Lathyrus pratensis + Rubus 
saxatilis + Pulmonaria mollis).

Сосново-березовая вейниково-коротконожковая ассо-
циация имеет редкий древостой (сомкнутость 0,4–0,5). Под-
леска почти нет, единично встречается Rosa acicularis. Тра-
востой густой: покрытие 95–100 %. Отличительной чертой 
травостоя от исходного березово-соснового коротконожково-
вейникового леса является сильная эдификаторная роль 
Brachypodium pinnatum по сравнению с Calamagrostis 
arundinaceae и усиление злаков: Poa sibirica, P. pratensis. Бога-
че и обильнее группа разнотравья: Geranium pseudosibiricum, 
Iris ruthenica. Отсутствует Pteridium pinetorum, выпадающий 
при сенокошении. Травостой леса используется для сеноко-
шения. Сосново-березовая разнотравно-злаковая с подлес-
ком более всего используется под пастбища. Эта ассоциация 
занимает небольшие площади около населенных пунктов 
(Хандала, Улюколь, Новоникольск и др.). В древесном яру-
се участвует Pinus sylvestris, Picea obovata, единично Populus 
tremula. Сомкнутость крон 0,4–0,7. Леса имеют хорошо раз-
витый подлесок из Rosa acicularis. В основе травостоя зла-
ки: Brachypodium pinnatum, Calamagrostis arundinaceae, 
Poa sibirica и разнотравье (лугово-лесные и лесные виды): 
Fragaria viridis, Actae cimicifuga, Rubus saxatilis. В травостое 
участвует Carex macroura. Березовая разнотравно-вейниковая 
ассоциация приурочена к водоразделам и пологим скло-
нам и широко распространена в окр. сс. Хандала, Улюколь, 
Новоникольск. Сомкнутость крон 0,7–0,8. Травостой гу-
стой и образован Calamagrostis arundinaceae, С. langsdorffii, 
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C. epigeios, единично встречаются другие злаки: Poa sibirica, 
Brachypodium pinnatum, Festuca pratensis. Из разнотравья 
обильны: Crepis sibirica, Heracleum dissectum, Tanacetum 
vulgare, Equisetum sylvaticum.

Формация: березовая (Betula pubescens).
Березняки растут ограниченными площадями повсе-

местно на болотах и заболоченных почвах надпойменных 
террас, в поймах рек.

Основные ассоциации: березовая осоковая (Betula 
pubescens – Carex cespitosa + C. obtusata + C. appropinguata), 
березовая разнотравно-осоковая (Betula pubescens – Carex 
cespitosa+ Hieracium umbellatum + Galium uliginosum + 
Rubus saxatilis). Березняк осоковый характерен для болот 
надпойменных террас и межгорных понижений. Растет как 
на торфяных, так и на заболоченных перегнойно-глеевых 
почвах различной степени увлажнения. Встречается в пред-
горьях Восточного Саяна в Нижнеингашском районе в окр. 
с. Старая Пойма, в окр. оз. Святое Абанского района и в окр.           
п. Тугач Саянского района. Микрорельеф кочковатый. Дре-
весный ярус неоднородный. В его сложении участвуют Pinus 
sylvestris, Larix sibirica, Picea obovata и очень редко Pinus 
sibirica (п. Тугач). Сомкнутость крон варьирует от 0,3 до 0,9, 
высота – от 4 до 18 м. Подрост редкий, и его состав определя-
ется древесным ярусом. Подлесок чаще всего состоит из ивы 
Salix rosmarinifolia, Ribes procumbens. Травяной покров раз-
вит хорошо и богат видами. Доминирует в большинстве слу-
чаев Carex cespitosa, реже C. obtusata, C. appropinguata. Сого-
сподствующие виды – Menyanthes trifoliata, реже Equisetum 
fluviatile, E. palustre. Постоянно сопутствующие виды – 
Spiraea salicifolia, Polemonium caeruleum, Ledum palustre. 
Редко встречается Galium boreale, Cicuta virosa, Epilobium 
palustre. Моховой покров развит неравномерно, его покрытие 
варьирует от 5 до 50 %. На сырых и мокрых участках распро-
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странены Tomenthypnum nitens, Drepanocladus aduncus, а на 
заболоченных – Mnium seltgeri. Реже встречаются по коч-
кам: Mnium affine, M. cinclidioides, Climacium dendroides, 
Ptilium crista-castrensis. Местами по буграм произраста-
ют сфагновые мхи: Sphagnum warnstorfii, Sph. squarrosum, 
Sph. аngustifolium. Березовая разнотравно-осоковая ассоци-
ация характерена для заболоченных участков с минеральной 
почвой или с торфянистым слоем не более 25 см. Распро-
странена по сухим и влажным окраинам болот и около ре-
чек с дренированной поверхностью. Микрорельеф кочкова-
тый. Древостой состоит из березы, высота его до 10 м. Сом-
кнутость крон 0,3–0,4. Подрост развит слабо и сильно угне-
тается травяным покровом. Хорошо развит подлесок из Salix 
rosmarinifolia; высота его от 2 до 4 м.

Травяной покров достигает 100 % покрытия. Доми-
нирует Carex cespitosa, наряду с ней обильно представле-
но разнотравье: Spiraea salicifolia, Calamagrostis epigeois, 
Hieracium umbellatum, Menyanthes trifoliata, Caltha palustris. 
Моховой покров развит лишь по кочкам, проективное по-
крытие его не превышает 20%. Состав мхов: Mnium affine, 
М. stellarе, Campylium stellatum.

Луга
Луга, наряду с лесами, в районе исследования распро-

странены значительно широко. Они весьма разнообразны, 
что определяется разнородностью экологических условий, 
в которых луга формируются и существуют. Местообита-
ниями лугов являются водораздельные равнины и склоны, 
реже долины и приречные террасы, склоны впадин с дос-
таточно или избыточно увлажненными серыми и темно-
серыми лесными почвами, выщелоченными черноземами, 
луговыми, черноземно-луговыми или лугово-болотными, 
нередко солончаковыми почвами. Луга водоразделов 
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(настоящие суходольные, лесные и остепненные суходоль-
ные) вторичные (Павлова, 1965), т. е. возникли на месте вы-
рубленных лесов и существуют при постоянном воздей-
ствии человека, использующего их как кормовые угодья. 
По долинам рек, приозерным террасам и впадинам сущест-
вуют настоящие мезофильные и низинные луга. Вероятно, 
часть лугов по долинам и впадинам являются первичными, 
так как формировались в природном комплексе, наиболее 
благоприятном для развития луговой растительности.

Лесные суходольные луга
Большая часть лесных лугов связана с интенсивным 

освоением территории из-под леса. Процесс изменения лу-
гов под влиянием многих факторов идет в сторону превра-
щения лесного луга в настоящий или остепненный, иногда 
деградированный.

Формация: коротконожково-вейниковые лесные луга 
(Calamagrostis arundinaceae + Brachypodium pinnatum). 
Структура и ярусность таких лугов имеют общие черты. 
Травостой густой, трехъярусный с покрытием 90–100 %,
задернованностью 5–8 %. Эдификаторами выступают 
Calamagrostis arundinaceae и Brachypodium pinnatum, не-
большую роль играют другие злаки: Schedonorus pratensis, 
Poa pratensis, Phleum pratense. 1-й ярус (до 100 см) ред-
кий, основная масса растений расположена во 2-м ярусе 
(30–50 см), 3-й ярус (до 25 см) бывает густым при разрас-
тании Carex macroura. Наиболее обычны из бобовых и раз-
нотравья: Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, 
Trollius asiaticus, Sanguisorba officinalis, Thalictrum minus.

Основные ассоциации: разнотравно-коротконожково-
вейниковая (Calamagrostis arundinaceae + Brachypodium 
pinnatum – Fragaria vesca – Ranunculus polyanthemos 
+ Trifolium prаtense + Lathyrus pratensis), вейниково-
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коротконожково-злаковая (Schedonorus pratensis + Poa 
angustifolia + Brachypodium pinnatum + Calamagrostis 
arundinaceae), бобово-коротконожково-разнотравная 
(Sanguisorba officinalis + Rubus saxatilis + Fragaria viridis – 
Brachypodium pinnatum – Vicia cracca + Trifolium pratense 
+ Lathyrus pratensis), осоково-вейниково-коротконожковая 
(Brachypodium pinnatum + Calamagrostis arundinaceae – 
Carex macroura).

Формация: ежовые лесные луга (Dactylis glomerata).
Ежовые луга являются характерной и отличительной 

особенностью подтайги предгорий Восточного Саяна. Разви-
ваются на умеренно влажных, достаточно теплых, преимуще-
ственно черноземно-луговых, реже слабоподзолистых поч-
вах. Травостой высокий и густой, до 120 см. Dactylis glomerata 
образует ассоциации в сочетании с многими злаками, бобо-
выми и разнотравьем: Schedonorus pratensis, Brachypodium 
pinnatum, Calamagrostis arundinaceae, C. epigeios, Poa 
pratensis, Lathyrus pratensis, Medicago falcatа, Leucanthemum 
vulgare, Sanguisorba officinalis, Heracleum dissectum.

Основные ассоциации: овсяничниково-ежовая (Dactylis 
glomerata – Schedonorus pratensis), высокотравно-ежовая 
(Dactylis glomerata + Heracleum dissectum – Bupleurum aureum).

Настоящие суходольные луга
Из настоящих суходольных лугов на территории наибо-

лее распространены злаковые, овсяничниковые (Schedonorus 
pratensis) и мятликовые (Poa angustifolia).

Формация: злаковые суходольные луга (Schedonorus 
pratensis + Poa angustifolia + Phleum pratense). Эти луга 
располагаются по водоразделам и верхним частям по-
логих склонов, т. е. в местах, близких по условиям к лес-
ным лугам. Формируются они из лесных лугов при умень-
шении роли древесной растительности. Травостой хоро-
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шо развит, с четко выраженной ярусностью. Проективное 
покрытие 95–100 %. 1-й ярус (70–75 см) негустой, его сла-
гают злаки: Schedonorus pratensis, Poa angustifolia, Phleum 
pratense (ближе к лесу появляется Brachypodium pinnatum, 
Calamagrostis arundinaceaе), разнотравье: Sanguisorba 
officinalis, Filipendula ulmaria. 2-й ярус более густой                   
(35–40 см), слагается среднетравьем и бобовыми: Hieracium 
umbellatum, Ranunculus polyanthemоs, Thalictrum minus, 
Trifolium pratense, Vicia cracca, Lathyrus pratensis. В 3-м 
ярусе (15 см) доминирует Carex macroura и мелкотравье: 
Plantago media, Rubus saxatilis, Fragaria viridis.

Основные ассоциации: бобово-злаковые (Schedonorus 
pratensis + Poa angustifolia + Phleum pratense – Trifolium 
pratense + Vicia cracca + Lathyrus pratensis), разнотравно-
злаковые (Schedonorus pratensis + Poa angustifolia + Phleum 
pratense – Sanguisorba officinalis – Rubus saxatilis + Fragaria 
viridis). Первая ассоциация характеризуется значительной 
ролью бобовых (25–30 %), преобладающих над разнотра-
вьем (20–25 %). Такие луга используются для сенокошения. 
Во второй ассоциации разнотравье составляет 45 % массы, 
что связано с более сильным влиянием леса. Бобовых в тра-
востое не более 2–3 %.

Формация: мятликовые суходольные луга (Poa 
angustifolia).

Эдификатором этой формации выступает Poa 
angustifolia до 60 % в массе травостоя. Содоминантами яв-
ляются Helictotrichon pubescens, Alopecurus pratensis. 2-й 
и 3-й ярусы по структуре имеют много общего со злако-
выми суходольными лугами. Значительная часть мятлико-
вых лугов деградирована и располагается около населенных                  
пунктов, ферм.

Основные ассоциации: разнотравно-мятликовая (Poa 
angustifolia – Leucanthemum vulgare + Achillea millefolium – 
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Fragaria viridis), деградированная подорожниково-
мятликовая (Poa angustifolia – Plantago media). В травостое 
ассоциации деградированных подорожниково-мятликовых 
лугов, кроме Poa angustifolia, много Phleum phleoides, 
Schedonorus pratensis. Роль бобовых невелика. Из группы 
разнотравья доминирует Plantago media, но обычны и дру-
гие луговые мезофиты: Sanguisorba officinalis, Geranium 
pseudosibiricum, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare.

Формация: овсяничниковые суходольные луга 
(Schedonorus pratensis).

Встречаются незначительными площадями по поло-
гим нижним частям склонов, по опушкам и полянам сре-
ди светлохвойных лесов на почвах умеренного увлажне-
ния. От суходольных злаковых и мятликовых лугов отлича-
ются доминирующим видом Schedonorus pratensis. Содоми-
нантами выступают Helictotrichon pubescens, Calamagrostis 
arundinaceae, Carex macroura. Из бобовых содоминирует 
Trifolium prаtense. 

Основные ассоциации: мятликово-овсяничниковая 
(Schedonorus pratensis + Poa pratensis), клеверо-
овсяничниковая (Schedonorus pratensis + Trifolium 
pratense), деградированная подорожниково-овсяничниковая 
(Schedonorus pratensis – Plantago media). Клеверо-
овсяничниковые луга относятся к залежным и встречают-
ся небольшими участками у окраин пашен или лесов. Фло-
ристически залежные луга бедны. Большое влияние на них 
оказывает окружающая растительность расположенных ря-
дом ассоциаций. Залежные луга частично выкашивают-
ся, используются под выпас. Ассоциация деградирован-
ных подорожниково-овсяничниковых лугов формируется 
из овсяничниковых и злаковых при пастьбе на них скота. 
Злаки составляют 30–80 %, осоки – 5–25 %, бобовые – 2–8 %,
разнотравье – 10–60 %.
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Остепненные суходольные луга
Встречаются небольшими участками в сочетании с           

мезофитными вариантами лесных лугов или луговыми сте-
пями (окр. с. Хандала, окр. оз Улюколь), на полянах в ле-
сах с участием лиственницы в предгорьях Восточного Сая-
на и Енисейского кряжа.

Формация: вейниковые остепненные луга (Calamagrostis 
epigeios).

Большая часть таких лугов растет на молодых вырубках 
и гарях, на бедных незадернованных почвах песчаного со-
става. Травостой густой, проективное покрытие 95–100 %. 

Основные ассоциации: разнотравно-вейниковая 
остепненная (Calamagrostis epigeios – Artemisia commutatа 
+ Oxytropis pilosa – Potentilla bifurca). Хорошо развиты 
три яруса. В 1-м (70–100 см) негустом ярусе преоблада-
ет Calamagrostis epigeios, обычен Helictotrichon pubescens. 
2-й ярус более густой (50–70 см), включает основную 
массу разнотравья и в меньшей степени бобовых: Lilium 
pilosiusculum, Aconitum barbatum, Artemisia commutatа, 
Oxytropis pilosa. В третьем густом ярусе (10–30 см) доми-
нирует Iris ruthenica, Carex macroura и другое низкотравье. 
Луга используют как сенокосы.

Формация: тимофеечные остепненные луга (Phleum 
phleoides).

Встречается только в предгорьях Енисейского кряжа 
в окр. оз Улюколь.

Основные ассоциации: разнотравно-тимофеечная 
остепненная (Phleum phleoides + Calamagrostis epigeios – 
Artemisia commutata – Iris ruthenica + Potentilla bifurca). Тра-
востой по структуре имеет много общих черт с разнотравно-
вейниковой остепненной ассоциацией. Доминантом 1-го 
яруса выступает Phleum phleoides. Усиливается участие бо-
бовых, добавляется Onobrychis arenaria, Мedicago falcata. 
Эти луга используют как сенокосы и пастбища.
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Долинные настоящие луга
Эти луга развиваются как интразональные сообщества 

в депрессиях рельефа. Они занимают долины рек, ручьев 
и приозерные окраины, подвергающиеся достаточно регу-
лярному длительному или кратковременному затоплению 
при разливе рек или при расширении водного зеркала озер.

Формация: овсяничниковые долинные луга (Schedono-
rus pratensis).

Эти луга чаще всего встречаются по прирусловым тер-
расам и нижним частям пологих склонов к ним в долинах 
рек и их притоков на достаточно влажных дерново-луговых, 
иногда слабосолончаковатых или слабооподзоленных поч-
вах. Используются для сенокошения. Травостой густой, вы-
сокий, проективное покрытие 95–100 %. Поверхность поч-
вы слегка неровная или кочковатая. Эдификатор формации 
Schedonorus pratensis. Соэдификатором отмечена Agrostis 
gigantea. Заметную роль играют и другие злаки: Alopecurus 
pratensis, Poa pratensis, Calamagrostis arundinaceae, на от-
дельных участках Hordeum brevisubulatum. В травостое 
заметно участие разнотравья и бобовых: Carum carvi, 
Sanguisorba officinalis, Ranunculus propinguus, Equisetum 
pratense, Trifolium prаtense, Vicia cracca, Lathyrus pratensis.

Основные ассоциации: разнотравно-злаково-
овсяничниковая (Schedonorus pratensis + Agrostis gigantea 
+ Poa pratensis + Calamagrostis arundinaceae – Carum 
carvi + Stellaria graminea), полевицево-овсяничниковая 
(Schedonorus pratensis + Agrostis gigantea). В полевицево-
овсяничниковой ассоциации значительно увеличивается 
участие разнотравья Plantago media, Taraxacum officinale, 
Potentilla anserina, но снижается участие бобовых.

Формация: мятликовые долинные луга (Poa pratensis).
Эта формация является вторичной. Переход доминиро-

вания в травостое к Poa pratensis связан с начальными ста-
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диями деградации различных ассоциаций долинных лу-
гов, происходящей под влиянием усиленного выпаса скота. 
Доминанты ассоциаций исходных лугов переходят в содо-
минанты. Проективное покрытие травостоя 100 %, основ-
ная масса сосредоточена на высоте 20 см, составляя второй 
и третий ярусы. Первый ярус редкий, образован генератив-
ными побегами более высокорослых злаков и разнотравья, 
плохо поедаемого скотом. Кроме Poa pratensis, среди дру-
гих злаков отмечено участие Dactylis glomerata, Alorecurus 
pratensis, Phleum pratense. Из бобовых высоко участие 
Amoria repens. Из разнотравья: Equisetum arvense, Geranium 
pratense, Carum carvi, Achillea millefolium. 

Основные ассоциации: разнотравно-мятликовая (Poa 
pratensis – Carum carvi + Equisetum arvense + Amoria repens).

Низинные заболоченные луга
Формация: осоковые заболоченные луга (Carex 

cespitosa).
Эти луга распространены достаточно широко по наи-

более низким частям речных долин и днищам впадин. Они 
окаймляют узкой полосой заболоченные долинные леса, бо-
лота, озера и приурочены к лугово-болотным почвам. По-
верхность почвы обычно кочковатая. Эдификатором лугов 
выступает Carex cespitosa. Встречаются и другие осоки: 
Carex acuta, C. aрpropinguata, C. vesicaria, C. orthostachys. 
Они образуют густые травостои с покрытием 100 % и задер-
нованностью до 70 %. Наибольшая густота травостоя на вы-
соте 30–40 см. Из злаков встречаются: Agrostis gigantea, Poa 
palustris, Glyceria triflora, Schedonorus pratensis. Из бобовых 
рассеянно растет Vicia cracca, единично – Lathyrus palustris. 
Разнотравье представлено достаточно широко: Ranunculus 
repens, R. sceleratus, Caltha palustris, Bistorta officinalis, 
Equisetum palustre, Comarum palustre, Galium uliginosum, 
Thalictrum simplex, Naumburgia thyrsiflora.
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Основные ассоциации: полевицево-осоковая (Carex 
cespitosa + С. aрpropinguata – Agrostis gigantea), разнотравно-
осоковая (Carex cespitosa + C. acuta + C. aрpropinguata – 
Ranunculus repens + Comarum palustre + Caltha palustris + 
Bistorta officinalis).
Болота

Заболоченность территории неравномерная и во многом 
зависит от характера рельефа. Очень много болот в речных 
долинах крупных и мелких рек, речек и ручьев в связи с за-
стоем вод, оставшихся в пойме после паводков, таяния нале-
дей, подпитыванием пониженных частей пойм залегающими 
близко к поверхности грунтовыми водами. Большие площа-
ди под болотами заняты на севере территории. Встречаются 
низинные (евтрофные) и переходные (мезотрофные) болота. 
Последние зарегистрированы только в окр. п. Тугач и оз. Свя-
того. Флора болот относительно бедна по видовому составу.
Евтрофные болота

Формируются в западинах рельефа, долинах рек, 
на плоских междуречьях. 

Из травяных болот распространены вейниковые 
(Calamagrostis langsdorffii), осоковые (Carex cespitosa,                       
С. vesicaria, C. appropinguata,), осоково-сабельниковые (Carex 
rhynchophysa, Comarum palustre), вахтовые (Menyanthes 
trifoliata), хвощовые (Equisetum fluviatile, E. palustris), рогозо-
вые (Typha latifolia). Степень залесенности болот варьирует. 
Древесный ярус, главным образом по окраинам, представлен 
Betula pubescens, Pinus sylvestris, Picea obovata. Из разнотра-
вья встречаются: Polemonium caeruleum, реже Galium boreale, 
Cicuta virosa, Epilobium palustre.

Гипновые (моховые) болота менее распространены. 
В зависимости от доминирующих мхов выделяются глян-
цеватодрепанокладусовые (Drepanocladus vernicosus), 
блестящетоментипново-гипновые (Tomenthypnum nitens) бо-
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лота исследуемой территории. В травяном покрове присут-
ствуют осоки Carex cespitosa, С. vesicaria, C. appropinguata, 
кустарнички Vaccinum vitis-idaea, Andromeda polifolia, 
Ledum palustre. Древесный ярус по окраинам представлен 
Betula pubescens, Pinus sylvestris. 
Мезотрофные болота

Такие болота на исследуемой территории встреча-
ются только в окр. п. Тугач и в окр. оз. Святое. Они пред-
ставлены сфагново-гипновыми. В растительном покрове 
главную роль играют сфагновые мхи, которым сопутству-
ют немногочисленные виды травянистых растений, кус-
тарничков, кустарников и древесных пород. Доминирую-
щим мхом является Sphagnum fuscum, также присутствует S. 
angustifolium. Мох образует сплошной покров, на котором 
пятнами произрастает Oxycoccus palustris, Vaccinum vitis-
idaea, V. uliginosum, Chamaedaphne calyculata. Повсеместно 
присутствует Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia. Реже 
встречается Eriophorum vaginatum. По окраинам болот про-
израстают Betula pubescens и Pinus sylvestris.
Степи

Степная растительность представлена фрагментами нас-
тоящих и луговых степей, приуроченных к склонам южной 
экспозиции, вершинам увалов и холмов. В большинстве слу-
чаев они сочетаются с луговой, лесной и болотной раститель-
ностью и небольшими участками встречаются в окрестности 
сел Улюколь и Хандала. Формируются в условиях сильного 
обогрева, недостатка влаги на маломощных щебнистых поч-
вах, иногда на выщелоченных и оподзоленных черноземах.
Луговые степи

Формация: разнотравно-злаковая луговая (Koeleria 
cristata + Poa stepposa + Phleum phleoides + Helictotrichon 
pubescens + Elytrigia repens + heteroherbae).
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Основные ассоциации: мятликово-тонконогово-
разнотравная. Травостой высокий, густой, проективное 
покрытие 90 %. Высота первого яруса 50–70 см, второ-
го – 30–40 см, третьего 8–25 см. Доминирует в травостое 
Koeleria cristata, Poa stepposa. Из других злаков отмечено 
участие Phleum phleoides, Helictotrichon pubescens, Elytrigia 
repens. Разнотравье включает до 25 видов, из которых Iris 
ruthenica, Artemisia commutata, Galium verum, Achillea 
millefolia, Dracocephalum nutans, Phlomis tuberosa. Из бобо-
вых – Medicago falcata, Lathyrus pratensis.

Настоящие степи
Встречаются только в окр. оз. Улюколь на крутом скло-

не южной экспозиции. 
Формация: осочковая мелкодерновинная степь (Carex 

duriuscula). Травяной покров сильно выбит в результате вы-
паса скота.

Основные ассоциации: разнотравно-осочковая дегра-
дированная (Carex duriuscula + heteroherbae). Травостой 
низкий, разреженный, средняя высота 15–30 см, проектив-
ное покрытие 50 %. Основу травостоя составляет Carex 
duriuscula. Из разнотравья присутствуют: Artemisia glauca, 
Allium vodopjanovae, A. stellerianum, Hedysarum gmelinii, 
Goniolimon speciosum, Potentilla acaulis.

Формация: ковыльная степь (Stipa pennata).
Основные ассоциации: разнотравно-перистоковыльная 

(Stipa pennata + heteroherbae). Травостой слагается дерни-
нами Stipa pennata и куртинами разнотравья. Проективное 
покрытие 70–80 %. Разнотравье представлено: Goniolimon 
speciosum, Artemisia commutata, Lychnis sibirica, Aster 
alpinus. Обычными компонентами являются Poa stepposa, 
Festuca pseudoоvina. Бобовые необильны, наиболее пос-
тоянны Hedysarum gmelinii, Onobrychis arenaria.
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Кустарниковая растительность
Болотистые кустарниковые сообщества (гигромезофиль-

ные) широко распространены по окраинам болот надпоймен-
ных террас, в поймах рек и в неглубоких котловинах. Наиболее 
распространены смешанно-ивовая и смородиновая формации. 
Эдификаторами в смешанно-ивовой формации являются Salix 
caprea, S. gmelinii, S. viminalis, S. triandra. Часто верхний ярус 
наряду с ивами формирует Padus avium, Swida alba, Duschekia 
fruticosa. Основные ассоциации: осоково-ивовая с преобла-
данием Carex cespitosa и разнотравно-ивовая. Первая ассо-
циация более распространена, микрорельеф сильно кочко-
ватый. Сомкнутость крон ивы 80–100 %, высота 2,5–3,5 м.
В более низком кустарниковом ярусе присутствует Spiraea 
salicifolia, Ribes hispidulum, R. nigrum. В травянистом ярусе до-
минирует Carex cespitosa, среди которой рассеяны Ranunculus 
sceleratus, Caltha palustris и некоторые другие виды. Мохо-
вой покров представлен единичными дернинами из родов 
Mnium, Bryum, Brachythecium. Вторая разнотравно-ивовая ас-
социация занимает неглубокие, временно затопляемые по-
нижения в поймах и надпойменных террасах с перегнойно-
глеевыми почвами. Травяной покров неоднороден и зависит 
от степени увлажнения. Его образуют: Calamagrostis neglecta, 
Caltha palustris, Prunella vulgaris, Paris quadrifolia, Equisetum 
palustre, Ranunculus sceleratus, местами Impatiens noli-tangere, 
на сухих местах развиваются заросли Urtica dioica. Моховой 
покров в таких ивняках отсутствует или представлен неболь-
шими единичными дернинами. Эдификаторами в смородино-
вой формации выступают Ribes nigrum и R. hispidulum.

Лугово-лесные кустарниковые сообщества (мезофиль-
ные) встречаются по опушкам лесов, вдоль лесных дорог, 
на полянах, западинах рельефа. Наиболее обычны зарос-
ли из Salix bebbiana, Spiraea media, Rosa acicularis, Rubus 
idaeus, Ribes nigrum, R. glabrum.
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Торфянистые кустарниковые сообщества (оксиломе-
зофильные) имеют ограниченное распространение. Иво-
листнотаволговая формация (Spiraea salicifolia) встречает-
ся в окр. п. Тугач по окраине болота и по берегу оз. Святого.

Водная растительность
Водная растительность представлена настоящими вод-

ными растениями или гидрофитами и воздушно-водными 
или гелофитами. 

Настоящие водные растения образовывают фитоцено-
зы преимущественно до глубины 2,5 м в условиях водое-
мов и рек. Среди них выделяются: свободно плавающие 
в толще воды, погруженные укореняющиеся, свободно 
плавающие на поверхности воды, укореняющиеся с плава-
ющими листьями.

Из свободно плавающих в толще воды встречаются 
весьма редкие сообщества из Urticularia vulgaris, Elodea 
canadensis, Hydrilla vercilliata и более распространенное 
сообщество из Staurogeton trisulcus. Из погруженных уко-
реняющихся сообществ более распространены шелков-
никовые из Batrachium circinatum, B. trichophyllum, реже 
рдестовые из Potamogeton perfoliatus. Свободно плаваю-
щие на поверхности воды растения образуют повсемест-
но распространенные рясковые сообщества из Lemna 
minor и более редкие водокрасовые из Hydrocharis morsus-
ranae. Среди укореняющихся с плавающими листья-
ми наиболее распространены сообщества кувшинковые 
из Nymphaea tetragona, кубышковые из Nuphar lutea, гор-
цовые из Persicaria amphibia.

Воздушно-водные растения образуют фитоценозы пре-
имущественно у берегов до глубины 1м. Эта группа расте-
ний представлена высокотравными (средняя высота побе-
гов 180–250 см) и низкотравными (средняя высота побегов 
60–100 см) гелофитами.
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Среди высокотравной растительности наиболее рас-
пространены сообщества рогозовые из Typha angustifolia,    
T. latifolia и камышовые из Scirpus lacustris.

Низкотравные гелофиты образуют следующие со-
общества: камышовые из Scirpus sylvaticus, хвощовые 
из Equisetum fluviatile, водолюбовые из Eleocharis mamillata, 
E. palustris, вахтовые из Menyanthes trifoliata, частуховые 
из Alisma plantago-aquatica, вейниковые из Calamagrostis 
neglecta, белокрыльниковые из Calla palustris, сусаковые 
из Butomus umbellatus.

Сорная растительность
Широко распространена во вторичных местообита-

ниях, растительный покров которых нарушен в результа-
те хозяйственной деятельности человека. Они встречают-
ся в селах и их окрестностях, по обочинам дорог, залежам, 
железнодорожным насыпям. На территории подтайги от-
мечено 115 видов сорных растений. Они представлены дву-
мя группами: облигатно-сорными (29) и факультативно-
сорными (86) растениями. Факультативно-сорные расте-
ния встречаются как в сорных местах (засоряют посевы 
культурных растений, пары и необрабатываемые земли, 
залежи, межи, полевые дороги и т. д.), так и в естествен-
ных местообитаниях (луга, опушки леса и т. д.). К ним от-
носятся 86 видов, из них в посевах встречаются 50 видов 
(Equisetum arvense, Stellaria media, Elytrigia repens, Vicia 
sativa, Melilotus albus, Sonchus arvensis и т. д.). Среди сор-
ных растений на территории подтайги Канской котловины 
отмечено (Лунева, 2006) 40 вредоносных, наиболее часто 
и обильно встречающихся в посевах сельскохозяйствен-
ных культур видов (Descurainia sophiа, Sonchus arvensis, 
Elytrigia repens и др.) и 10 видов, не приносящих особо-
го вреда посевам (Acetosella vulgaris, Achillea millefolium, 



Tripleurospermum inodorum и др.). Облигатно-сорные рас-
тения (29 видов) произрастают на мусорных свалках, 
на пустырях, около жилищ, вдоль дорог: Chelidonium 
majus, Chenopodium suecicum, Sisymbrium loeselii, Cannabis 
sativa, Urtica cannabina, Hyoscyamus niger и т. д. Среди 
культурных сорничающих растений отмечены Medicago 
sativa, Melilotus officinalis. Монодоминантные сообщества 
вдоль дорог и троп образуют Ochlopoa supinа, Polygonum 
arenastrum, Lepidium ruderale, Malva pusilla, Amoria repens.
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Глава 3.
АНАЛИЗ ФЛОРЫ

3.1. Таксономический анализ

В результате проведенных полевых исследований 
(2002–2006), изучения литературных данных, фондовых ма-
териалов Гербария им. Л.М. Черепнина Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева, Гербария им. П.Н. Крылова Томского государствен-
ного университета на территории подтайги Канской котло-
вины зарегистрировано 629 видов сосудистых растений, от-
носящихся к 324 родам и 86 семействам. Общая таксономи-
ческая структура флоры представлена в табл. 1.

Таблица 1

Общая	таксономическая	структура	флоры	подтайги	
Канской	котловины

Отдел Класс Количество
се-

мейств
ро-
дов

видов (%)
от общего 

состава флоры
Lycopodiophyta Lycopodiopsida 1 2 2 / 0,3
Equisetophyta Equisetopsida 1 1 7 / 1,1
Polypodiophyta Polypodiopsida 4 6 6 / 1,0
Pinophyta Pinopsida 2 5 6 / 1,0
Magnoliophyta 78 310 608 / 96,7

Magnoliopsida 57 250 464 / 73,8
Liliopsida 21 60 144 / 22,9

Всего 5 6 86 324 629 / 100
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Данные табл. 1 свидетельствуют о значительно пони-
женном участии в сложении флоры в сравнении с цветковы-
ми растениями (96,7 %) сосудистых споровых (2,4 %) и го-
лосеменных растений (1,0 %), преобладании двудольных 
(73,8 %) над однодольными (22,9 %). Эти соотношения ха-
рактерны и для других бореальных флор Голарктики (Поло-
жий, 1965; Тупицына, 1985; Антипова, 1989; Пяк, 1992; Ру-
пышев, 2000 и др.).

По видовому богатству флора подтайги Канской котло-
вины приближается к флоре Тайшетского района Иркутской 
области (Водопьянова, 1964) и значительно уступает Шары-
повскому району (Тупицына, 1986), юго-западу Канской ле-
состепи (Антипова, 1989) и юго-востоку Томской области 
(Пяк, 1992) (табл. 2).

Таблица 2

Количественная	характеристика	некоторых	флор	Сибири

Районы Абсолютное число
 

Основ-
ная про-
порция 
флоры

Отношение 
числа сем-в 
к числу (%)

се-
мейств

родов видов ро-
дов

видов

Подтайга 
Канской котловины

86 307 
(324)

629 1: 3,5: 7,3 26,5 13,6

Юго-восток 
Томской области 91

358
(361) 805 1: 3,9: 8,8 25,4 11,3

Тайшетский район 71 302 623 1: 4,2: 8,7 23,5 11,4
Юго-запад 
Канской лесостепи

85 357 802 1: 3,9: 8,7 23,8 10,1

Шарыповский район 85 385 883 1: 4,0: 9,1 22,0 9,6

Примечание. Роды в скобках – принятые авторами в работах; без ско-
бок – укрупненные роды в соответствии со сравниваемыми флорами.
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На относительное богатство (бедность) флоры указыва-
ет число, выражающее отношение числа семейств к числу 
родов и видов (Толмачев, 1974). Чем выше этот показатель, 
тем беднее флора. Флоры западнее расположенных Шары-
повского района, юго-востока Томской области и юго-запада 
Канской лесостепи богаче флоры подтайги Канской котлови-
ны. Этот факт закономерен и может быть объяснен тем, что 
флоры Шарыповского района, юго-запада Канской котлови-
ны преимущественно лесостепные и их территории превы-
шают территорию подтайги Канской котловины по площади. 
Флора юго-востока Томской области, кроме перечисленного 
выше, охватывает участки тайги и, следовательно, обогаща-
ется таежными видами. Флора подтайги Канской котловины, 
хоть и незначительно, но богаче флоры Тайшетского района. 
Это может быть объяснено многообразием ландшафта под-
тайги, тайги и лесостепи в пределах района.

Среднее количество видов в семействе составляет 7,3. 
Наибольшее видовое разнообразие (8 и более видов) име-
ют 17 семейств из 86. Ведущие семейства флоры представ-
лены в табл. 3.

Таблица 3

Спектр	ведущих	семейств	флоры	подтайги																																								
Канской	котловины

Ранг Семейство Абсолютное число % от общего числа 
видоввидов родов

1 2 3 4 5
1 Asteraceae (As) 77 42 12,2
2 Poaceae (Po) 46 24 7,3
3 Cyperaceae (Cy) 39 4 6,2
4 Ranunculaceae (Ra) 38 17 6,0
5 Rosaceae (Ro) 37 17 5,9
6 Fabaceae (Fa) 33 13 5,2

7–8 Caryophyllaceae (Ca) 22 13 3,5
7–8 Brassicaceae (Br) 22 17 3,5
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1 2 3 4 5
9 Scrophullariaceae (Sc) 20 9 3,2

10–11 Apiaceae (Ap) 18 14 2,9
Всего 10 352 173 55,96
10–11 Lamiaceae (La) 18 13 2,9
12–13 Ericaceae (Er) 17 10 2,7
12–13 Orchidaceae (Or) 17 11 2,7

14 Salicaceae (Sa) 16 2 2,5
15 Polygonaceae (Pl) 15 8 2,4

16–17 Juncaceae (Ju) 9 2 1,4
16–17 Primulaceae (Pr) 9 7 1,4
Всего 17 453 223 72,0

Показатель численности десяти ведущих семейств 
флоры (55,96 %) характеризует ее как типично бореальную 
(Толмачев, 1974). При сравнении рангов десяти ведущих се-
мейств некоторых бореальных флор (табл. 4) наблюдаются 
незначительные различия спектров.

Таблица 4

Ранги	ведущих	семейств	некоторых	флор	Сибири

Ранг Подтайга 
Канской котловины

Юго-
восток 

Томской 
области

Тайшет-
ский 

район

Юго-запад 
Канской 

лесостепи

Шары-
повский 
район

1 Asteraceae (As) 1 1 1 1
2 Poaceae (Po) 2 2 2 2
3 Cyperaceae (Cy) 3 3 3 3
4 Ranunculaceae (Ra) 5 5 6 6
5 Rosaceae (Ro) 4 4 4 5
6 Fabaceae (Fa) 6 6 5 4

7–8 Caryophyllaceae (Ca) 7 8 8 7
7–8 Brassicaceae (Br) 8 7 7 8
9 Scrophullariaceae (Sc) 9 - 10 10

10–11 Lamiaceae (La) - - - -
10–11 Apiaceae (Ap) 10 9 9 9

Окончание табл. 3
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По структуре первой триады ведущих семейств спектра 
(As-Po-Cy) флора подтайги Канской котловины относится 
к арктобореальному Cyperaceae-типу (Хохряков, 2000). Все 
сравниваемые в табл. 4 флоры также относятся к Cyperaceae-
типу. Вторую триаду ведущих семейств флоры подтайги 
Канской котловины составляют семейства Ranunculaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, что делает ее более сходной с флора-
ми юго-востока Томской области и Тайшетского района. Се-
мейства второй триады показывают альпийско-луговые чер-
ты флоры с европейским уклоном (Ranunculaceae-Rosaceae-
подтип). В подтайге Канской котловины доминируют лесо-
луговые, луговые и лугово-болотные виды с евроазиатским 
и азиатским ареалами: Potentilla longifolia, Delphinium elatum, 
Aconitum septentrionale, Filipendula ulmaria, Ranunculus 
monophyllus, R. polyanthemos и др. Спектр ведущих семейств 
флоры подтайги Канской котловины более близок к таковым 
спектрам флор юго-востока Томской области и Тайшетско-
го района, которые относятся к Rosaceae-подтипу (Хохряков, 
2000) и имеют центрально-европейский уклон. Флора юго-
запада Канской лесостепи, относящаяся тоже к Rosaceae-
подтипу, по положению семейства Fabaceae (5) более ксе-
рофильна. Немного обособлен спектр флоры Шарыповско-
го района, который несет черты южных степных флор, так 
как располагается в основном на территории Енисейско-
Чулымской лесостепи, связанной с хакасскими степями. 
Это находит отражение в подтипе его флоры – Fabaceae-
подтип. Возрастание во флоре подтайги Канской котлови-
ны доли семейства Fabaceae, а именно лесостепных и степ-
ных видов (Hedisarum gmelinii, Oxytropis pilosa, Onobrychis 
arenaria), объясняется близостью Канской лесостепи и ха-
рактеризует аридные черты флоры. Представители семейства 
Brassicaceae в данной флоре главным образом виды-сорняки: 
Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Thlaspi arvensе. 
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Их расселение связано с хозяйственной деятельностью че-
ловека, большим количеством сенокосов, пашен, пастбищ. 
В богатстве семейств Cyperaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, 
Scrophullariaceae проявляются черты гумидности климата 
(Малышев, 1972).

Среднее количество родов на семейство 3,7. Исходя 
из этих данных, 64 семейства входят в категорию ниже сред-
него по количеству родов. Из них: по одному роду содержат 
50 семейств; по два рода – 12 семейств; по 3 рода – 5 семейств. 
Ведущее место по числу родов, как и по числу видов, при-
надлежит семейству Asteraceae. Оно содержит 42 рода. Мно-
городовыми семействами являются Poaceae (24), Rosaceae 
(17), Ranunculaceae (17), Brassicaceae (17), Apiaceae (14), 
Lamiaceae (13), Fabaceae (13), Orchidaceae (11), Ericaceae 
(11), Scrophullariaceae (9). Богатые в видовом отношении се-
мейства Cyperaceae, Salicaceae, Polygonaceae, Primulaceae, 
Juncaceae представлены небольшим количеством родов. 
Обилие во флоре подтайги Канской котловины представите-
лей семейства Ericaceae (табл. 3), отражает восточноазиат-
ские высокогорные черты флоры (Хохряков, 2000).

Спектр ведущих по числу видов родов флоры показы-
вает неравномерность распределения видов внутри родов 
(табл. 5).

Таблица 5

Спектр	ведущих	по	числу	видов	родов	флоры	
подтайги	Канской	котловины

Род Абсолютное число 
видов

% от всей 
флоры

1 2 3
Carex 32 5,1
Salix 13 2,1
Potentilla 10 1,6
Artemisia, Poa 9 2,9
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1 2 3
Vicia 8 1,3
Ranunculus, Equisetum, Viola 7 3,3
Lathyrus, Geranium, Anemonoides 6 2,9
Aconitum, Stellaria, Rumex, Pyrola, 
Ribes, Galium, Myosotis, Veronica, 
Cirsium, Juncus, Calamagrostis

5 8,7

Urtica, Euphorbia, Rubus, 
Pedicularis, Plantago, Campanula, 
Allium, Cypripedium, Dactylorhiza, 
Potamogeton, Luzula, Agrostis, Festuca

4 8,3

Alchemilla, Spireае, Epilobium, 
Medicago, Melilotus, Valeriana, 
Euphrasia, Dracocephalum, 
Adenophora, Astragalus, Jacobaea, 
Saussurea, Taraxacum, Tephroseris, 
Eriophorum, Alopecurus

3 7,6

Итого 52 рода 275 43,7

Многообразие видов в родах Carex, Salix, Poa, 
Ranunculus характерно для флор Бореальной области. Боль-
шое количество видов в роде Artemisia (A. commutata, A. 
laciniata, A. glauca) указывает на аридные черты флоры. Бо-
гатство видов рода Potentilla связано с близостью горных 
районов Восточного Саяна и Енисейского кряжа (Малы-
шев, 1972), а также распространением луговых и лугово-
болотных местообитаний. Высокий ранг во флоре рода 
Viola, представленного главным образом лесными видами, 
указывает на ее сходство с флорами Байкальской Сибири 
(Малышев, Пешкова, 1984) и Дальнего Востока (Малышев, 
1972). Обилие видов Vicia, Lathyrus, Veronica, Calamagrostis, 
Pyrola, Rubus обусловлено широким распространением ле-
сов и лугов на территории подтайги.

Сопоставление численности видов и родов во флоре 
показало, что в среднем на один род приходится 1,9 видов.

Окончание табл. 5
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Такой низкий показатель родовой насыщенности свиде-
тельствует о слабых процессах видообразования и большей 
роли миграции видов в процессах флорогенеза (Толмачев, 
1974). Небольшое количество видов в роде свойственно ал-
лохтонным флорам (Толмачев, 1970). Большой удельный 
вес одно- и маловидовых родов характерен для лесной фло-
ры Байкальской Сибири (Пешкова, Киселева, 1984).

Истинный показатель автономности флоры подтай-
ги Канской котловины вычислен по эмпирическому урав-
нению оригинальности видового и родового состава фло-
ры Л.И. Малышева (2000; 2002). Оригинальность видового 
состава родов во флоре (SP_OR) оценивается в процентах 
по разнице между реальным числом видов и ожидаемым: 

SP_OR = (S-S1)*100/S,

где S – реальное число видов во флоре и S1 – ожидаемое 
по уравнению регрессии относительно числа родов.

Оригинальность семейств по родовому составу (GE_
OR) оценивается в процентах по разнице между реальным 
числом родов в семействах и ожидаемым: 

GE_OR=(G-G1)*100/G,

где G – реальное число родов вол флоре и G1 – ожидаемое 
по уравнению регрессии относительно числа семейств.

При этом ожидаемые числа видов в родах и родов в се-
мействах вычисляются по линейной регрессии между рода-
ми и видами или между семействами и родами. При подсчете 
оригинальности видового и родового состава флоры исполь-
зовались два эмпирических уравнения линейной регрессии, 
отличающиеся коэффициентом корреляции (для флор Ази-
атской России и флор Сибири). Оригинальность может ва-
рьировать от –1 до +1 и выражена в процентах. Отрицатель-
ные значения свидетельствуют о преобладании аллохтонной, 
а положительные – о преобладании автохтонной тенденции.
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Ожидаемое количество видов для Азиатской России:
S1 = 438,3 + 0,003797 * G2 ,

SP_OR = –33,052.
Ожидаемое количество видов для Сибири:

S1 = 341,3 + 0,00461 * G2,
SP_OR = –31,2.

Ожидаемое количество родов для Азиатской России:
G1 = -147,0 + 5,733 * F,

GE_OR = –6,8.
Ожидаемое количество родов для Сибири:

G1 = -225,2 + 6,736 * F,
GE_OR = –9,3.

Как видно, получены сходные, но не тождественные по-
казатели. Будем считать их оба корректными для флоры на-
шей территории. Аллохтонность родового и видового сос-
тава района можно объяснить промежуточным его положе-
нием между степными и таежными ландшафтами. В неоге-
не и плейстоцене при изменении климатического режима 
происходили широтные пертурбации и трансформация фло-
ры (Малышев 2000, 2002).

Таким образом, флора подтайги Канской котловины ха-
рактеризуется как бореальная лесная с преобладанием ал-
лохтонных тенденций в ее развитии, относится к арктоборе-
альному Cyperaceae-типу луговому Ranunculaceae-подтипу. 
По общей структуре спектров ведущих семейств флора под-
тайги Канской котловины обнаруживает более тесные свя-
зи с южно-таежными флорами Тайшетского района и юго-
востока Томской области.

3.2. Ареалогический анализ

Анализ флоры, основанный на исследовании ареалов 
составляющих ее видов, необходим для установления ге-
ографических особенностей флоры, выяснения степени
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ее самобытности, связей с флорами других ботанико-
географических регионов. Ареалы отражают современное 
распространение слагающих флору видов, исторический 
ход развития видов, что позволяет познать закономернос-
ти пространственного размещения видов, генезис отдель-
ных таксонов, историю флоры и растительности исследу-
емого района (Вульф, 1933; Толмачев, 1974). Поскольку 
до сих пор нет единой общепринятой классификации гео-
графических элементов, целесообразно разработать клас-
сификационную схему в зависимости от специфики объек-
та, географического положения флоры, анализа и целей ис-
следования (Толмачев, 1974).

При определении характера ареалов видов флоры ис-
пользовалась «Флора Сибири» (1987–1997), отдельных ви-
дов – «Флора Западной Сибири» (1927–1964), «Определи-
тель растений юга Красноярского края» (1979). Для выпол-
нения работы за основу взяты типы ареалов, применяемые 
многими авторами при изучении флоры Сибири (Вальтер, 
Алехин, 1936; Малышев, Пешкова, 1984; Черепнин, 1957; 
Положий, 1965; Куминова, 1976; Тупицына, 1986; Антипо-
ва, 1989; Пяк, 1992).

Во флоре подтайги Канской котловины выделены сле-
дующие ареалогические группы:

Космополитная – виды, имеющие широкое распростра-
нение по земному шару. Группа представлена, главным обра-
зом, сорными растениями, имеющими широкую экологиче-
скую амплитуду (Cannabis sativa L, Urtica cannabina L. и др.).

Голарктическая – виды, распространенные в пределах 
Голарктики (Ranunculus repens L., Moneses uniflora (L.) A. 
Gray, Geum aleppicum Jacq. и др.).

Евроазиатская – виды, распространенные как в Европе, 
так и в Азии (Thalictrum minus L., Ledum palustre L., Potentilla 
bifurca L. и др.). Эту ареалогическую группу целесообразно
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разделить на собственно евро-азиатскую, евросибирско-
восточноазиатскую, евросибирско-центральноазиатскую 
и евро-сибирскую для более глубоко анализа формирования 
флоры.

Американо-азиатская – представлена видами, распро-
страненными в пределах Северной Азии и Северной Аме-
рики (Carex duriuscula C.A. Mey, Festuca ovina L. и др.).

Азиатская – виды, распространенные на террито-
рии Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, 
в Японии, Средней и Центральной Азии (Atragene speciosa 
Weinm, Potentilla hypoleuca Turcz, Agrimonia pilosa Ledeb.). 
Данную ареалогическую группу целесообразно разде-
лить на собственно азиатскую, центрально-азиатскую, 
восточно-азиатскую, сибирско-дальневосточную, сибирско-
монгольскую и сибирскую, так как ее видовая структура 
представляет значительный интерес для познания форми-
рования флоры.

Ознакомление с современным распространением пред-
ставителей флоры подтайги Канской котловины показы-
вает преобладание видов евро-азиатской группы (46,3 %), 
что, в свою очередь, говорит о тесной связи с флорой Ев-
ропы (табл. 6). Наиболее многочисленна группа с собствен-
но евро-азиатским ареалом (25,3 %). Виды с центрально-
азиатским (4,1 %), евро-сибирским (5,6 %) и евросибирско-
восточно-азиатским (4,6 %) ареалами, вероятно, исчез-
ли на части территории под влиянием неблагоприятных 
условий в прошлом, образовав дизъюнкции (Водопьяно-
ва, 1964). Четверть флоры представлена видами с широки-
ми ареалами (космополитным, голарктическим) – 27,3 %, 
а американо-азиатские виды (1,6 %) принимают незначи-
тельное участие в формировании флоры. Определенное воз-
действие на развитие флоры оказали виды азиатского типа 
(28,2 %), из которых менее значительным было влияние
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сибирско-дальневосточных (2,2 %). Азиатские страны яв-
ляются признанными центрами формирования раститель-
ного населения современной таежной зоны (Водопьянова, 
1964). Среди азиатских видов с большим преимуществом 
выступают собственно азиатские (7,2 %). Равновелико уча-
стие видов с центрально-азиатским (4,1 %) и восточно-
азиатским (4,0 %) ареалами. Немного уступают сибирские 
(3,8 %) и сибирско-монгольские (3,5 %) виды.

Таблица 6

Соотношение	ареалогических	групп																																										
во	флоре	подтайги	Канской	котловины

Ранг Ареалогические группы Число 
видов

% от общего 
числа видов

1 Космополитная (К) 23 3,7
2 Голарктическая (Г) 149 23,7
3 Евро-азиатская (ЕА) 291 46,3

3.1 Собственно евро-азиатская 159 25,3
3.2 Евро-сибирская 35 5,6
3.3 Евросибирско-восточноазиатская 29 4,6
3.4 Евросибирско-центральноазиатская 68 10,8
4 Американо-азиатская 10 1,6
5 Азиатская (А) 156 28,8

5.1 Собственно азиатская 45 7,2
5.2 Центрально-азиатская 26 4,1
5.3 Восточно-азиатская 25 4,0
5.4 Сибирско-дальневосточная 14 2,2
5.5 Сибирско-монгольская 22 3,5
5.6 Сибирская 24 3,8

5.6.1 Собственно-сибирская 3 0,5
5.6.2 Восточно-сибирская 2 0,3
5.6.3 Западно-сибирская 3 0,5
5.6.4 Южно-сибирская 6 1,0

5.6.4.1 Приенисейские эндемы 2 0,3
5.6.4.2 Алтае-Саянские эндемы 3 0,5
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Преобладание в составе флоры видов с евро-азиатским, 
голарктическим и космополитным типами ареалов (73,6 
%) указывает на тесную связь ее формирования с фло-
рой северного полушария. Это соответствует данным Н.С. 
Водопьяновой (1964) для Тайшетского района – 69,4 %,
Н.Н. Тупицыной (1985) для Шарыповского района – 71,7 %,
Е.М. Антиповой (1989) для юго-запада Канской лесо-
степи – 74,1 % и А.И. Пяк (1992) для юго-востока Том-
ской области – 81,9 %. Как видно, происходит уменьше-
ние количества видов с широкими ареалами в сибирских 
флорах в восточном направлении за счет азиатских видов 
под влиянием Азиатского центра видообразования. Такое 
соотношение хорологических групп в приведенных боре-
альных флорах Сибири свидетельствует о сходстве путей 
формирования равнинных флор. Расселение видов по та-
ким обширным территориям, широкая их приспособлен-
ность свидетельствуют о давности возникновения этих ви-
дов. Участие сибирско-монгольских видов во флоре гово-
рит о флористических связях, существовавших до начала          
горообразовательного процесса на юге Сибири, с расти-
тельными группировками Монголии, Китая и пр.

Многообразие связей флоры обусловлено географичес-
ким положением на границе флористических провинций 
(Алтае-Саянской и Среднесибирской), геологической древ-
ностью территории.

Во флоре подтайги Канской котловины зарегистриро-
вано 24 вида, относящихся к сибирской хорологической 
группе. Из них три вида распространены широко по Си-
бири (Ranunculus submarginatus Ovcz., Myosotis krylovii 
Serg., Pedicularis incarnata L.), два отмечено исключительно 
в Восточной и Средней Сибири (Aizopsis aizoon (L) Grulich., 
Euphorbia jenisseinsis Bajkov), – три в Средней и Западной 
(Anemonoides caerulea (DC) Holub, Delphinium retropilosum 
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(Huth) Sambuk, Geranium bifolium Patrin), шесть относят-
ся к южно-сибирской хорологической подгруппе, в которой 
присутствуют три Алтае-Саянских эндема (Lathyrus frolovii 
Rupr, Saussurеa purpurata (Fisch. ex Herd.) Lipsch.) и два эн-
дема Приенисейской Сибири (Corydalis subjeniseensis E.M. 
Antipova, Anemonoides jenisseensis (Korsch) Holub).

Изучение эндемизма необходимо для определения про-
исхождения, возраста и изменений растительного населе-
ния исследуемой территории и того влияния, какое эти из-
менения оказали на развитие флоры. Эндемиками называ-
ют виды, которые занимают ограниченный ареал в преде-
лах какой-либо области и в других частях земной поверх-
ности не встречаются. Эндемизм имеет двоякую природу: 
или ограниченность ареала есть результат сокращения не-
когда более обширного ареала, или же ограниченный аре-
ал говорит о недавнем возникновении вида, не успевшего 
еще распространиться более широко. В первом случае мы 
имеем дело с древними видами – палеоэндемами. Во втором 
случае мы говорим о молодых эндемиках – неоэндемах. Та-
ким образом, возраст эндемиков может быть крайне разли-
чен. Древние эндемики являются реликтами (Алехин и др., 
1957). Большинство эндемиков Средней Сибири и Красно-
ярского края относятся к молодым видам (неоэндемам), еще 
слабо отграниченным и систематически и пространственно, 
и только некоторые виды могут считаться более древними 
видами (палеоэндемами) (Черепнин, 1957).

Территория подтайги Канской котловины находится 
в зоне контакта Алтае-Саянской, Среднесибирской провин-
ций и вместе с тем имеет определенные влияния Западной 
и Восточной Сибири. Такое положение обеспечивает опре-
деленные сложности и особенности в составе флоры. Наи-
более важно рассмотреть 6 южно-сибирских видов (0,95 % 
флоры), имеющих узкий ареал:
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Anemonoides baicalensis (Turcz. ex Ledeb) Holub – 
Алтаеенисейско-байкальский эндем. Неморальный реликт 
(Черепнин, 1957б; Назимова, 1967; Красноборов, 1976; Ма-
лышев, Соболевская, 1981; Малышев, Пешкова, 1984).

A. jenisseensis (Korsch.) Holub – эндем Приенисейской 
Сибири. Неморальный реликт (Черепнин, 1957б; Малышев, 
Соболевская, 1981).

Corydalis subjeniseensis E.M. Antipova – Красноярско-
канский эндем. Неморальный реликт (Антипова, 2003).

Lathyrus frolovii Rupr. – эндем Алтае-Саянской провин-
ции (Красноборов, 1976). Этот вид автохтонно сформиро-
ван в плейстоцене. Пребореальный вид.

Thesium repens Ledeb. – южносибирско-
северомонгольский вид (Красноборов, 1992).

Saussurеa purpurata (Fisch. ex Herd.) Lipsch. – эндем 
Алтае-Саянской провинции (Серых, 1997).

Палеоэндемы своим происхождением восходят к тре-
тичному времени и связаны по происхождению с лесными 
ландшафтами. Незначительное количество эндемов говорит 
об аллохтонном характере флоры и свидетельствует об отно-
сительно слабых тенденциях видообразования. Это можно 
объяснить довольно однородными условиями существова-
ния растительных сообществ в подтайге Канской котловины 
и является вполне обычным явлением для территорий, кото-
рые не подвергались длительной изоляции (Черепнин, 1957).

Многие виды на исследованной территории имеют гра-
ницы распространения (Черепнин, 1957; Антипова, 1989; 
Тупицина, 2004).

Здесь проходят восточные и северо-восточные гра-
ницы 16 главным образом евро-азиатских видов: Stellaria 
palustris, Primula cortusoides, Poa trivialis, Adenophora 
liliifolia, Lathyrus frolovii, Lychnis chalcedonica, Spirаea 
chamaedryfolia, Geranium bifolium, Plantago urvillei, 
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Campanula sibirica, Euphorbia pilosa, Elisanthe noctiflora, 
Aegopodium podagraria, Cruciata krilovii, Scrophularia 
nodosa, Pilosella caespitosa. Виды лесных растений, имею-
щие у нас восточную границу ареала, обычно сосредоточи-
ваются в предгорьях Восточного Саяна.

У западной и северо-западной границы находят-
ся восточно-азиатские и один сибирско-дальневосточный 
вид: Salix rhamnifolia, Smilacina trifolia, Crataegus dahurica, 
Lysimachia dahurica, Salix kochiana, Veratrum dahuricum.

На северном рубеже распространения находятся не-
которые евро-азиатские и центрально-азиатские виды: 
Potentilla fragarioides, Artemisia glauca, Iris humilis.

Разнообразие сибирских видов говорит о том, что фло-
ра подтайги Канской котловины носит сибирский характер, 
а разнообразие их по ареалам объясняется нахождением 
флоры подтайги Канской котловины в полосе контакта трех 
провинций (Алтае-Саянской, Среднесибирской, Западно-
Сибирской) (Тахтаджян, 1974).

3.3. Поясно-зональная структура

Для выяснения истории становления флоры подтай-
ги Канской котловины ее состава был условно разделен 
на поясно-зональные группы, которые представлены четырь-
мя комплексами видов (табл. 7): горным, лесным, степным, 
азональным (Малышев, Пешкова, 1984). В работе приняты 
следующие условные обозначения поясно-зональных групп:

ММ – горная общепоясная, собственно монтанная;
ГМ – гипоарктомонтанная;
ТХ – темнохвойно-лесная;
СХ – светлохвойно-лесная;
ПБ – пребореальная;
ЛС – лесостепная;
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ГС – горно-степная;
СС – собственно степная;
В – водная;
ВБ – водно-болотная;
ПР – прирусловая;
ЛГ – лесолуговая.
Содержание во флоре горных (ММ, ГМ) видов обуслов-

лено близостью гор Восточного Саяна и Енисейского кря-
жа. Приблизительно равно участие видов с азиатским (8): 
собственно азиатским (4), сибирско-монгольским (4) и го-
ларктическим (7) ареалом. Горные виды – преимуществен-
но представители семейств Cyperaceae (3 вида), Asteraceae 
(2 вида), Poaceae (2 вида) и Polygonaceae (2 вида). Они сос-
тавляют 56,3 % всего горного элемента флоры и встреча-
ются исключительно в предгорных локальных флорах (ст. 
им. Лукашевича, п. Тугач, оз. Улюколь). В их состав входят 
5 реликтовых видов: собственно монтанный – 2 (Corydalis 
bracteata, Helictotrichon schellianum); гипоарктомонтан-
ный – 3 (Bistorta vivipara, Petasites frigidus, Luzula sibirica). 
Присутствие во флоре перигляциально-степных и гляци-
альных реликтов говорит о том, что горный элемент флоры 
формировался в плейстоцене.

Таблица 7

Поясно-зональная	структура	флоры
	подтайги	Канской	котловины

Поясно-
зональный 
комплекс 

Кол-во видов в ареалогических 
группах

Всего 
видов

% от об-
щего чис-
ла видовК Г ЕА А АА

1 2 3 4 5 6 7 8
Горный ММ – 3 1 5(2*) – 9(2*) 1,4

ГМ – 4(2*) – 3(1*) – 7(3*) 1,1

Лесной
ТХ 1 20 18 12(2*) 5(1*) 56(3*) 5,4
СХ 6 35(1*) 96(2*) 62(1*) 4 203(4*) 32,3
ПБ – 2(1*) 32(4*) 12(5*) – 46(10*) 7,3
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1 2 3 4 5 6 7 8
Степной ЛС 1 14 54 28 – 97 15,4

ГС – 1 6 7 – 14 2,2
СС 7 16(1*) 30(4*) 14 1 68(5*) 10,8

Азональный 
комплекс 

10 61 69 17 – 158 25,1

В 2 – – – – 2 0,3
ВБ 5 35 21 7 – 68 10,8
ПР 2 5 12 1 – 20 3,2
ЛГ 1 21 37 9(1*) – 68(1*) 10,8

Всего сорных 9 36 55 14 1 115 18,3
Облигатно 
сорных

2 7 16 4 – 29 4,6

Всего	видов 23 149 291 156 10 629 100

Примечание. Цифра со звездочкой показывает количество реликтов 
в данной группе. Ареалогические группы: К – космополитная; Г – го-
ларктическая; ЕА – евро-азиатская; А – азиатская; АА – американо-
азиатская.

Лесной комплекс видов подтайги Канской котловины 
имеет зональное значение. В нем выделяется три группы: 
светлохвойно-лесная, пребореальная, темнохвойно-лесная. 
Пребореальный пояс (широколиственных лесов) в условиях 
Сибири (Малышев, Пешкова, 1984), и в частности подтай-
ги Канской котловины, представлен березовыми лесами, за-
нимающими пограничное положение между южной тайгой 
и северными степями. Пребореальная растительность зани-
мает незначительные участки, поэтому видовой состав этой 
группы невелик – 46 видов (Viola nemoralis, Ribes glabrum, 
Crataegus dahurica, Padus avium и др.). Светлохвойно-
лесная группа включает растения, произрастающие не толь-
ко в лесных сообществах, образованных сосной и листвен-
ницей, но и в других сообществах, характерных для этой 

Окончание табл. 7
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зоны (в кустарниковых зарослях, на болотах и т. п.). Исклю-
чение составляет только флора долинных пойменных лу-
гов, отнесенная к азональному комплексу видов (Малышев, 
Пешкова, 1984). Исследуемая территория подтайги харак-
теризуется обилием представителей светлохвойно-лесной 
группы – 203 вида (Trollius asiaticus, Salix bebbiana, Rosa 
acicularis, Sanguisorba officinalis и др.). Темнохвойно-лесная 
группа включает растения, произрастающие в лесных сооб-
ществах, образованных елью и пихтой. Набор видов, спо-
собных существовать под пологом из темнохвойных пород, 
также невелик – 56 видов (Matteuccia struthiopteris, Vaccinum 
myrtillus, Oxalis acetosella, Lonicera altaica и др).

В темнохвойно-лесной группе большая часть видов 
принадлежит к числу голарктических (20) и евро-азиатских 
(18) видов. Такой широкий ареал видов говорит о древнос-
ти формирования темнохвойных лесов и о широком распро-
странении их в Евразии в прошлом. В светлохвойно-лесной 
группе преобладают евро-азиатские (96) и азиатские (62) 
виды, значительно участие голарктических (35) видов. Та-
ким образом, светлохвойно-лесная флора более молодое 
производное Азиатского материка (Малышев, Пешкова, 
1984). Пребореальная группа представлена главным обра-
зом, видами с евро-азиатским (32), а также азиатским (12) 
и евросибирско-центральноазиатским (10) ареалами. Пре-
обладание видов с евро-азиатским ареалом говорит о более 
широком их распространении в прошлом (в составе широ-
колиственных лесов), присутствие видов с азиатским ареа-
лом говорит о современной трансформации растительности 
под влиянием Азиатского центра видообразования. Это подт-
верждает наличие реликтов во флоре лесного комплекса.

Исследования поясно-зональной структуры показали, 
что значительное видовое богатство светлохвойно-лесной 
группы свидетельствует о соответствии флоры современным
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зонально-климатическим условиям. Пребореальная 
и темнохвойно-лесная группы находятся в неблагопри-
ятных условиях существования и постепенно сокращают 
численность и ареал входящих в них видов. Об этом сви-
детельствует реликтовый характер некоторых представи-
телей обеих групп (темнохвойно-лесной в меньшей степе-
ни). Темнохвойно-лесной комплекс, образованный пихтой, 
отчетливо выражен только на востоке территории (ст. Ель-
ник). Узкие экологические параметры произрастания видов 
этого пояса ограничивают распространения темнохвойной 
тайги на западе территории и обедняют ее состав по мере 
движения с запада на восток к Байкалу.

В современной флоре лесного комплекса обнаружены 
реликтовые виды на востоке и юго-востоке территории (п. 
Тугач, ст. Ельник, с. Старая Пойма): пребореальная груп-
па – 10 (Anemonoides altaica, A. baicalensis, A. jenisseensis, 
Daphne mezereum и др.); темнохвойно-лесная – 3 (Cruciata 
krylovii, Myosotis krylovii, Smilacina trifolia); светлохвой-
ная – 4 (Hypopitys monotropa, Viola hirta, Scorzonera radiata, 
Carex capitata). Местообитания реликтов отличаются повы-
шенной влажностью и почвами с гумусовым горизонтом. 
Остальная территория подтайги характеризуется контрас-
тами суточных и сезонных температур, развитием сезон-
ной и многолетней мерзлоты, что не благоприятствует со-
хранению пребореальных видов. Также лесной комплекс 
обнаруживает эндемичные виды: пребореальная группа – 
3 палео- и 1 неоэндем (Corydalis subjeniseensis, Lathyrus 
frolovii и др.); светлохвойно-лесная – 1 неоэндем (Saussurea 
purpurata). Представители светлохвойно-лесной группы 
обязаны своим происхождением плейстоцену, когда свет-
лохвойная тайга получила широкое распространение от         
арктотретичных лесов через пребореальные широколи-
ственные и темнохвойные леса неогена.
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Степной комплекс видов слагают три поясно-зональные 
группы: лесостепная, горно-степная и собственно степная. 
Лесостепные виды довольно обильны, их насчитывается 97 
(15,4 %) во всей флоре подтайги Канской котловины (Polygala 
comosa, Seseli libanotis, Adenophora coronopifolia, Achillea 
asiatica и др.). Довольно высокий процент участия лесостеп-
ных видов вполне закономерен, т.к. территория находится 
на границе с Канской лесостепью. Группа горно-степных сос-
тавляет 14 видов (2,2 %) (Dianthus versicolor, Aster alpinus, 
Chrysanthemum zawadskii, Allium stellerianum и др.). Такой не-
высокий процент объясняется предгорным характером юга 
и юго-запада территории. Группа собственно степных видов 
представлена 68 видами, что составляет 10,8 % всей флоры 
исследованной территории (Goniolimon speciosum, Thlaspi 
arvense, Malva pulchella, Artemisia sieversiana и др.). Срав-
нительно обогащена ими западная часть территории в пред-
горьях Енисейского кряжа (оз. Улюколь), где встречаются 
фрагменты степей. Собственно степные виды произрастают 
не только в степных сообществах, но и в других сообществах, 
характерных для этой зоны: на остепненных лугах, остепнен-
ных крутых склонах, сорных местах и т. п.). Обилие степных 
видов здесь вполне закономерно. В сложении лесостепной 
поясно-зональной группы основную роль играют три ареаль-
ные группы: евроазиатская (54 видов); азиатская (28 видов) 
и голарктическая (14 видов). Все они составляют 99 % лесо-
степной группы. Вероятно, формирование и обособление их 
шло в условиях плейстоценового лесостепного ландшафта. 
В сложении степной группы участвуют все приведенные ареа-
логические группы, что говорит о смешанном составе фло-
ры данной группы в прошлом и позволяет предположить, что 
раньше степи протягивались дальше на север и сплошной по-
лосой (Малышев, Пешкова, 1984). В сложении горно-степной 
группы участвуют в большей степени евро-азиатские (6) 
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и азиатские (7) виды, что связано как с древним, так и с совре-
менным рельефом. Степной комплекс имеет в своем составе
3 реликтовых (собственно степных) вида: Limonium gmelinii, 
Plantago cornuti, Gentiana decumbens. Представители степно-
го комплекса, вероятно, берут начало от господствующих ра-
нее на данной территории степей и сформированы сравни-
тельно недавно.

Азональный комплекс (Дулепова, 1960, 1962а,б, 1967, 
1970, 1972; Владимирова, Дулепова, 1966; Дулепова, Влади-
мирова, 1968; Владимирова, 1970).

К азональному комплексу флоры отнесены растения      
водных местообитаний, а также флора пойменных лугов. 
Состав последней обусловлен главным действующим фак-
тором – паводками. Зональные факторы влияют на фло-
ру пойменных лугов слабо как общий географический фон 
формирования поймы и пойменной флоры. Жесткие условия 
водного режима приводят к отбору особого состава видов. 
Азональный комплекс представлен четырьмя группами: во-
дной (Batrachium circinatum, Persicaria amphibia, Urticularia 
vulgaris, Elodea canadensis и др.), водно-болотной (Caltha 
palustris, Menyanthes trifoliata, Stachys palustris, Juncus 
compressus и др.), прирусловой (Ranunculus sceleratus, 
Psammophiliella muralis, Inula britannica, Juncus ambiguus 
и др.) и луговой (Ranunculus repens, Lychnis chalcedonica, 
Geranium кrylovii, Polemonium caeruleum и др.). Распреде-
ление видов по поясно-зональным и ареалогическим груп-
пам представлены в табл. 7. Из таблицы видно, что в соста-
ве азонального комплекса по количеству видов преоблада-
ют группы водно-болотных (68) и луговых (68) растений. 
Растения обеих групп испытывают в меньшей степени вли-
яние паводковых вод, чем прирусловые, поэтому под влия-
нием зональных факторов увеличивается их видовое разно-
образие. Узкоспецифические условия водной среды и при-
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русловой части поймы ограничивают набор видов, входя-
щих в группы водных (2) и прирусловых (20) растений.

Анализ растений азонального комплекса по составу аре-
алогических групп выявляет ряд особенностей. Водные рас-
тения – виды с широким ареалом, что еще раз подчеркива-
ет их азональный характер. Группа водно-болотных расте-
ний также представлена главным образом видами с широ-
ким распространением: голарктическим (35), космополитным 
(5), евро-азиатским (21). Это находит объяснение в доволь-
но однородных на протяжении Евразии или даже Голарктики 
водно-болотных местообитаниях. Прирусловая группа пред-
ставлена преимущественно видами с евро-азиатским (12 ви-
дов) ареалом, уменьшается участие космополитных и голарк-
тических видов. При анализе группы луговых растений прос-
леживается уменьшение роли космополитных и голарктиче-
ских видов в сравнении с водно-болотной группой и увеличе-
ние видов с евро-азиатским (37) и азиатским (9) (в частности, 
с центрально-азиатским (3) и сибирским (3)) ареалами. Это 
говорит, о том, что современные луговые местообитания бо-
лее специфичны. Формировались они, вероятно, при особых 
климатических условиях теплых фаз голоцена. Можно пред-
положить, что луговая флора подтайги сравнительно молодая.

Исследование ареальных групп показывает, что азональ-
ный комплекс в целом содержит слабоспецифичную фло-
ру, особенно по сравнению с поясно-зональным комплексом 
(табл. 7). Все азиатские ареальные группы азонального комп-
лекса уступают как в количественном, так и в процентном от-
ношении таковым зонально-поясным комплексом флоры.

Из 629 видов высших сосудистых растений подтай-
ги Канской котловины 115 приходится на сорные, что сос-
тавляет 18,3 % от всей флоры. Это виды с широкими ареа-
лами распространения, и в первую очередь представители 
семейств Asteraceae (22), Brassicaceae (14), Fabaceae (8), 
Lamiaceae (7), Polygonaceae (6), Rosaceae (6). Факультативные
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сорные растения включены в поясно-зональные группы. Об-
лигатные сорные растения, встречающиеся в пределах под-
тайги Канской котловины исключительно в сорных местах, 
представлены по ареалам отдельной строкой (см. табл. 7).
Это преимущественно виды (25) с широкими ареалами.

3.4. Экологический анализ

Для анализа подтаежной флоры наиболее важно выде-
лить экологические группы растений по приуроченности 
к местообитаниям с различной степенью увлажнения (Шен-
ников, 1950; Куминова, 1960; Горышина, 1979; Двораков-
ский, 1983; Реймерс, 1991). Экологическая структура фло-
ры, выявляя условия существования различных видов рас-
тений, отражает разнообразие факторов окружающей сре-
ды, тем самым характеризует особенности флоры. Были вы-
явлены следующие экологические группы:

ксерофиты – растения засушливых местообитаний, 
способные благодаря ряду приспособительных признаков 
и свойств переносить перегрев и обезвоживание (Thalictrum 
foetidum, Goniolimon speciosum, Potentilla acaulis и др.);

мезоксерофиты – растения недостаточно увлажненных 
местообитаний (Dianthus versicolor, Gypsophila altissima, 
Sisymbrium loeselii и др.);

мезофиты – растения, обитающие в условиях с более или 
менее достаточным количеством воды в почве (Chenopodium 
album, Polygonum aviculare, Orthilia secunda и др.);

мезогигрофиты – растения умеренно увлажненных 
местообитаний (Picea obovata, Moneses uniflora, Spiraea 
salicifolia и др.);

гигрофиты – растения, обитающие в условиях избыточ-
ной влажности воздуха, преимущественно в сырых лесах 
(пихтовых, прирусловых), по берегам рек, на болотах (Salix 
gmelinii, Naumburgia thyrsiflora, Carex acuta и др.);
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гидрофиты – полуводные растения, погруженные 
в воду только своими нижними частями (Calla palustris, 
Typha angustifolia, Scirpus lacustris и др.);

гидатофиты – водные растения, целиком или боль-
ше чем наполовину погруженные в воду (Lemna minor, 
Potamogeton perfoliatus, Hydrilla vercilliata и др.);

галофиты – растения, произрастающие на силь-
но засоленных почвах (Alopecurus arundinaceus, Hordeum 
brevisubulatum, Kali collina и др.);

мезопсихрофиты – растения умеренно влажных и хо-
лодных местообитаний (Anemonastrum crinitum, Veratrum 
lobelianum, Poa sibirica и др.);

гигропсихрофиты – растения избыточно влажных и хо-
лодных местообитаний (Eriophorum borealis, Salix kochiana, 
Cardamine macrophylla и др.);

мезопетрофиты – растения умеренно влажных и ка-
менистых местообитаний (Chelidonium majus, Adoxa 
moschatellina, Verbascum thapsus и др.);

ксеропетрофиты – растения сухих, каменистых место-
обитаний (Taraxacum collinum, Allium vodopjanovae и др.).

Таблица 8

Соотношение	экологических	групп																																																										
во	флоре	подтайги	Канской	котловины

Экологическая 
группа

Число 
видов

% от всей 
флоры

Число видов 
в ареалогических группах

К Г ЕА А АА
1 2 3 4 5 6 7 8

Ксерофиты 19 3,0 – 2 10 6 1
Мезоксерофиты 78 12,4 1 6 50 21 –
Мезофиты 294 46,7 12 54 143 82 3
Мезогигрофиты 70 11,1 3 20 31 12 4
Гигрофиты 99 15,7 3 41 35 18 2
Гидрофиты 13 2,1 1 7 4 1 –
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1 2 3 4 5 6 7 8
Гидатофиты 9 1,4 3 5 1 – –
Галофиты 16 2,5 – 6 7 3 –
Мезопсихрофиты 15 2,4 – 2 6 7 –
Гигропсихрофиты 8 1,3 – 4 1 3 –
Мезопетрофиты 6 1,0 – 2 3 1 –
Ксеропетрофиты 2 0,3 – - – 2 –
Всего 629 100 23 149 291 156 10

Во флоре подтайги Канской котловины наибольший 
удельный вес имеют мезофиты (46,7%), они составляют не-
многим меньше половины всей флоры (табл. 8). Ведущее по-
ложение этой экологической группы характерно для умерен-
ной зоны Евразии. На долю растений, предпочитающих место-
обитания с избыточным увлажнением (гигрофиты, мезоги-
грофиты, гидрофиты, гигропсихрофиты, гидатофиты), при-
ходится 31,6 % всей флоры. Это подчеркивает гумидность 
флоры и объясняется наличием интразональной раститель-
ности в понижениях рельефа с переувлаженнной почвой и за-
болоченными площадями, присутствием сезонной мерзло-
ты, влиянием крупных рек. Ксерофиты вместе с мезоксеро-
фитами и ксеропетрофитами составляют 15,7 % флоры. Та-
кое количество растений засушливых местообитаний объяс-
няется ксерофильным влиянием, расположенной на границе 
Канской лесостепи. Часть видов флоры (2,5 %) приурочена 
к засоленным почвам и не имеет широкого распространения. 
Растения остальных экологических групп (мезопсихрофиты, 
мезопетрофиты) принимают незначительное участие в фор-
мировании растительного покрова подтайги Канской котло-
вины из-за ограниченного распространения умеренно влаж-
ных холодных и каменистых местообитаний.

При сравнении экологических спектров подтайги Кан-
ской котловины и юго-запада Канской лесостепи во флоре 

Окончание табл. 8
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подтайги наблюдается уменьшение участия ксерофитов с 10,3 
до 3,0 % и мезоксерофитов – с 14,6 до 12,4 % и увеличение доли 
мезофитов с 44,0 до 46,7 %, мезогигрофитов – с 10,8 до 11,1 % 
и гигрофитов – с 15,3 до 15,7 %, что вполне закономерно.

Географический анализ экологических групп показы-
вает, что преобладающая во флоре группа мезофитов пред-
ставлена видами с евро-азиатским (22,7 %), азиатским              
(13,0 %) и голарктическим (8,5 %) ареалами. Группы ксе-
рофитов, мезоксерофитов и мезогигрофитов представлены 
также видами с широкими ареалами с доминированием ев-
роазиатского. Таким образом, преобладание мезофильных 
видов с широкими ареалами характеризует флору как боре-
альную. Вместе с тем отмечается некоторое влияние степ-
ных видов Средней и Центральной Азии, гор юга Сибири 
с евро-азиатским и азиатским ареалами.

3.5. Биоморфологический анализ

Экологические факторы (свет, температура, влага, кис-
лотность почв и др.) влияют на растение не изолированно 
друг от друга, а во всей их совокупности, и растения вынуж-
дены приспосабливаться ко всему комплексу факторов ме-
стообитания. Приспособленность растений ко всему комп-
лексу условий местообитания отражает жизненная форма. 
Под жизненной формой понимают группу видов, сходных 
по внешнему облику (габитусу), который обусловливает-
ся сходством основных морфологических и биологических 
признаков, имеющих приспособительное значение (Шенни-
ков, 1950). Жизненная форма растений является результатом 
приспособления к определенной среде обитания и выраба-
тывается в процессе длительной эволюции. Жизненные фор-
мы растений также называют биоморфами. В данной рабо-
те классификация жизненных форм проведена по системам
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К. Раункиера (Цит. по: Кирпотин, 1998) и И.Г. Серебряко-
ва (1962), наиболее часто используемых во флористических 
исследованиях. Первая основана на учете приспособления 
растений к перенесению ими неблагоприятных условий (хо-
лода и засухи) – положения почек возобновления по отно-
шению к поверхности почвы.

Фанерофиты – почки возобновления располагаются от 2 
до 30 метров над землей (деревья Pinus sibirica, кустарники 
Juniperus communis, лианы Atragene speciosa, эпифиты).

Хамефиты – почки возобновления располагаются не-
высоко над землей (до 2 м) или у ее поверхности и защи-
щены не только почечными чешуями, но и снегом, а иногда, 
кроме того, и скученностью побегов. Максимальная высота 
положения почек зависит от глубины снежного покрова (не-
высокие кустарники Chamaedaphne calyculata, кустарнички 
Vaccinum myrtillus, V. uliginosum, полукустарники и полу-
кустарнички Artemisia gmelinii, Comarum palustre, а также 
некоторые травы).

Гемикриптофиты – многолетние травы, у которых над-
земные органы на неблагоприятный период отмирают наце-
ло, а почки возобновления располагаются на уровне почвы 
и защищаются почечными чешуями, лесной подстилкой, 
собственными отмершими надземными органами и снегом 
(Ranunculus sceleratus, Urtica dioica, Carum carvi и др.).

Криптофиты – многолетние травянистые растения с от-
мирающими надземными частями, у которых почки возоб-
новления располагаются либо в почве на подземных органах 
(корневищах, клубнях, луковицах) – гелофиты (Equisetum 
arvense, Calamagrostis arundinaceae, Poa pratensis и др.), 
либо в воде и поэтому получают дополнительную защиту – 
гидрофиты (Nymphaea tetragona, Eleocharis mamillata, Calla 
palustris и др.).

Терофиты – однолетние растения, у которых к кон-
цу вегетационного периода отмирают как надземные, так и                
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подземные органы, а неблагоприятный сезон года они пере-
живают в виде покоящихся семян (или спор) (Chenopodium 
album, Descurainia sophia, Polygonum arenastrum и др.).

На территории подтайги Канской котловины было вы-
делено следующее соотношение жизненных форм (табл. 9.).

Таблица 9

Соотношение	жизненных	форм	во	флоре	подтайги	
Канской	котловины	(по	Раункиеру,	1904)

Жизненная форма Число 
видов

% от всей 
флоры

Число видов 
в ареалогических группах
К Г ЕА А АА

Фанерофиты 55 8,7 – 6 33 16 –
Хамефиты 19 3,2 – 10 5 3 1
Гемикриптофиты 279 44,4 7 46 133 89 4
Криптофиты: 204 32,4 10 63 83 43 5

гелофиты 152 24,2 3 33 71 40 5
гидрофиты 52 8,26 7 30 12 3 –

Терофиты 72 11,4 6 24 37 5 –
Всего 629 100 23 149 291 156 10

Соотношение жизненных форм коррелирует с типом кли-
мата в той или иной области. Преобладание во флоре подтайги 
Канской котловины гемикриптофитов (44,4 %), высокий про-
цент криптофитов (32,4) свидетельствуют по данным К. Раун-
киера об умеренно холодном голарктическом характере фло-
ры, что связано с наличием холодных и снежных зим. Высо-
кий процент терофитов (11,4) обусловлен близостью Канской 
лесостепи с сухими и жаркими периодами и наличием нару-
шенных местообитаний в результате антропогенного воздей-
ствия на растительные сообщества. К фанерофитам отнесе-
но 55 видов (8,7 %), что указывает на лесной характер флоры.

Географический анализ жизненных форм показывает, 
что преобладающая группа гемикриптофитов представлена,  
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главным образом, евро-азитскими (21,1 %) и азиатскими 
(14,1 %) видами, что определено длительным контактом с дан-
ными флорами. Фанерофиты представлены только тремя ареа-
логическими группами с преобладанием евро-азитской (5,2 %) 
и азиатской (2,5 %). Хамефиты, криптофиты и терофиты име-
ют широкий ареал распространения (космополитный, голарк-
тический, евро-азиатский). Виды с американо-азиатским аре-
алом немногочисленны и являются либо гемикриптофитами, 
либо наземными криптофитами (гелофитами), исключение со-
ставляет один вид – из группы хамефитов (Rubus humilifolius).

Система И.Г. Серебрякова (1962) построена по эколого-
морфологическому принципу. Под жизненной формой как 
основной таксономической единицей автор понимает со-
вокупность взрослых особей данного вида в определенных 
условиях произрастания, обладающих своеобразным об-
щим обликом (габитусом), включая надземные и подзем-
ные органы (подземные побеги и корневую систему). Он-
тогенетически этот габитус возникает в результате роста 
и развития в данных почвенно-климатических и ценотиче-
ских условиях как выражение приспособленности растений 
к этим условиям. Соотношение жизненных форм во флоре 
подтайги Канской котловины представлено в табл. 10.

Таблица 10

Соотношение	жизненных	форм	во	флоре	подтайги	
Канской	котловины	(по	Серебрякову,	1962)

Жизненная форма Число 
видов

% от всей 
флоры

1 2 3
Тип 1. Деревья 16 2,5
Тип 2. Кустарники 32 5,1
Тип 3. Кустарнички 6 0,9
Тип 4. Полукустарники и полукустарнички 16 2,5
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1 2 3
4.1. Прямостоячие полукустарники 
и полукустарнички

15 2,4

4.2. Лианоидные полукустарники 
и полукустарнички

1 0,2

Тип 5. Травянистые поликарпики 454 72,2
5.1. Стержнекорневые 70 11,1
5.2. Кистекорневые и короткокорневищные 154 24,5
5.3. Плотнокустовые дерновые многолетники 13 2,1
5.4. Рыхлокустовые дерновые многолетники 48 7,6
5.5. Длиннокорневищные 96 15,3
5.6. Столонообразующие 
и ползучие травянистые многолетники

39 6,2

5.7. Клубнеобразующие 18 2,9
5.8. Луковичные 6 0,9
5.9. Сапрофитные и паразитные 3 0,5
5.10. Лианоидные травянистые поликарпики 7 1,1
Тип 6. Монокарпические травы 94 15,0
6.1. Однолетние 47 7,5
6.2. Двулетние 37 5,9
6.3. Многолетние 10 1,6
Тип 7. Плавающие и подводные травы 11 1,7
Всего 629 100

Из табл. 10 видно, что в нашей флоре доминируют 
травянистые растения. На их долю приходится 548 видов               
(87,1 %). Поликарпические травы представлены 454 вида-
ми (72,2 %) из них 183 вида (29,1 %) приходится на рыхло-
кустовые и длиннокорневищные дерновинные многолетни-
ки, столонообразующие и ползучие травянистые многолет-
ники, обладающие высокой вегетативной подвижностью. 
Стержнекорневые, кистекорневые и короткокорневищные, 
плотнокустовые и клубнеобразующие травянистые много-
летники, неспособные к активному вегетативному размно-
жению, представлены 255 видами (40,5 %).

Окончание табл. 10
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Среди травянистых поликарпиков ведущее положе-
ние занимает группа кистекорневых (Potentilla canescens, 
Geranium bifolium, G. кrylovii и др.) и короткокорневищ-
ных (Lychnis chalcedonica, Acetosa pratensis, Viola nemoralis 
и др.) растений, которая насчитывает 154 вида (24,5 %). Их 
местообитаниями являются главным образом луга, опушки 
сосновых и смешанных травяных лесов, болота.

Второе место во флоре (96 видов) занимают длиннокорне-
вищные дерновинные многолетники (Urtica dioica, Equisetum 
arvense, Paeonia anomala, Moneses uniflora и др.). Они отли-
чаются быстрым захватом территории благодаря способнос-
ти к активному вегетативному размножению. Длиннокорне-
вищные и рыхлокустовые растения произрастают преимуще-
ственно в сосновых и смешанных лесах. Таким образом, их 
разнообразие во флоре подтайги Канской котловины вполне 
закономерно. В сумме они составляют 144 вида (22,9 %).

Группа стержнекорневых растений составляет 70 видов 
(11,1 %). Это представители более засушливых либо каме-
нистых местообитаний, встречаются вдоль дорог и по галеч-
никовым берегам рек (Limonium gmelinii, Rorippa palustris, 
Potentilla argentea и др.).

Далее по богатству видами во флоре стоит группа             
столонообразующих и ползучих травянистых многолетни-
ков (Fragaria vesca, Rubus arcticus, R. humulifolius и др.), она 
насчитывает 39 видов (6,2 %). Эти растения произрастают 
на рыхлых и хорошо увлажненных субстратах, на лесных 
лугах, в сырых лесах.

Клубнеобразующие растения (Herminium monorchis, 
Orchis militaris, Platanthera bifolia и др.) представлены не-
значительным числом видов – 18 (2,9 %) и в районе иссле-
дования встречаются в сырых, заболоченных местах.

Плотнокустовые дерновинные многолетники также 
представлены незначительным числом видов – 13 (2,1 %).



94

Это представители семейств Cyperaceae (Carex diluta, 
C. cespitosa, C. schmidtii и др.), Poaceae (Calamagrostis 
langsdorffii, Hordeum brevisubulatum, Deschampsia cespitosa, 
Festuca ovina и др.).

Луковичные растения представлены 6 видами (0,9 %). 
Во флоре подтайги Канской котловины они приурочены 
к степным и лесным ценозам (Lilium pilosiusculum, Allium 
vodopjanovae, A. strictum и др.).

Монокарпические травы включают 94 вида (15,2 %), 
большинство представителей которых сорные растения 
из семейств Brassicaceae (Arabis glabra, Brassica campesris, 
Capsella bursa-pastoris и др.), Chenopodiaceae (Chenopodium 
glaucum, Ch. suecicum, Kali collina и др.) Polygonaceae 
(Fallopia convolvulus, Polygonum arenastrum, P. aviculare 
и др.). Из них на долю однолетних приходится 47 видов 
(Leptopyrum fumarioides, Agrostemma githago, Stellaria media 
и др.), двулетних 37 (Melandrium album, Hesperis sibirica, 
Melilotus albus и др.), многолетних 10 (Angelica deccurens, 
Carum buriaticum, Veronica serpyllifolia и др.).

На долю плавающих и подводных растений прихо-
дится 11 видов (1,7 %) (Potamogeton lucens, P. pectinatus, 
Urticularia vulgaris, Elodea canadensis, Hydrilla vercilliata 
и др.). Это объясняется недостаточным количеством подхо-
дящих для них местообитаний (озер, стариц и т. п.).

Таким образом, сравнительные данные по жизненным 
формам подтайги Канской котловины соответствуют законо-
мерностям других флор Бореальной области. Относительно 
высокие показатели по фанерофитам и хамефитам подчерки-
вают лесной и гумидный характер флоры подтайги.

3.6. Реликтовые явления

Реликтовые виды являются индикаторами историчес-
ких смен растительности. Это пережитки прошлых 
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геологических эпох, сохранившиеся в составе современ-
ной флоры. Для реликтовых видов характерны сокращаю-
щиеся и дизъюнктивные ареалы, представляющие остат-
ки более обширных древних ареалов. Вид может иметь 
отдельные реликтовые местонахождения на той террито-
рии, которая в современный период в результате измене-
ний физико-геграфических условий занята другой флорой, 
в то время как в остальной части ареала, где мало изме-
нились условия, он не является реликтовым. Изучение ре-
ликтов помогает понять и восстановить сложный процесс 
формирования флоры.

Изучению реликтов во флоре отдельных территорий 
посвящены многочисленные работы (Ревердатто, 1934; 
1940, 1960, 1965; Вульф, 1937, 1941, 1944; Ильин, 1938, 
1941; Соболевская, 1941; 1946, 1958; Черепнин, 1957; По-
ложий, 1964, 1972, 1984, 1999; Положий и др., 1970, 1976, 
2002; Пешкова, 1972; Красноборов, 1976; Ханминчун, 1978; 
Курбатский, 2005 и др.).

Все древние виды, зарегистрированные на исследован-
ной территории можно разделить на реликты и адаптан-
ты, т. е. виды, успешно приспособившиеся к современным 
условиям существования и имеющие нереликтовый харак-
тер распространения (Vicia sylvatica, Allium microdictyon, 
Saxifraga aestivalis и др.).

Во флоре подтайги Канской котловины выделено 
две группы реликтов: третичные (неморальные, миоцен-
плиоценовые лесные, степные плиоценовые), ледниковые 
плейстоценовые (собственно гляциальные и перигляциально-
степные) (Соболевская, 1958; Положий и др., 1976).

В группу реликтов неморального комплекса (третич-
ных широколиственных лесов) входят (Ильин, 1941; Куми-
нова, 1957; Черепнин, 1957; Рускова, 1960; Горчаковский, 
1969; Красноборов, 1976; Положий и др., 1976; Ханминчун, 
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1978; Малышев, Соболевская, 1981; Тупицына, 1985; Ма-
лышев, Пешкова, 1984; Положий, Крапивкина, 1986; Анти-
пова, 1989; Курбатский, 2005):

Anemonoides altaica (C.A. Mey.) Holub – евро-сибирский 
вид. Неморальный реликт (Черепнин, 1957б; Красноборов, 
1976; Малышев, Соболевская, 1981; Малышев, Пешкова, 
1984). Растет в темнохвойных и смешанных лесах, на их 
опушках. Собран однажды в окр. ст. Решеты, в смешанном 
лесу М.И. Бегляновой в 1958 г. Сп.

A. jenisseensis (Korsch.) Holub – эндем Приенисейской 
Сибири. Неморальный реликт (Черепнин, 1957б; Малышев, 
Соболевская, 1981). Растет в хвойных, смешанных и лист-
венных лесах, на опушках, влажных лесных лугах, окраи-
нах болот. Зарегистрирован в Нм, Л, Е, Х, Сп, Т, Нн, С.

Corydalis bracteata (Steph.) Pers. – сибирско-
монгольский вид. Неморальный реликт (Черепнин, 1957б; 
Малышев, Соболевская, 1981). Растет в темнохвойных ле-
сах, на их опушках, приручейных кустарниковых зарослях. 
Зарегистрирован в Л, Нм, Т, Е, Сп, Х.

Corydalis subjeniseensis E.M. Antipova – красноярско-
канский эндем. Неморальный реликт (Антипова, 2003). Рас-
тет в сырых еловых и елово-березовых лесах, кустарнико-
вых зарослях по берегам рек, на опушках. Зарегистрирован 
в Л, Е, Нн, Нм, Т, Сп.

Viola hirta L. – европейско-центральноазиатский вид. 
Неморальный реликт (Черепнин, 1957б). Растет в березово-
сосновых лесах, на вырубках, лесных лугах, каменистых об-
нажениях. Зарегистрирован в Нн, Х, Сп, У, С.

Hypopitys monotropa Crantz – евро-азиатский вид. Не-
моральный реликт (Красноборов, 1976; Ханминчун, 1978). 
Растет в березовых и сосновых лесах. Собран в березово-
еловом моховом лесу в окр. сс. Хандала, Тины, в березовом 
лесу М.Д. Соловьевой в 1925 г. Х, Сп.
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Daphne mezereum L. – евро-центральноазиатский вид. 
Неморальный реликт (Малышев, Соболевская, 1981; Малы-
шев, Пешкова, 1984). Растет во влажных тенистых хвойных, 
лиственных, смешанных лесах, зарослях кустарников. Заре-
гистрирован в Е, Нм, Т, Сп.

Viburnum opulus L. – европейско-центральноазиатс-
кий вид. Неморальный реликт (Малышев, Пешкова, 1984). 
Растет в лесах, по их опушкам, берегам рек, ручьев, окра-
инам болот, в кустарниковых зарослях. Зарегистрирован 
в Е, Л, Нм, Т, У.

Myosotis krylovii Serg. – сибирский эндем (Кумино-
ва, 1957). Неморальный реликт (Ильин, 1941; Ханминчун, 
1978). Растет в пихтовых, темнохвойных, березовых лесах, 
на лесных лугах. Основной ареал этого вида связан с чер-
невой тайгой Кузнецкого Алатау и Алтая. Собран однажды 
на лесном лугу в окр. д. Новомариновка. Нм.

Scrophularia nodosa L. – евро-центральноазиатский вид. 
Неморальный реликт (Черепнин, 1957б). Растет по берегам 
рек, озер, болот, в пойменных зарослях кустарников, в сырых 
хвойных и смешанных лесах. Собран однажды в окр. д. Лоба-
чевки в хвойном лесу Л.И. Кашиной в 1977 г. Е.

Smilacina trifolia (L.) Desf. – американо-азиатский вид. 
Неморальный реликт (Ревердатто, 1960). Растет в заболо-
ченных лесах, на моховых болотах, по замшелым берегам 
рек и ручьев. В подтайге имеет нереликтовый характер рас-
пространения. Зарегистрирован в Т, Сп, Е, Х.

Thelypteris palustris Schott. – голарктический вид. Не-
моральный реликт (Малышев, Пешкова, 1984). Растет по за-
болоченным берегам озер, рек, сырым еловым и березо-
вым лесам, окраинам болот. Собран в долине р. Решетки                     
Л.М. Черепниным в 1958 г. Сп.

Интересно, что все эти виды, независимо от географиче-
ских связей, приурочены к местообитаниям с достаточным
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и повышенным увлажнением и большинство сосредото-
чено в предгорьях Восточного Саяна, входящих в Приени-
сейский рефугиум неморальных реликтов (Черепнин, 1957). 
Третично-мезофильные лесные элементы пережили небла-
гоприятные климатические условия в Алтае-Саянской гор-
ной стране. Причиной их гибели, как отмечают Г.Э. Грос-
сет (1933), М.М. Ильин (1941), Л.И. Малышев (1965), Е.М. 
Лавренко (1967) были не низкие температуры ледниковья, 
а сухость воздуха ксеротермического максимума голоце-
на. По мнению Г.Э. Гроссета, растения пришли на терри-
торию в среднем голоцене двумя путями: или через Запад-
но-Сибирскую низменность, или с юга с гор Средней Азии 
и Казахстана, что маловероятно (Степанов, 2006).

В группу лесных миоцен-плиоценовых комплексов 
входит:

Cruciata krylovii (Iljin) Pobed. – центрально-азиатский 
вид. Лесной миоцен-плиоценовый реликт (Положий и др., 
1976). На юге Сибири вид имеет изолированные место-
нахождения. Растет в темнохвойных и смешанных лесах, 
по опушкам, лесным лугам, в лесном поясе гор. Собран од-
нажды в елово-сосновом лесу, в окр. п. Тугач. Т.

В группу наиболее древних реликтов степных плиоце-
новых комплексов входят (Пешкова, 1972) следующие. 

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntz. – европейско-
центральноазиатский вид (Пешкова, 1972). Растет на солон-
чаковатых лугах, в засоленных понижениях. Собран однаж-
ды Гр. Скоробогатько в Тасеевской волости. Х.

Plantago cornuti Gouan. – европейско-централь-
ноазиатский вид (Пешкова, 1972). Растет на солонцах, со-
лончаковых лугах. Собран однажды в окр. п. Тугач. Т.

По мнению Г.А. Пешковой (1972а), они входили в сос-
тав третичных саванновых степей и сохранили ареал после 
их деградации.
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В.В. Ревердатто (1940) делил группу ледниковых релик-
тов на собственно гляциальные и перигляциально-степные. 
К группе гляциальных реликтов он относил высокогорные 
виды (альпийские и арктоальпийские), переместившиеся 
в среднегорья и низкогорья в связи с развитием горного оледе-
нения в плейстоцене. Группа перигляциально-степных релик-
тов сформировалась во время плейстоцена в результате смеше-
ния на перигляциальных пространствах высокогорных видов 
с видами различных географических и экологических групп.

Собственно-гляциальные реликты из группы плейс-
тоценовых ледниковых реликтов (Ревердатто, 1934, 1940, 
1960, 1965; Соболевская, 1941, 1946, 1958; Положий, 1972; 
Курбатский, 2005) на территории подтайги Канской котло-
вины представлены.

Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray – голарктический гипо-
арктомонтанный вид (Ханминчун, 1976; Курбатский, 2005). 
Растет на сырых и болотистых лугах, лесных полянах, в сос-
новых и лиственнично-березовых замшелых лесах. Зареги-
стрирован в Сп, Нм, Л, Т.

Cortusa sibirica Andrz. – собственно азиатский вид (Ре-
вердатто, 1934, 1940, 1960, 1965; Соболевская, 1941, 1946, 
1958; Положий, 1972; Курбатский, 2005). Растет по берегам 
рек, ручьев, лесных ключей. Собран однажды в болотистой 
местности к югу от ст. Решеты Л.М. Черепниным в 1958 г. Сп.

Gentiana decumbens L. – европейско-центрально-
азиатский вид (Положий и др., 1976; Курбатский, 2005). 
Основной ареал его находится в высокогорьях. Растет в лу-
говых степях, по щебнистым и каменистым склонам, на су-
ходольных лугах. Собран однажды в окр. оз. Улюколь 
на остепненном склоне. У.

Petasites frigidus (L.) Fries – голарктический вид. Рас-
тет в лесах, на торфяных и осоковых болотах. Собран в окр. 
ст. Решеты на сфагновом болоте Л.М. Черепниным (1959), 
в кочкарнике О.И. Гончаровой (1958). Сп.
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Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. – восточно-азиатский 
вид (Ревердатто, 1934, 1940, 1960, 1965; Соболевская, 1941, 
1946, 1958; Положий, 1972, 1999; Курбатский, 2005). Рас-
тет в разреженных сосновых лесах, на остепненных лугах, 
полянах и опушках. Собран в окр. п. Тугач Л.И. Кашиной 
в 1959 г. Зарегистрирован в У, Т, Сп, С, Нн. Единично.

Luzula sibirica V. Krecz. – собственно азиатский вид. 
Основной ареал находится в высокогорьях. Собран однаж-
ды по берегу р. Тугач. Т.

Carex capitata L. – голарктический вид (Ревердатто, 
1934, 1940, 1960, 1965; Соболевская, 1941, 1946, 1958; По-
ложий, 1972, 1999; Курбатский, 2005). Растет в заболочен-
ных хвойных лесах, на моховых и осоковых болотах, по бе-
регам рек, озер, на сырых лугах. Собран однажды в окр.                 
оз. Улюколь, на лугу. У.

C. curaica Ktunh. – центрально-азиатский вид (Ревер-
датто, 1934, 1940, 1960, 1965; Соболевская, 1941, 1946, 1958; 
Положий, 1972, 1999; Ханминчун, 1978; Курбатский, 2005). 
Растет по сырым песчаным берегам рек, на пойменных лу-
гах с песчаной почвой. Зарегистрирован в Л, Т, У, С.

Реликты этой группы на территории подтайги Канской 
котловины встречаются на каменистых склонах либо на бо-
лотах, заболоченных лугах в условиях, близких к услови-
ям «болотостепи» перигляциальной зоны ледниковой эпо-
хи. Развитие перигляциальных степей в ледниковую эпоху 
на территории района подтверждают данные палеогеогра-
фии (Боярская, 1961; Гиттерман, 1968; Голубева, 1968). 

Из списка работ многих авторов (Ревердатто, 1940; Со-
болевская, 1946, 1958; Положий, 1964; Положий, Мальцева, 
1970; Положий и др. 1976; Ханминчун, 1978) перигляциально-
степная группа реликтов ледникового времени подтайги Кан-
ской котловины представлена одним видом:

Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. – американо-
азиатский вид (Ревердатто, 1940; Соболевская, 1941, 1946, 
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1958; Положий, 1964; Ханминчун, 1978). Растет в степях, 
на каменистых склонах, скалах. Собран однажды в ковыль-
ной степи в окр. оз. Улюколь. У.

Таким образом, выявленные во флоре подтайги Канской 
котловины реликтовые виды позволяют восстановить исто-
рическую смену флор и растительности на этой территории.

3.7. Флористическое районирование

На территории подтайги Канской котловины было вы-
делено 9 участков методом конкретных флор (Толмачев, 
1974). Важным преимуществом этого метода является вы-
сокая полнота выявления видового состава флор и исполь-
зование данных для флористического районирования и фло-
рогенеза. При выделении низших единиц флористическо-
го районирования (районов, округов) проводится сравнение 
полного видового состава растений исследованных участ-
ков (Малышев, 1973; Шмидт, 1974).

При сравнении локальных флор подтайги Канской кот-
ловины мы используем теоретико-графовые методы (Сем-
кин, 1987). Имеющиеся флористические данные предста-
вим в виде матрицы (табл. 11).

Таблица 11

Матрица	пересечения	локальных	флор	подтайги	
Канской	котловины

Локальные
флоры

Л Е Нн Нм Т Х С Сп У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л 297 207 214 206 235 209 210 223 194
Е 207 309 221 216 233 207 204 232 196

Нн 214 221 319 224 240 235 230 238 232
Нм 206 216 224 288 234 222 212 224 197
Т 235 233 240 234 345 217 234 245 227
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Х 209 207 235 222 217 329 248 239 252
С 210 204 230 212 234 248 308 262 221

Сп 223 232 238 224 245 239 262 343 224
У 194 196 232 197 227 252 221 224 345

Примечание. Сокращения локальных флор те же, что и ранее.

Элементы главной диагонали таблицы показывают ко-
личество видов в соответствующей локальной флоре. Ма-
трица симметрична относительной главной диагонали. От-
ношения строка – столбец (за исключением главной диаго-
нали) показывает количество видов общих, для двух флор. 
Матрицу пересечения переводим в матрицу мер включения 
путем деления каждого элемента строки на соответствую-
щий ей диагональный элемент (табл. 12).

Таблица 12

Матрица	мер	включения	локальных	флор	подтайги	
Канской	котловины	

Локальные
флоры

Л Е Нн Нм Т Х С Сп У

Л 100 70 72 69 79 70 71 75 65
Е 67 100 72 70 75 67 66 75 63

Нн 67 69 100 70 75 74 72 75 73
Нм 72 75 77 100 81 77 74 77 68
Т 68 68 70 68 100 63 68 71 66
Х 64 63 71 67 66 100 75 73 77
С 68 66 75 69 76 81 100 85 72

Сп 65 68 69 65 71 70 76 100 65
У 56 57 67 57 66 73 64 65 100

Наибольшее включение (на 85 %) наблюдается флоры 
оз. Святое во флору п. Старая Пойма, т. е. указанные флоры

Окончание табл. 11
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имеют общую флористическую основу, являясь частями 
единой флоры.

Произведем симметризацию матрицы мер включения 
путем взятия среднего гармонического двух элементов, на-
ходящихся симметрично главной диагонали. Получим мат-
рицу сходства (табл. 13).

Таблица 13

Матрица	сходства	локальных	флор	подтайги	
Канской	котловины

Локальные
флоры

Л Е Нн Нм Т Х С Сп У

Л – 68,7 69,5 70,4 73,2 66,8 69,4 69,7 60,4
Е – 65,3 72,4 71,3 64,9 66,1 71,1 59,9

Нн – 73,8 72,3 72,5 73,4 71,9 69,9
Нм – 73,9 72,0 71,1 70,9 62,2
Т – 64,4 71,7 71,2 65,8
Х – 77,9 71,1 74,3
С – 80,5 68,7

Сп – 67,7
У –

Примечание. Коэффициент умножен на 100 для удобства.

Полученные данные используем для построения денд-
рограммы с использованием метода взвешенного среднего 
арифметического связывания (Семкин, 1987; Пяк, Зверев, 
1997) (рис. 4).

При сравнении видового состава локальных флор, как 
и следовало ожидать, все изученные флоры объединились 
в одну группу на уровне сходства до 65 %. При повышении 
уровня связи r=65,1 общая группа флор разделяется на две – 
«северную» и «южную». «Южная» плеяда флор относится 
к Присаянскому предгорному подтаежному району, «север-
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ная» – к равнинному подтаежному району. Между локальны-
ми флорами внутри «северной» и «южной» плеяд сохраняет-
ся тесная связь, что подтверждает их подтаежный характер.

Рис. 4. Дендрограмма сходства видового состава локальных флор 
подтайги Канской котловины

Такое разделение флор согласуется с данными физико-
географического районирования Пармузина Ю.П., Кирил-
лова М.В., Щербакова Ю.А. (1962), по которому территория
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относится к зоне подтайги и островных лесостепей (ПЛ) 
Южной Среднесибирской страны (В), подзоне подтайги, 
Усольско-Канскому и Присаянскому округам. В соответ-
ствии с природным почвенным районированием земледель-
ческой части Красноярского края (Крупкин, 2002), террито-
рия принадлежит зонам предгорной и равнинной подтайги 
Канского геоморфологического округа страны Среднеси-
бирское плоскогорье.

Далее при повышении связи (r=68,7) наблюдается от-
деление флоры ст. Ельник от «южной» группы флор. Дан-
ная локальная флора является самой восточной и носит 
переходный характер, располагаясь в пойме р. Пойма, где 
произрастают долинные елово-пихтовые леса. Она нахо-
дится на границе с темнохвойными таежными лесами Ан-
гарской провинции (Водопьянова, 1964). Связи ЛФ «Ель-
ник» отражают ее пограничное положение, хотя в целом 
она включается в общую группу подтаежных флор. При-
сутствие темнохвойных пород в подтайге не исключает-
ся в долинах и избыточно-увлажненных местообитани-
ях (Назимова, 1999). Полученные данные соответствуют 
физико-географическому районированию (Щербаков, Ки-
риллов, 1962): исследуемая территория находится в преде-
лах Усольско-Нижне-Канского, Нижнебирюсинского и При-
саянского округов подзоны подтайги Красноярско-Канской 
провинции, относящейся к зоне подтайги и островных лесо-
степей страны Средняя Сибирь. По ландшафтному райони-
рованию (Сергеев, 1971) территория принадлежит трем рай-
онам: Долго-Мостово-Тасеевскому, Канско-Пойменскому 
и Присаянскому предгорному подтаежной подзоны Приса-
янской провинции Среднесибирской страны.

При повышении связи до r=70,7 происходит отделе-
ние флоры ст. им. Лукашевича от «южной» плеяды флор. 
Такое выделение объясняется довольно узкой полосой под-
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тайги в юго-западной части территории и близостью горно-
таежной флоры Восточного Саяна. Эти показатели хорошо 
согласуются с геоботаническим районированием Куминовой 
(1971): восточная, южная и западная части территории при-
надлежат трем округам: Кано-Пойменскому подтаежному, 
Канско-Рыбинскому подтаежному провинции Канской кот-
ловины геоботанической области Среднесибирского плоско-
горья и Приенисейскому подтаежному провинции Восточно-
го Саяна Алтае-Саянской геоботанической области.

Далее при r=71,3 происходит разрушение «северной» 
группы флор и «отщепляется» флора оз. Улюколь, находящая-
ся вблизи лесостепных границ и отличающаяся большей хо-
зяйственной освоенностью, наличием пастбищ, сенокосов. 
Флора оз. Улюколь включает некоторые степные виды, а так-
же большое количество видов-сорняков и культивируемых.

При повышении уровня связи до r=73,0 от «южной» 
плеяды отходит флора с. Новоникольск. Эта флора также 
испытывает большое влияние хозяйственной деятельности 
человека. При r=73,9 разрывается связь между двумя остав-
шимися локальными флорами «южной» группы Нм–Т. При 
повышении уровней связи в «северной» плеяде соответ-
ственно при r=74,5 происходит отщепление флоры с. Ханда-
ла и при r=80,5 последняя связь разрушается и распад плеяд 
завершается «отщеплением» всех флор. Наиболее сильная 
связь обнаруживается между флорами С–Сп.

Результаты сравнения 9 локальных флор подтайги Кан-
ской котловины по матрице мер включения (см. табл. 12) по-
казывают, что при высоком пороге δ≥77–80% обследованная 
территория принадлежит двум элементарным флористичес-
ким районам, границы которых частично совпадают с гра-
ницами геоботанических выделов: Усольско-Пойменскому 
равнинному (У–Х–С–Сп) и Присаянскому предгорному 
(Нн–Л–Т–Нм–Е).
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3.8. Флористические связи

Для выяснения вопроса флористической особенности 
подтайги Канской котловины и связи с другими флорами Си-
бири было проведено сравнение ее полного видового состава 
с флористическими списками южной тайги Енисейского рай-
она Красноярского края (Ефиц, 1995), юго-востока Томской 
области (Пяк, 1999), Канской лесостепи (Антипова, 2003) 
и Кутурчинского белогорья (Красноборов, 1959). Основные 
показатели сравниваемых флор представлены в табл. 14.

Таблица 14

Количественная	характеристика	некоторых	флор	Сибири

Название флоры Количество
семейств родов видов

Подтайга Канской котловины 86 324 629
Енисейский район
Красноярского края (южная тайга)

103(93) 374(376) 807

Юго-восток Томской области 100(91) 361 805
Канская котловина 99 435(443) 1092
Кутурчинское белогорье 104(80) 306 664

Примечание. Семейства и роды в скобках – принятые авторами в ра-
ботах; без скобок – приведенные к единой системе в соответствии со 
сравниваемыми флорами.

Сравнение флор на уровне семейств и родов проводи-
лось с использованием коэффициента Стугрена – Радулеску 
(табл. 15) (Шмидт, 1974, 1984): 

psr =
  X+Y-Z

         X+Y+Z
,

где:
X – число видов, встречающихся в первой флоре;
Y – число видов, встречающихся во второй флоре;
Z – число видов, встречающихся в обеих флорах.
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Коэффициент Стугрена – Радулеску, варьируя от -1 до 
+1, он в пределах от -1 до 0 указывает на сходство, а в пре-
делах от 0 до +1 – на различие флор.

Таблица 15

Сравнение	флоры	подтайги	Канской	котловины	
на	уровне	родов	и	семейств	с	другими	флорами	Сибири

Сравни-
ваемые 
флоры

Енисейский 
район

(южная тайга)

Юго-восток 
Томской 
области

Канская 
котловина

Кутурчинское 
белогорье

Подтайга 
Канской 
котловины

Сем-во род Сем-во род Сем-во род Сем-во род
-0,65 -0,47 -0,64 -0,47 -0,65 -0,49 -0,62 -0,29

Сравнение флор на уровне семейств показывает их боль-
шую общность (62–65 %) и отражает, вероятно, третичное 
время (олигоцен), когда на обширном пространстве в нижнем 
поясе гор и на равнине существовала тургайская флора, пред-
ставленная хвойно-широколиственными (арктотретичными) 
лесами. На территории подтайги Канской котловины заре-
гистрировано 13 неморальных реликтов, являющихся инди-
каторами исторических смен растительности. Муссонный, 
влажный и достаточно теплый климат территории был обя-
зан близости Тургайского моря. Среди широколиственных 
пород господствовали каштан, дуб и падуб. Хвойные породы 
были представлены таксодиевыми и кипарисовыми. В озер-
ных водоемах был широко развит водяной орех. К концу оли-
гоцена появляются травы и наблюдается рост сосновых мас-
сивов. Климат типично гумидный (Боголепов, 1956).

Предполагается, что родовой состав современной фло-
ры сложился преимущественно в неогене (Малышев, 2002). 
Сравнение флоры подтайги Канской котловины с флора-
ми Сибири на уровне родов показывает меньшее по срав-
нению с семействами, но все же достаточно высокое сход-
ство в 47–49 %, исключение составляет высокогорная флора 
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Кутурчинского белогорья – 29 %, что говорит о ее автохтон-
ном и специфическом формировании. В миоцене на террито-
рии Сибири усиливается континентальность климата и на-
блюдается тенденция к его аридизации с чередованием отно-
сительно влажных и засушливых эпох. Изменение климата 
связано с широкой волной регрессии Тургайского моря. На-
блюдается общее обеднение растительности. В составе лесов 
доминирующее положение занимают березовые. Наблюдает-
ся рост сосновых боров и открытых пространств с травяным 
покровом. Одновременно в миоцен-плиоцене существовала 
горная темнохвойная тайга (в верхнем поясе гор) и на севе-
ре Сибири устанавливается развитие равнинной темнохвой-
ной тайги (Криштофович, 1939). Позже с изменением кли-
мата неморальная влаго- и теплолюбивая флора отступала 
в более южные широты, где на пути вставали горные хреб-
ты Восточного Саяна и Прибайкалья с темнохвойной расти-
тельностью, а темнохвойная тайга смещалась ниже и вышла 
на равнину, отодвинув и кое-где вытеснив широколиствен-
ные леса. После регрессии олигоценового моря существен-
ное влияние на климат Сибири начинает оказывать аридная 
зона Центральной Азии (Ильин, 1941), где с середины тре-
тичного времени, согласно Е.М. Лавренко (1949) и В.В. Ре-
вердатто (1940), на месте палеогеновых саванн образует-
ся пустынно-степная зона. На территории подтайги Канской 
котловины зарегистрировано два пустынно-степных реликта 
(Limonium gmelinii, Plantago cornuti). Степные реликты плио-
ценового возраста отражают период когда пустынно-степные 
элементы Средней и Центральной Азии могли бесприпят-
ственно мигрировать в Южную Сибирь. Позднее в плиоцен-
плейстоцене, когда сформировались горные сооружения 
Южной Сибири, эта связь пустынно-степных котловин пре-
рвалась. В плиоцене наблюдается вытеснение лиственно-
хвойных лесов луговыми и ковыльными степями. Периоды 
расширения степей чередуются с периодами повторных ми-
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граций хвойно-лиственных пород, в которых продолжают 
удерживаться элементы тургайской флоры (Боголепов, 1956). 
В конце плиоцена лесная растительность гор распространя-
ется по реке Енисей и смыкается с равнинной темнохвойной 
тайгой севера. В подтверждение этому на территории под-
тайги Канской котловины зарегистрирован лесной миоцен-
плиоценовый реликт Cruciata krylovii.

Видовой состав современной флоры формировал-
ся в основном в позднем плейстоцене и голоцене (Малы-
шев, 2000). Эпоха плейстоцена характеризовалась крупны-
ми ледниковыми периодами, сменяющимися межледнико-
выми. Голоцен – современный межледниковый период, про-
должающийся до настоящего времени с термическим опти-
мумом около 6 тыс. лет назад. 

Сходство видовых списков определено по индексу Со-
кэла и Снита (табл. 16) для четырехсторонней корреляции, 
который является более информативным в сравнении с коэф-
фициентом Стугрена – Радулеску (Малышев и др, 2000):

Iss5 = ab / √(a+b)(a+c)(b+d)(c+d),
где a – общие виды, b – дифференциальные (специфические) 
для первой флоры, c – дифференциальные для второй флоры 
(не общие с первой), d – отсутствующие в сравниваемой паре 
флор (негативные), но отмеченные в общей выборке.

Таблица 16

Сходство	флоры	подтайги	Канской	котловины	с	флорами	
Сибири	с	использованием	индекса	Сокэла	и	Снита	(Iss5),	%

Сравни-
ваемые 
флоры

Енисейский район 
Красноярского края 

(южная тайга)

Юго-восток 
Томской 
области

Кутурчин-
ское бело-

горье

Канская 
лесо-
степь

Подтайга 
Канской 
котловины

55 49 40 46
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В ледниковый период альпийские и арктические эле-
менты флоры смешивались в перигляциальной зоне, фор-
мировались специфические, гляциальные и перигляциаль-
ные флористические комплексы. На территории подтайги 
Канской котловины также зарегистрированы собственно-
гляциальные и перигляциально-степные реликты. По мере 
отступления ледника перигляциальные пространства зани-
мались тайгой и степями, а арктовысокогорная флора отсту-
пала в горы и в Арктику. В наиболее холодных и сухих райо-
нах темнохвойные и неморальные леса были полностью вы-
теснены молодыми плейстоценовыми формациями светлох-
войных лиственничных и пребореальных березовых лесов, 
расцвет которых произошел именно в плейстоцене (Малы-
шев, Пешкова, 1984). В эпоху позднего плейстоцена, соот-
ветствующей последнему валдайскому оледенению в усло-
виях резко континентального климата на обширных пери-
гляциальных пространствах в средних широтах Евразии су-
ществовала «перигляциальная лесостепь», где степи чере-
довались с сосновыми, лиственничными и березовыми ле-
сами (Крашенинников, 1939; Лавренко, 1981). Периоды по-
тепления с повышением уровня солнечной радиации при-
водили к расширению степных и пустынно-степных ланд-
шафтов «плейстоценовой лесостепи».

Наиболее тесная связь (55 %) выявляется между фло-
рой подтайги Канской котловины и расположенной по со-
седству флорой южной тайги Енисейского района Крас-
ноярского края. Это подтверждает их общую флористиче-
скую основу и историю формирования в позднем плейс-
тоцене и голоцене на основе взаимного проникновения 
биогеоценозов подтаежного и южнотаежного типов боре-
ального леса (Геосистемы контакта тайги и степи…, 1991; 
Ермаков, 2003). В конце плейстоцена шло расширение            
таежных лесов.
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Менее прочная связь (49 %) наблюдается с флорой юго-
востока Томской области, что тоже вполне закономерно, т. 
к. эта флора хоть и представлена подзоной южной тайги 
и подтайги, но достаточно удалена территориально от пер-
вых двух и имеет свою историю становления.

Связь с флорой Канской лесостепи более слабая, чем 
с южно-таежными (46 %). Канская лесостепь во фло-
ристическом отношении достаточно четко отделяется 
от подтайги Канской котловины и имеет свою историю 
становления. Начиная с конца плиоцена и в плейстоцене 
степная флора в Приенисейской Сибири развивалась авто-
хтонно. Территория Абаканской степи служила центром 
видообразования. В верхнем плейстоцене степи и лесо-
степи Приенисейской Сибири достигали широты р. Под-
каменной Тунгуски. С конца плейстоцена большое похо-
лодание вело к разобщению полосы лесостепи на остро-
ва, окруженные лесом, которые сейчас развиваются изо-
лированно (Положий и др., 1976). Согласно данным ре-
конструкции палеоэкологической и палеогеографичес-
кой обстановки формирования почвенно-растипельного 
покрова разновозрастных отложений в голоцене (Деми-
денко, 1990) Приенисейской части Красноярского района 
в предбореальный этап (10,3–9,5 тыс. лет назад) террито-
рия была занята северной и средней тайгой. Далее в бо-
реальный этап голоцена (9,5–8,0 тыс. лет назад) на тер-
ритории господствует подтаежный комплекс. В атлан-
тический этап (8,0–4,5 тыс. лет назад) территория заня-
та лесостепью. На двух последних этапах – суббореаль-
ном (4,5–3,0 тыс. лет назад) и субатлантическом (3,0–0 
тыс. лет назад) есть четкое различие между двумя зона-
ми: лесостепью и подтайгой. Это подтверждают и данные 
спорово-пыльцевого анализа по низкогорной раститель-
ности Восточного Саяна (Кольцова, 1980).



Обособленно стоит флора Кутурчинского белогорья, 
растительность которого представлена горными тундрами, 
сочетающимися с кустарниками и лугами, темнохвойными 
лесами с кедром и пихтой и лиственничными лесами (Крас-
ноборов, 1959). Это флора высокогорная и всего на 40 % 
имеет общий видовой состав с флорой подтайги Канской 
котловины.

Таким образом, данные сравнения флор Сибири подт-
верждают принадлежность подтайги Канской котловины 
к полосе бореального леса (Ермаков, 2003).
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Глава 4.
ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ФЛОРЫ ПОДТАЙГИ 
КАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Охрана флоры любой по площади территории долж-
на осуществляться в рамках Федерального закона РФ «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (Сборн. 
норм. актов, 2002). Настоящий Федеральный закон опреде-
ляет правовые основы государственной политики в облас-
ти охраны окружающей среды, обеспечивающие сбаланси-
рованное решение социально-экономических задач, сохра-
нение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворе-
ния потребностей нынешнего и будущих поколений, укреп-
ления правопорядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности.

В связи с нарастающими темпами научно-технического 
прогресса все острее с каждым днем встают вопросы охра-
ны природы, рационального использования ее богатств и бе-
режного к ней отношения. Внимание уделяется не только 
сохранению памятников природы, типичных или уникаль-
ных участков природного ландшафта, редких видов расте-
ний, но также охране природных ресурсов и природной сре-
ды в целом.

Подтайга Канской котловины находится в пределах наи-
более густонаселенной части Красноярского края. Исследуе-
мая территория находится в пределах Канско-Ачинского 
топливно-энергетического комплекса (КАТЭК). Лесное хо-
зяйство базируется на сосне. Сосняки интенсивно выруба-
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ются, причем в некоторых районах значительные площа-
ди лесов вырубаются почти полностью. Естественное воз-
обновление сосны практически отсутствует. Это связано 
в первую очередь с пышным развитием травяного покрова. 
Мероприятия по восстановлению сосны проводятся не по-
всеместно. Сосновые леса играют важную водоохранную 
и противоэрозионную роль. Лес не только ценный объект 
природы, но и средство сбережения других ее элементов 
(фауны и флоры, входящей в состав лесной растительно-
сти и т. д.). В процессе неуклонного роста лесоэксплуата-
ции не только сокращается площадь лесов, происходит сме-
на хвойных формаций лиственными, но и теряются ценные 
в селекционном отношении насаждения и формы деревьев. 
Кроме того, в настоящее время под влиянием хозяйствен-
ной деятельности человека изменяется состав флоры. Боль-
шое значение в подтайге имеют луга. Часть лугов являются 
первичными, но большая часть возникла на месте выруб-
ленных лесов и существует при постоянном воздействии 
человека, использующего их как кормовые угодья, для се-
нокошения и пастбищ. Не менее важно поэтому правильное 
использование лугов.

Сейчас уже почти нет экосистем и растительных сооб-
ществ, не испытавших на себе антропогенных влияний. Од-
нако степень воздействия на них человека, степень их изме-
нения под этим воздействием различны. Многообразие про-
явления антропогенных воздействий на растительный покров 
сводятся к трем основным формам (Горчаковский, 1981).

1. Полное уничтожение растительного покрова, что 
сопровождается исключением из биосферы части ее проду-
цирующего растительного компонента. Это жилые здания, 
постройки, железные и грунтовые дороги, промышленные 
сооружения и т. п. Последствия данной степени воздействия 
человека весьма очевидны.



116

2. Создание культурных фитоценозов на месте есте-
ственной растительности. Это те случаи, когда человек, 
уничтожая естественную растительность, создает на ее мес-
те сельскохозяйственные культуры, сады, парки, защит-
ные полосы. Культурные сообщества в данном случае бе-
рут на себя в какой-то степени функцию продуцирования 
органического вещества и регулирования газового состава 
атмосферы. Культивируемые фитоценозы все же неустойчи-
вы, а естественная растительность обладает поразительной 
способностью к регенерации.

3. Синантропизация естественного растительно-
го покрова – постепенное изменение состава и структуры 
растительности под давлением антропогенных факторов. 
Этот процесс малозаметен, но приводит к существенным 
последствиям:

– обеднению видового состава флоры подтайги Кан-
ской котловины (и всего земного шара) и вымиранию видов 
растений. Причинами этого может быть прямое и косвенное 
воздействие человека. Прямое воздействие проходит в фор-
ме истребления отдельных видов растений путем заготов-
ки лекарственного сырья, выкапывания и пересадки диких 
растений в сад, сбора букетов декоративных видов, а также 
воздействие на растительные сообщества путем разруше-
ния растительного покрова, создание на его месте зданий, 
домов, дорог, промышленных объектов, вырубки леса и т. д. 
Косвенное воздействие на экосистемы и растительные со-
общества осуществляется путем преобразования место-
обитаний в связи с загрязнением воздуха, воды и почв токси-
ческими веществами, осушением болот, лесными пожарами, 
выпасом скота, сенокошением, внесением удобрений и т. д.;

– замене коренных растительных сообществ произво-
дными и синантропными. Так, например, в подтайге Кан-
ской котловины хвойные (сосновые) леса сменяются мел-
колиственными (березовыми, осиновыми). В случае более 
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сильного разрушения растительных сообществ на их месте 
формируются разнообразные синантропные группировки 
(рудеральные и др.);

– замещению эндемичных растений космополитными, 
стенотопных – эвритопными;

– замещению автохтонных элементов аллохтонными. 
В настоящее время на исследуемой территории увеличива-
ется доля заносных инвазионных и дичающих растений;

– уменьшению стабильности и продуктивности расти-
тельного покрова вследствие упрощения флористического 
состава и обеднения генетических ресурсов.

Значительное влияние на исследуемый район и особен-
но на оз. Святое, оз. Улюколь, р. Ману оказывает рекреа-
ционная нагрузка: разведение костров, сбор растений, по-
вреждение кустарников и деревьев, вытаптывание. Степень 
рекреационной нагрузки выражают стадиями дигрессии 
(Савицкая, 1978; Дыренков, 1983 и др.).

Для оценки состояния сообществ подтайги Канской 
котловины принята следующая классификация степени ре-
креационной нарушенности сообществ.

Первая	стадия: травяной покров не нарушен. Рекреа-
ционная нагрузка отсутствует. Это территории, удаленные 
от населенных пунктов на 2–3 км и более, подвергающиеся 
периодическим вторжениям человека.

Вторая	стадия: травяной покров слабо нарушен и сох-
раняет ярусное строение, состоит из лесных и лесолуговых 
видов. Сорные виды отсутствуют. Рекреационная нагрузка 
слабая. Главным образом лесные и луговые сообщества, по-
сещаемые местным населением в определенное время веге-
тационного сезона с целью заготовки грибов, ягод.

Третья	 стадия: сокращается число видов, типичных 
для сообщества, вдоль троп появляются виды, нехарактерные 
для лесных (луговых) сообществ. Рекреационная нагрузка 
средняя. Заметно снижается роль лишайников. Фитоценозы              
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в районе оз. Святое, Улюколь и р. Маны (в окр. ст. им. Лука-
шевича), наиболее посещаемые населением в рекреационных 
целях, на участках регулярных туристических стоянок нахо-
дятся на 3-й и 4-й стадиях дигрессии. Здесь значительно воз-
растает проективное покрытие Ochlopoa supina, Taraxacum 
officinale, которые наиболее устойчивы к вытаптыванию.

Четвертая	 стадия: деградация травяного покрова. 
Увеличение сорных видов, сокращение типичных для сооб-
ществ видов и их концентрация у стволов деревьев и в груп-
пах подроста. Травостой одноярусный. Рекреационная на-
грузка высокая. В местах туристических стоянок участни-
ков сплава по р. Мана наблюдается значительное разрежи-
вание и упрощение травостоя. Фитомасса сорных растений 
значительно превышает фитомассу исходных видов.

Пятая	стадия: травяной покров отсутствует. Подрост 
и подлесок практически полностью уничтожен. Фитомасса 
сорных видов значительно превышает фитомассу типичных 
для сообщества видов. Почвенный слой уплотнен, корни де-
ревьев обнажены и приподняты над поверхностью. Рекреа-
ционная нагрузка очень высокая. Дороги и их откосы, же-
лезнодорожное полотно, территория в окрестностях насе-
ленных пунктов, охранная зона памятника природы «Озеро 
Святое» находится на VI–V стадиях дигрессии.

Тактика охраны флоры подтайги Канской котловины
На практике охрана флоры может быть сведена к охране 

генофонда растений (Малышев, 1980), в нашем случае под-
тайги Канской котловины. Для организации эффективной 
охраны генофонда видов растений необходимо было про-
вести детальное флористическое обследование всей фло-
ры подтайги Канской котловины, создать флористическую 
сводку, содержащую исчерпывающие сведения о видовом 
составе растений, их географическом распространении, 
условиях обитания, встречаемости. Это является научной 
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основой для разработки рекомендаций по охране генофон-
да растений. В связи с этим очень важен выход в свет таких 
изданий, как «Красная книга СССР» (1978, 1984), «Красная 
книга РСФСР» (1988, 2008), «Красная книга Красноярского 
края» (2005, 2012). В Красную книгу СССР (1984) включены 
три вида, произрастающиe на исследуемой территории со 
статусом сокращающие численность: Cypripedium calceolus, 
C. macranthon, Orchis militaris. В Красную книгу РСФСР 
(2008) включены 8 видов со статусом редкие: Cypripedium 
calceolus, C. macranthon, С. ventricosum, Calypso bulbosa, 
Orchis militaris, Neottianthe cucullata, Dactylorhiza baltica, 
Stipa pennata. В Красную книгу Красноярского края (2012) 
включены 20 видов растений, произрастающих на террито-
рии подтайги Канской котловины. Из них 7 видов – в ка-
тегории «уязвимый вид» (Calypso bulbosa, Cypripedium 
calceolus, C. macranthon, С. ventricosum, Dactylorhiza baltica, 
Orchis militaris, Myosotis krylovii), 13 – в категории «ред-
кий» (Cystopteris sudetica, Nymphaea tetragona, Anemonoides 
caerulea, Delphinium retropilosum, Chimaphilla umbellata, 
Сorydalis subjenisseensis, Thephroseris porphyrantha, Iris 
humilis, Hemerocallis minor, Corallorhiza trifida, Cypripedium 
guttatum, Neottianthe cucullata, Stipa pennata).

Для территории подтайги Канской котловины выявлено 
77 редких видов (Приложение 3). Из растений Красной кни-
ги РСФСР (2008), произрастающих на территории подтайги 
Канской котловины, изменяется статус Stipa pennata с кате-
гории «уязвимый вид» на «редкий», из Красной книги Крас-
ноярского края (2012) изменяется статус Calypso bulbosa 
с категории «уязвимый вид» на «редкий». Некоторые крас-
нокнижные растения встречаются довольно часто, зарегист-
рированы во многих местах и в достаточном количестве.

Среди редких, исчезающих и сокращающих ареал рас-
тений Сибири (Малышев, Соболевская, 1981) имеется зна-
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чительное число хозяйственно-ценных видов (Padus avium, 
Hippophae rhamnoides, Allium microdictyon, A. stellerianum 
и др.), в том числе лекарственных растений (Paeonia anomala, 
Ledum palustre, Bistorta officinalis, Gnaphalium rossicum 
и др.). Особенно многочисленную группу уязвимых рас-
тений составляют декоративные (Lilium pilosiusculum, Iris 
humilis, Hemerocallis minor, Polygonatum odoranum и др.). 
Необходимо проводить мероприятия по сохранению рас-
тений в соответствии с категорией угрожаемого состояния 
вида. Для видов, сокращающих численность популяций 
под влиянием деятельности человека, главными условия-
ми сохранения предполагаются ограничение или полное за-
прещение сбора и других форм прямого уничтожения, конт-
роль за состоянием популяций, а в крайних случаях – орга-
низация заказников. Для сохранения весьма редких видов 
растений рекомендуется не только полное запрещение сбо-
ра, но и защита мест обитания путем организации природо-
охранных территорий. На сегодняшний день многие виды 
находятся в эксперименте интродукции в ботанических са-
дах Сибири. Некоторые из них дали отрицательный резуль-
тат, иначе говоря, эти виды не могут быть сохранены в бота-
нических садах (Cypripedium calceolus, C. guttatum).

Местной охране подлежат виды растений, обычные или 
благополучные на основном ареале в пределах страны, но 
катастрофически сокращающие численность или весьма 
редкие в пределах подтайги Канской котловины. Это могут 
быть находящиеся на границе ареала или реликтовые виды, 
а также эндемичные для этой местности растения. Руко-
водствуясь принципами отбора охраняемых видов (Малы-
шев, 1980), считаем, что на территории подтайги Канской 
котловины следует охранять:

1. Эндемичные виды: Anemonoides jenisseensis, Corydalis 
subjeniseensis, Lathyrus frolovii, Saussurеa purpurata. При 
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увеличивающейся на природные экосистемы антропоген-
ной нагрузке есть большая вероятность того, что все локаль-
ные местонахождения эндемичных видов могут подвер-
гнуться разрушительным воздействиям. Их исчезновение – 
невосполнимая утрата, удар по устойчивости экосистем,
в конечном счете биосферы (Степанов, 2003).

2. Редкие – виды, зарегистрированные на террито-
рии подтайги в одной точке с малым обилием, не под-
вергающиеся прямой угрозе исчезновения, но встречаю-
щиеся в небольшом количестве, которые возможно мо-
гут исчезнуть (Astragalus uliginosus, Allium vodopjanovae, 
Cypripedium×ventricosum, Juncus articulatus, Luzula 
sibirica, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, C. tenuiflora, 
Hydrilla vercilliata, Elodea canadensis и др.).

3. Исчезающие – виды, сокращающие численность 
в популяциях, уменьшающиеся в ареале, неустойчи-
вые к техногенным, рекреационным и другим нагрузкам 
(Vicia baiсalensis, Melampyrum pratense, Verbascum thapsus, 
Plantago cornuti, Alisma gramineum). Особого внимания тре-
буют и многие виды семейства орхидные, хотя они еще 
и широко распространены.

4. Виды, имеющие на территории границу ареала, при 
этом редкие в растительном покрове: Lysimachia dahurica, 
Veratrum dahuricum, Crataegus dahurica и др.

5. Реликтовые виды. Эта группа требует особого внима-
ния, так как даже без антропогенного влияния это виды часто 
вымирающие. При воздействии человека процессы деграда-
ции ускоряются во много раз. Виды неморального комплек-
са: Thelypteris palustris, Anemonoides altaica, A. baicalensis, 
A. jenisseensis, Corydalis bracteata, C. subjeniseensis, Viola 
hirta, Hypopitys monotropa, Daphne mezereum, Viburnum 
opulus, Cruciata krylovii, Myosotis krylovii, Scrophularia 
nodosa, Smilacina trifolia. Виды степных плиоценовых 
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комплексов: Limonium gmelinii, Plantago cornuti. Собственно-
гляциальные реликты: Bistorta vivipara, Cortusa sibirica, 
Gentiana decumbens, Scorzonera radiata, Petasites frigidus, 
Luzula sibirica, Carex capitata, C. curaica. Перигляциально-
степные реликты: Helictotrichon schellianum.

6. Виды, широко распространенные на территории, но 
сокращающие численность под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. В эту группу входят лекарственные 
(более 140 видов, из них Humulus lupulus, Sorbus sibirica, 
Cicuta virosa, Valeriana alternifolia, Veronica chamaedrys, 
Origanum vulgare и др.), пищевые (Ribes hispidulum, R. 
nigrum, Crataegus dahurica, Fragaria vesca, Rosa acicularis, 
Lonicera altaica и др.), декоративные (Dactylorhiza fuchsii, 
Platanthera bifolia, Iris ruthenica, Trollius asiaticus, Aquilegia 
sibirica и др.) растения.

7. Краснокнижные виды (Hemerocallis minor, 
Corallorhiza trifida, Cypripedium guttatum, Neottianthe 
cucullata и др.).

Основной стратегией по защите растений от различных 
отрицательных влияний является сохранение местообита-
ний вида (Малышев, 1980; Баранов, Кожеко, 2004; Баранов, 
Воронина, 2013).

1. Наиболее радикальный способ охраны местооби-
таний – организация заповедников, заказников и прочих 
природоохранных территорий. На территории подтайги 
Канской котловины в 1991 году созданы два памятника при-
роды краевого значения (оба находятся в Абанском райо-
не) – «Красивая береза» и «Озеро Святое» (Баранов, Коже-
ко, 2004; Баранов, Воронина, 2013). В состав первого па-
мятника входит сам объект природы и охранная зона в ра-
диусе 7 м от него. В состав второго памятника входит озеро 
шириной 310 м, длиной 380 м и прибрежная полоса шири-
ной 200 м. Нами проведена ботаническая оценка состояния



123

растительных сообществ и флоры в охранной зоне памят-
ника природы, составлен список растений, произрастаю-
щих на его территории и в его окресностях. В список рас-
тений вошли 308 видов (Приложение 1). На территории па-
мятника природы «Озеро Святое» зарегистрирован 1 но-
вый вид для южной части Красноярского края Hydrilla 
vercilliata и новые виды для подтайги Канской котловины: 
Potentilla canescens, Adenofora lilifolia, Pilosella cespitosa, 
Elodea canadensis, Lysimachia dahurica, Veratrum dahurica, 
Carex lasiocarpa, Astragalus uliginosus, Alisma gramineum, 
Urticularia vulgaris, Dactylorhyza maculata, Sparganium 
natans. В охранной зоне отмечены такие лесные сооб-
щества, как березово-сосновый орляково-злаковый лес, 
березово-сосновый коротконожково-вейниковый, сосно-
вый разнотравно-черничный, сосново-осиново-березовый 
лес с хвощово-бруснично-осоковым покровом. Травостой 
в лесу сильно разрежен, вытоптан, имеет один-два яруса. 
В его составе присутствует много сорных видов (Androsace 
septentrionalis, Vicia cracca, V. sativa, Achillea millefolium, 
Lepidotheca suaveolens, Leucanthemum vulgare и др.). Лу-
говые сообщества представлены разнотравно-злаковыми, 
клеверо-злаково-разнотравными, долинным разнотравно-
мятликовыми, подорожниково-овсяницевыми ассоциация-
ми. Эти луга деградирующие, в их составе преобладают сор-
ные виды (Amoria repens, Plantago major, P. media, Equisetum 
arvense, Stellaria graminea, S. media, Capsella bursa-pastoris, 
Taraxacum officinale и др.). Из кустарников отмечены лугово-
лесные сообщества (шиповниковые, смородиновые, малино-
вые). По берегу озера распространены соощества из Ochlopoa 
supina, Agrostis gigantea, Plantago major, P. media. Можно сде-
лать вывод о том, что растительные сообщества в охранной 
зоне находятся на IV–V стадии дигрессии в результате мощ-
ного антропогенного воздействия.
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Считаем необходимым предложить к охране озеро Улю-
коль (Дзержинский район), интенсивно используемое в ре-
креационных и рыболовных целях. В 2004 году оз. Улюколь 
было включено в перечень рекомендуемых к охране зоологи-
ческих памятников природы как воспроизводственный уча-
сток гусееобразных. Предлагаем перевести его в ранг ком-
плексных особо охраняемых природных территорий – «Па-
мятник природы». Территория в радиусе 200 м вокруг озе-
ра сильно изменяется в результате хозяйственной (использу-
ется в качестве сенокосов) и рекреационной нагрузки. Спи-
сок составил 345 видов окр. оз. Улюколь. В пределах террито-
рии зарегистрированы фрагменты настоящих и луговых сте-
пей, являющиеся редкими сообществами для подтайги, здесь 
же отмечены редкие степные виды (Gypsophila altissima, 
Goniolimon speciosum, Potentilla acaulis, Iris humilis, Allium 
stellerianum, Stipa pennata и др.). Из луговых сообществ зна-
чительная часть мятликовых лугов деградирована и находит-
ся около населенного пункта, ферм. Травяной покров осоч-
ковой деградированной степи (Carex duriuscula) сильно вы-
бит в результате выпаса скота. Овсяничниковый долинный 
луг используются для сенокошения. Люцерно-мятликово-
овсяничниковый луг относится к залежным и встречается не-
большими участками у окраин пашен или лесов. Тимофееч-
ный остепненный луг (Phleum phleoides) встречается в под-
тайге Канской котловины только в предгорьях Енисейско-
го кряжа в окр. оз. Улюколь, его также используют как се-
нокос и пастбище. Зарегистрирован небольшой участок 
осочкового солончакового луга, который также встречает-
ся только в окр. оз. Улюколь. Из лесной растительности от-
мечен лиственнично-сосновый лес, являющийся коренным. 
Им занята незначительная площадь территории. Сосново-
березово-лиственничный разнотравный лес встречается 
только в окр. с. Улюколь, в предгорьях Енисейского кряжа. 
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Подлесок редкий, состоящий из Spiraea media, Cotoneaster 
laxiflorus, Rosa acicularis, травостой трехярусный. Березово-
осиновый злаково-разнотравный лес встречается доволь-
но редко и небольшими участками на территории подтайги 
Канской котловины только в предгорьях Енисейского кряжа 
(окр. с. Улюколь) и Восточного Саяна, его травостой трехя-
русный. На территории оз. Улюколь отмечены многие ред-
кие виды сем. Orchidaceae, в том числе новый вид для под-
тайги Канской котловины, имеющий единственное местона-
хождение Cypripedium×ventricosum. Территория вокруг озе-
ра, занятая луговой и остепненной растительностью, нахо-
дится на IV–V стадиях дигрессии. Лесные сообщества менее 
нарушены, но также подвержены вытаптыванию, вырубанию 
туристами. Необходимо проводить мероприятия по сохране-
нию и восстановлению природных сообществ.

2. Оптимизация ландшафтов. Рациональное использова-
ние естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ), 
которыми заняты значительные площади вокруг населенных 
пунктов подтайги Канской котловины. Для сенокосного ис-
пользования основное значение имеет луговая раститель-
ность, в том числе лесные луга в условиях подтайги. С це-
лью сохранения используемых в сельском хозяйстве фито-
ценозов А.В. Куминова (1981) рекомендует создание эталон-
ных участков на землепользовании каждого хозяйства. Учас-
ток должен быть типичным для природных условий, наиме-
нее нарушен хозяйственной деятельностью человека. На тер-
ритории подтайги Канской котловины мы предлагаем выде-
лить отвечающие этим требованиям участки в долинах рек 
Усолка, Агул, Пойма, а также луга в ведомстве Хандальской, 
Абанской, Новоникольской, Нижнеингашской администра-
ции. Рекомендуем прекращение бессистемного выпаса ско-
та. На территории Ирбейского района в в окр. д. Новомари-
новки расположен питомник маралов, что безусловно ведет 



к серьезным нагрузкам на растительные сообщества. Пред-
лагаем провести полную инвентаризацию естественных кор-
мовых угодий и периодическую коррекцию с учетом проис-
ходящих изменений, выяснение динамики и продуктивности 
травостоя для более рационального и эффективного их ис-
пользования. Расширение пахотных угодий необходимо про-
водить в первую очередь за счет старых залежей, невозобно-
вившихся гарей, березовых редин.

На территории подтайги Канской котловины ведутся 
лесозаготовительные работы (особенно масштабно в п. Ту-
гач, ст. Решеты, ст. Харьюзовка). Необходимо принять меры 
по сохранению естественной растительности, строго регла-
ментировать рубку и следить за выполнением лесовосста-
новительных работ.

Регламентировать рекреационную нагрузку. Опреде-
лить туристические маршруты (тропы), ограничить места 
стоянок на реке Мана, озерах Святое и Улюколь.

Рационально проводить сбор и заготовку лекарствен-
ных, пищевых и декоративных растений с соблюдением норм 
и мер, обеспечивающих восстановление природных ресурсов.

3. Организация мониторинга (постоянного или перио-
дического контроля за состоянием сокращающих обилие 
и встречаемость редких или вымирающих видов растений). 
Многие таксоны, не подлежащие официальной охране, при 
изменении природной и антропогенной ситуации и увели-
чении уровня уязвимости, могут быть включены в Красную 
книгу, что является необходимой составляющей постоян-
ного мониторинга. Особого наблюдения требует раститель-
ный покров, почвы, атмосфера, вода территории п. Старая 
Пойма, где на сегодняшний день располагается нефтепере-
гонная станция и все больше увеличивается антропогенная 
нагрузка на природную среду.
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Заключение

Состав и разнообразие растительного покрова подтайги 
Канской лесостепи определяются расположением на грани-
це с равнинной южной тайгой, горными лесами Восточно-
го Саяна и Енисейского кряжа, Канской лесостепью. Основ-
ные типы растительности подтайги Канской котловины со-
ставляют леса, луга и болота. Степи, кустарниковые зарос-
ли, водная растительность дополняют фитоценотическое
разнообразие региона.

Флора подтайги Канской котловины включает 629 ви-
дов высших сосудистых растений, относящихся к 324 ро-
дам и 86 семействам. Для флоры южной части Красноярско-
го края выявлен один новый вид (Hydrilla vercilliata), 30 ви-
дов – для подтайги Канской котловины.

По таксономической структуре флора подтайги Канской 
котловины бореальная лесная с преобладанием аллохтон-
ных тенденций в развитии, арктобореального Cyperaceae-
типа лугового Ranunculaceae-подтипа. Это подтверждается 
соотношением поясно-зональных групп с доминированием 
во флоре элементов лесного и азонально-лугового флорис-
тических комплексов.

Совокупность географических элементов показывает 
голарктический (73,6 %) сибирский характер флоры (46,3 
%) в связи с ее положением на стыке трех флористических 
провинций (Алтае-Саянской, Среднесибирской, Западно-
Сибирской) с преобладанием евроазиатских связей.

Преобладание во флоре подтайги Канской котло-
вины растений мезофильного (61,1 %) и гигрофильного                      
(20,5 %) рядов, гемикриптофитов (44,4 %) и криптофитов 
(32,4 %), поликарпических трав над монокарпическими 
(72,2 и 15,0 %), отражает общие закономерности, характер-
ные для флор умеренной зоны Северного полушария, под-
черкивая ее гумидно-бореальный характер.



Присутствие реликтов разного возраста (неморальные, 
миоцен-плиоценовые лесные, плиоценовые степные, соб-
ственно гляциальные, перигляциально-степные) определя-
ет своеобразие флоры и показывает основные этапы ее фор-
мирования.

Флора исследуемой территории неоднородна. Различия 
в видовом составе изученных локальных флор обусловлены 
принадлежностью к двум элементарным флористическим
районам: Усольско-Пойменскому равнинному и Присаян-
скому предгорному.

Наиболее тесные флористические связи подтайга Кан-
ской котловины проявляет с южно-таежными флорами Си-
бири, подтверждая ее принадлежность к полосе бореально-
го леса.

Во флоре подтайги выявлено 77 редких видов, из них 
растений Красных книг – 21 (Красная книга СССР (1984) – 3 
вида, Красная книга РСФСР (2008) – 7 видов, Красная кни-
га Красноярского края (2012) – 20 видов). В результате мощ-
ного антропогенного воздействия охранная зона памятника 
природы «Озеро Святое» находится на IV–V стадии дигрес-
сии. Озеро Улюколь рекомендуется к комплексной охране.

Познание и оценка биоразнообразия – одна из важных 
научных фундаментальных задач. В последнее время изуче-
ние переходных, пограничных территорий – экотонов, к ко-
торым относится подтайга, притягивает все большее внима-
ние ученых. Накопленный материал позволил выявить свое-
образие флоры подтайги, ее уникальность и вклад в сохра-
нение биологического разнообразия юга Средней Сибири, 
а также заложить основы дальнейшего мониторинга.
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КОНСПЕКТ ФЛОРЫ 
ПОДТАЙГИ КАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Конспект флоры подтайги Канской котловины состав-
лен по полевым сборам авторов с включением фондовых ма-
териалов Гербария им. Л.М. Черепнина Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева (КRAS), Гербария им. П.Н. Крылова Томского госу-
дарственного университета (ТК), Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН (Новосибирск, NS), Гербария 
Красноярского краевого краеведческого музея (ККМ); Гер-
бария им. Д.П. Сырейщикова (МW). 

Критически проанализированы и учтены данные основ-
ных флористических сводок по региону: «Флора южной ча-
сти Красноярского края» (1957–1967) Л.М. Черепнина, «Фло-
ра Красноярского края» (ТГУ, 1964–1983), «Флора Сибири» 
(1988–2003), «Конспект Флоры Сибири» (2005), «Флора се-
верных лесостепей Средней Сибири» Е.М. Антиповой (2003). 
Для обязательного цитирования приняты так же последние 
опубликованные после выхода «Флоры Сибири» конспекты 
и статьи («Флора внутриконтинентальных островных лесо-
степей Средней Сибири» (Антипова, 2012), «Конспект фло-
ры Азиатской России» (2012) и т. д.), привлечены моногра-
фические обработки таксонов и описания новых видов, ста-
тьи, в которых приводятся флористические находки для под-
тайги на основе критического обзора публикаций по фло-
ре и растительности региона. Сокращенные названия круп-
ных Гербариев РФ (акронимы) приведены согласно элект-
ронной версии издания «Index Herbariorum» P.K. Holmgret & 
N.H. Holmgret (URL: htpp://sweetgum.nybg.org./ih/…).
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Семейства расположены по системам А.Л. Тахтаджяна 
(1986), А. Takhtajan (2009), в соответствии с которыми приня-
ты порядок расположения, границы и авторы семейств. Конс-
пект папоротников составлен с учетом работ А.И. Шмакова 
(1999, 2001, 2011) и И.И. Гуреевой (2001), в которых за так-
сонами высшего ранга (отдел, классы) оставлены назва-
ния, принятые в англоязычной литературе. Объем семейства 
Athyriaceae Ching и самостоятельность рода Rhizomatopteris 
A.P. Khokhr. (Фл. Магадан. обл.: 347) приведены в понимании 
Н.Н. Цвелева (2005). Конспект осок составлен с учетом мо-
нографии Т.В. Егоровой (1999), родов Poa – М.В. Олоновой 
(2016), Potentilla – В.И. Курбатского (2016).

Приведены названия отделов и классов, к которым от-
носятся семейства, а также русские или транслитерирован-
ные названия всех принятых таксонов. Согласно сводкам R.K. 
Brummitt (1992) и С.К. Черепанова (1995), указаны авторы на-
званий большинства семейств без номенклатурных цитат. За-
консервированные изданием Венского кодекса ICBN (McNeill 
J. et al., 2006) названия семейств излагаются согласно прило-
жению кодекса – Appendix IIB. Для ряда семейств приведены 
альтернативные названия [nom. altern.], которые допустимо 
использовать по международному кодексу ботанической но-
менклатуры (МКБН). Рода и виды внутри семейств располо-
жены в порядке латинского алфавита. Латинские названия ви-
дов приведены по работе С.К. Черепанова (1995), в ряде слу-
чаев – в соответствии с авторами монографических обрабо-
ток и новейшими публикациями, а также с учетом изменений 
в новом МКБН. Латинское написание фамилий авторов так-
сонов и их сокращение унифицированы по электронной базе 
данных IPNI, созданной в соответствии с рекомендациями, из-
ложенными в работе R.K. Brummitt & C.E. Powell (1992). При 
написании русских названий учтены рекомендации Н.Н. Цве-
лева (2000, 2011), а также монография Андреевой Е.Б. и Тупи-
цыной Н.Н. «Флора заповедника «Столбы»» (2014).
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Для каждого вида приводятся основные местообита-
ния, экология, отмечается распространение в пределах ис-
следованной территории. В конспекте в виде краткой транс-
крипции представлены локальные флоры, из которых име-
ются гербарные сборы: Л – Партизанский район, ст. им. Лу-
кашевича; Е – Иланский район, ст. Ельник; Нн – Манский 
район, с. Новоникольск; Нм – Ирбейский район, д. Новома-
риновка; Т – Саянский район, п. Тугач; Х – Тасеевский рай-
он, с. Хандала; С – Абанский район, оз. Святое; Сп – Нижне-
ингашский район, с. Старая Пойма; У – Дзержинский рай-
он, оз. Улюколь. Сборы автора приводятся без указания фа-
милии. Виды, собранные другими коллекторами, указыва-
ются с конкретным местонахождением, фамилией коллекто-
ра, годом сбора и литературным источником, в котором дан-
ное местонахождение вида опубликовано. Для редких видов 
приводится конкретный пункт сбора. Обилие указывается 
по шкале Друде только для видов, собранных авторами.

Во флоре подтайги Канской котловины выявлен 31 но-
вый вид, из них 1 вид – Hydrilla vercilliata (Антипова, 2007) 
впервые отмечен для флоры южной части Красноярского 
края: Batrachium trihophyllum, Lysimachia dahurica, Crataegus 
dahurica, Potentilla canescens, P. tergemina, Astragalus 
uliginosus, Melilotus officinalis, M. suaveolens, Cruciata 
krylovii, Galium mollugo, Convolvulus arvensis, Plantago 
cornuti, Lyсopus europaeus, Adenophora lilifolia, Carduus 
nutans, Cichorium intybus, Cirsium esculentum, C. helenioides, 
Leontodon autumnalis, Pilosella cespitosa, Solidago virgaurea, 
Alisma gramineum, Urticularia vulgaris, Elodea canadensis, 
Veratrum dahurica, Dactylorhyza maculata, Luzula sibirica, 
Carex diluta, Carex lasiocarpa, Sparganium natans.

Собранный гербарный материал хранится на кафедре 
биологии и экологии (до 07.2011 г. кафедра ботаники) в Гер-
барии им. Л.М. Черепнина Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева (KRAS).
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Отдел Lycopodiophyta	–	Плаунообразные
Класс Lycopodiopsida	–	Плауновидные

Сем. Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.	–	Плауновые

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub: Шауло, 1988, 
Фл. Сиб. 1: 36; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
42; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 107; Малышев, 
2012, Консп. фл. Аз. России: 10. – Lycopodium anceps Wallr.: 
Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 65. – Diphasium 
complanatum (L.) Rothm.: Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1:44; 
Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 8. – Дифазиаструм упло-
щенный, двурядник уплощенный.

Собран в заболоченном березовом лесу, в 1 км западнее 
ст. Решеты М.И. Бегляновой (1958). Сп.

Lycopodium annotinum L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 63; Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1:44; Шау-
ло, 1988, Фл. Сиб. 1: 33; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 42; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 8; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 10; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 108. – Плаун годичный, «деряба».

В хвойных, березово-сосновых лесах, зарослях кустар-
ников. Рассеянно в С, Нм, Т, Е, Сп, Нн, Л, Х.

Отдел Equisetophyta	–	Хвощеобразные
Класс Equisetopsida	–	Хвощевидные

Сем. Equisetaceae Michx. ex DC.	–	Хвощовые

Equisetum arvense L.: Шауло, 1988, Фл. Сиб. 1: 43; Че-
репнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 59; Вылцан, 1983, 
Фл. Красн. кр. 1: 38; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 42; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 9; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 12; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 108. – Хвощ полевой.

На лугах, полях, в лесах, кустарниковых зарослях, 
вдоль рек. Широко распространен во всех районах. Обилен.
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E. fluviatile L.: Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 40; Шау-
ло, 1988, Фл. Сиб. 1: 45; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 43; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 9; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 13; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 108. – Х. речной.

По илистым берегам рек, озер, сырым и заболоченным 
лугам, болотам, зарослям кустарников. Обилен в Нн, Е, Х, 
Л, Т, Сп.

E. hyemale L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 
61; Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 41; Шауло, 1988, Фл. Сиб. 
1: 45; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 10; id., 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 13. – Hippochaete hyemalis (L.) Bruchin.: Цве-
лев, 1999, Бот. журн. 84, 7: 111; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 44; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 109. – Х. зимующий.

В лесах, на лесных лугах, берегах рек, озер, ручьев, 
на болотах. Довольно обилен во всех районах.

E. palustre L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
1: 60; Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 40; Шауло, 1988, Фл. 
Сиб. 1: 46; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 43; 
Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 10; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 13; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 109. – Х. болотный.

В заболоченных лугах, зарослях кустарников, на боло-
тах, лугах. Обилен в Е, Т, Нм, Нн, Л, Х, Сп.

E. pratense Ehrh.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 1: 59; Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 39; Шауло, 1988, 
Фл. Сиб. 1: 46; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
43; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 10; id., 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 13; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 109. – Х. луговой.

На лесных лугах, в лесах, кустарниковых зарослях. 
Обычен во всех районах, всюду обилен.



134

E. scirpoides Michx.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 59; Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 39; Шауло, 
1988, Фл. Сиб. 1: 46; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 10; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 13. – Hippochaete scirpoides 
(Michx.) Farwell: Цвелев, 1999, Бот. журн. 84, 7: 111; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 44; id., 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 110. – Х. камышковый.

На болотах, в сырых хвойных, долинных еловых лесах. 
Редок в Л, Нм, Сп, Т, У, Х. Местами обилен.

E. sylvaticum L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
1: 59; Вылцан, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 39; Шауло, 1988, Фл. 
Сиб. 1: 47; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 43; 
Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 10; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 13; Антипова, 2012, Фл. внутриконт. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 109. – Х. лесной.

В кустарниковых зарослях, лесах, на болотах, заболо-
ченных лугах. Довольно обилен во всех районах.

Отдел Polypodiophyta	–	Папоротникообразные
Класс	Polypodiоpsida	–	Многоножковидные

Сем. Hypolepidaceae Pic. Serm. – Подчешуйниковые
Pteridium pinetorum C.N. Page et R.R. Mill, 1994, Bot. 

J. Scotl. 47,1: 140; Шмаков, 2011, Папоротники Сев. Азии: 
61; Малышев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 17. – Pteridium 
pinetorum C.N. Page et R.R. Mill subsp. sibiricum Gereeva et 
C.N. Page, 2005, Сист. Зам. Герб. Томск. ун-та, 95: 22. – P. 
aquilinum auct. non (L.) Kuhn: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 50; Положий, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 33; Крас-
ноборов, 1988, Фл. Сиб. 1: 73; Шмаков, 1999, Определ. па-
поротн. России: 34; Гуреева, 2001, Равноспор. папоротн. 
Южн. Сиб.: 17; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
47; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 11; Антипова, 2012, 
Фл. внутриконт. остр. лесостеп. Ср. Сиб.: 112. –	Орляк	сос-
няковый,	о. обыкновенный.
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В смешанных и хвойных лесах, на лесных опушках. 
Обычен во всех районах. Обилен.

Сем. Athyriaceae Alston	–	Кочедыжниковые
Athyrium filix-femina (L.) Roth: Черепнин, 1957, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 1: 46; Положий, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 
16; Данилов, 1988, Фл. Сиб. 1: 55; Шмаков, 1999, Определ. 
папоротн. России: 56; Гуреева, 2001, Равноспор. папоротн. 
Южн. Сиб.: 20; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
48; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 13; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 20; Антипова, 2012, Фл. внутриконт. островн. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 114. – Кочедыжник женский.

В лесах, зарослях кустарников, на болотах. Довольно 
обилен в Нм, Л, Нн, Х, Е, Т, С, Сп.

Сем. Gystopteridaceae (Payer) Schmakov	–	Пузырниковые
Cystopteris sudetica A. Braun et Milde.: Черепнин, 

1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 37; Положий, 1983, Фл. 
Красн. кр. 1: 22; Данилов, 1988, Фл. Сиб. 1: 57; Шмаков, 
1999, Определ. папоротн. России: 50; Гуреева, 2001, Рав-
носпор. папоротн. Южн. Сиб.: 24; Малышев, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 13; Шмаков, 2011, Папоротн. Сев. Азии: 104. – 
Rhizomatopteris sudetica (F. Braun et Milde) A.P. Khokhr.: 
Антипова, 2012, Фл. внутриконт. островн. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 117; Малышев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 22. – 
Пузырник судетский.

Собран в окр. с. Тины М.Д. Соловьевой в 1924 (Че-
репнин, 1957); на ст. Решеты, в долине р. Решетки в пре-
делах поселка Л.М. Черепниным (1958); в Тасеевском рай-
оне в осиновом лесу с примесью пихты Т.К. Некошновой 
(1962). Сп, Х.

Gymnocarpium dryoptheris (L.) Newman: Данилов, 1988, 
Фл. Сиб. 1: 62; Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 41; 
Положий, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 25; Шмаков, 1999, Определ.
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папоротн. России: 59; id., 2011, Папоротн. Сев. Азии: 106; 
Гуреева, 2001, Равноспор. папоротн. Южн. Сиб.: 24; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 49; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 13; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 21; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 116. – Голо-
кучник трехраздельный.

В лесах, кустарниках. Довольно обычен во всех райо-
нах, всюду малообилен.

Сем. Thelypteridaceae Pic. Serm.	–	Телиптерисовые
Thelypteris palustris Schott: Черепнин, 1957, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 1: 43; Положий, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 26; Да-
нилов, 1988, Фл. Сиб. 1: 64; Шмаков, 1999, Определ. папо-
ротн. России: 36; id., 2011, Папоротн. Сев. Азии: 131; Гу-
реева, 2001, Равноспор. папоротн. Южн. Сиб.: 17; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 47; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 12; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 24; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 114. – Те-
липтерис болотный.

Собран однажды в долине р. Решетки Л.М. Черепни-
ным (1958). Сп.

Сем. Onocleaceae Pic. Serm.	–	Оноклеевые
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.: Черепнин, 1957, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 1: 37; Положий, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 
16; Данилов, 1988, Фл. Сиб. 1: 52; Шмаков, 1999, Определ. 
папоротн. России: 80; id., 2011, Папоротн. Сев. Азии: 136; 
Гуреева, 2001, Равноспор. папоротн. Южн. Сиб.: 25; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 50; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 15; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 20; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 114. – Стра-
усник обыкновенный.

В зарослях прибрежных кустарников, сырых лесах. 
Обилен в Л, Х, Сп, Нм, С.
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Отдел Pinophyta	(Coniferophyta,	Gymnospermae)	–	
Сосновообразные	

(Пинофиты,	Хвойнообразные,	Голосеменные)
Класс	Pinopsida	(Coniferae)	–	Соснововидные	

(Пинопсиды,	Хвойновидные)

Сем. Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi	–	Сосновые
Abies sibirica Ledeb.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 1: 69; Курбатский, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 47; Хан-
минчун, 1988, Фл. Сиб. 1: 76; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 52; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 16; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 24; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 120. – Пихта сибирская.

На ст. Ельник образует пихтовые и осиново-пихтовые 
леса. Входит в состав долинных еловых лесов в Сп, Х, Нм.

Larix sibirica Ledeb.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 70; Курбатский, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 49; Хан-
минчун, 1988, Фл. Сиб. 1: 79; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 52; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 16; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 25; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 120. – Лиственница сибирская.

Образует смешанные леса в У. В остальных районах 
встречается одиночными деревьями в составе березовых, 
еловых и сосновых лесов.

Picea obovata Ledeb.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 69; Курбатский, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 48; Хан-
минчун, 1988, Фл. Сиб. 1: 78; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 53; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 16; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 25; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 120. – Ель сибирская.

Образует долинные и смешанные с мелколиственными 
породами леса. Встречается во всех районах.

Pinus sibirica Du Tour: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 71; Курбатский, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 50;           
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Ханминчун, 1988, Фл. Сиб. 1: 80; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 53; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 17; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 25; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 121. – Сосна сибирская, кедровая.

Встречается во всех районах в составе хвойных лесов. 
Редок.

P. sylvestris L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
1: 72; Курбатский, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 50; Ханминчун, 
1988, Фл. Сиб. 1: 81; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 53; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 17; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 25; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 121. – С. обыкновенная.

Образует чистые и смешанные леса на песчаных по-
чвах, каменистых склонах в Л, Нн, Нм, Т, Е, С, Х, Сп, с тем-
нохвойными и мелколиственными породами в У.

Сем. Cupressaceae Gray	–	Кипарисовые	
Juniperus communis L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 1: 73; Курбатский, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 51; Хан-
минчун, 1988, Фл. Сиб. 1: 82; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 54; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 17; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 26; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 121. – Можжевельник обыкновенный.

Собран однажды в болотистом сосняке в окр. ст. Ель-
ник. Единично.

Отдел	Magnoliophyta	(Angiospermae)	–
Магнолиeобразные	(Магнолиофиты,	Покрытосеменные)
Класс Magnoliopsida	(Dycotyledones)	–	Магнолиевидные

(Магнолиопсиды,	Двудольные)
Сем. Nymphaeaceae R.A. Salisb.	–	Кувшинковые

Nuphar lutea (L.) Smith: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 130; Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 39; 
Ковтонюк, 1993, Фл. Сиб. 6: 95; Антипова, 2003, Фл. сев.   
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лесостеп. Ср. Сиб.: 55; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
19; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 28; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 123. – Кубышка желтая.

В речных заводях, старицах, озерах. Довольно обилен. 
Х, Нн, С.

Nymphaea tetragona Georgi: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 129; Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 39; 
Ковтонюк, 1993, Фл. Сиб. 6: 96; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 56; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 19; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 29; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 125. – Кувшинка четырехугольная.

Собран однажды в р. Усолка. Рассеянно в Х.

Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Aconitum baicalense Turcz. ex Rapaics: Черепнин, 1961, 

Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 154; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 132; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 57; Мункуева, 
2003, Пробл. ботан. Южн. Сиб. и Монг.: 64; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 20; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 39; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 126. – А. 
turczaninovii auct. non Worosch.: Положий, Ревердатто, 1976, 
Фл. Красн. кр. 5, 3: 66. – Борец байкальский.

Собран на болоте по дороге к р. Пойма в окр. ст. Ель-
ник. Единично. В Нижнеингашском районе на осоково-
кочковатом болоте собран В.И. Вандышевой (студент ТГУ) 
и К. Парфеновой в 1931 г. (Положий, Ревердатто, 1976), 
в окр. с. Тасеевского – Гр. Скоробогатько (Крылов и Штейн-
берг, 1918). Е, Сп, Х.

A. barbatum Patr. ex Pers.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 153; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 
5, 3: 63; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 132; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 57; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
20; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 39; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 127. – Б. бородатый.
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На суходольных лугах, лесных опушках, в кустарни-
ках, у озер. Широко распространен во всех районах. Встре-
чается рассеянно.

A. czekanovskyi Steinb.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 155; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 
5, 3: 67; Мункуева, 2003, Пробл. ботан. Южн. Сиб. и Монг.: 64; 
Малышев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 39; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 127. – Б. Чекановского.

В березово-сосново-осиновом лесу в окр. оз. Улюколь. 
Единично. Собран в окр. с. Тасеевского Гр. Скоробогатько 
(Крылов и Штейнберг, 1918). У, Х.

A. septentrionale Koelle: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 153; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 62; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 138; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 21; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 41; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 127. – 
A. excelsum Rchb.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 152. – A. lycoctonum L.: Крылов, 1958, Фл. Зап. Сиб. 5: 
1153; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 58. –              
Б. северный.

По березово-сосновым, пойменным еловым лесам, их 
опушкам, лесным лугам. Обычен во всех районах. Доволь-
но обилен.

A. volubile Pall. ex Koelle: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 154; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 64; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 140; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 58; Малышев, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 21; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 42; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 128. – Б. вьющийся.

По березово-сосновым лесам, их опушкам, в зарослях 
кустарников, на разнотравно-злаковых высокотравных, сы-
рых лугах, по окраинам болот, вдоль рек. Встречается рас-
сеянно во всех районах.
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Actaea cimicifuga L.: Малышев, 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 36. – Cimicifuga foetida L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 141; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 51; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 117; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 63; Малышев, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 26; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
135. – Воронец	вонючий, Клопогон вонючий.

В березовых, березово-сосновых лесах, на лесных лу-
гах, по опушкам. Довольно обилен во всех районах.

Actaea erythrocarpa Fisch. in Fisch. & C.A. Mey.: Череп-
нин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 140; Положий, Ревердат-
то, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 50; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 
116; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 58; Малы-
шев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 22; id., 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 36; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
128.– В. крacноплодный.

В хвойных и смешанных лесах, по их опушкам. Еди-
нично в Е, Сп, Л.

Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub: Тимохина, 1993, 
Фл. Сиб. 6: 143; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
59; Малышев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 43. – Anemone 
crinita Juz.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 162; 
Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 22; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 129. – Anemone narcissiflora 
L. var. crinita (Juz.) Tamura: Положий, Ревердатто, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 74. – Ветреник косматый, Анемонаструм 
длинноволосистый.

В березово-сосновых лесах, на опушках, в зарослях ку-
старников. Рассеянно. Нет сборов из Е.

Anemone sylvestris L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 161, «silvestris»; Положий, Ревердатто, 1976, 
Фл. Красн. кр. 5, 3: 73; Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 144; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 59; Малышев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 23; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 
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42; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 131. – 
Ветреница лесная.

На суходольных, злаково-разнотравных лугах, в освет-
ленных лесах. Довольно обилен группами в Х, Нн, У.

Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub: Тимо-
хина, 1993, Фл. Сиб. 6: 143; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 60; Малышев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
43. – Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 159; Положий, Ревердатто, 1976, 
Фл. Красн. кр. 5, 3: 71; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
22; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 129. –  
Ветренничка алтайская, Анемоноидес алтайский.

Собран однажды в окр. ст. Решеты, в смешанном лесу 
М.И. Бегляновой (1958). Сп.

A. caerulea (DC.) Holub: Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 
147; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 60; Малы-
шев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 44;. – Anemone caerulea 
DC.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 157; Поло-
жий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 71; Малышев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 22; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 129. – В. голубая, А. голубой.

Собран в окр. ст. Решеты, в редком смешанном лесу, 
М.И. Бегляновой (1958). Сп.

A. jenisseensis (Korsh.) Holub: Тимохина, 1993, Фл. 
Сиб. 6: 147; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
61; Малышев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 44. – Anemone 
jenisseensis (Korsch.) Kryl.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 157; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 70; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 23; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 130. – В. енисей-
ская, А. енисейский.

На влажных лесных лугах, окраинах болот, в хвойных, 
смешанных и лиственных лесах. Местами обилен в Нм, Л, 
Е, Х, Сп, Т.
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A. reflexa (Steph.) Holub: Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 
149; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 61; Малы-
шев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 44, p.p. – Anemone reflexa 
Steph.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 159; По-
ложий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 72; Малышев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 23; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 131. – В. отогнутая, А. отогнутый.

В хвойных и смешанных лесах. Рассеянно в Нн, Т, Е, 
Х, Сп.

Aquilegia sibirica Lam.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 143; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 52; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 115; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 61; Малышев, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 24; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 35; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 132. – Водосбор си-
бирский.

На лесных полянах, в березово-сосновых, сосново-
березово-осиновых лесах. Редок во всех районах. Единично.

Atragene speciosa Weinm.: Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 
6: 155; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 61. –              
А. sibirica L., nom. ambig.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 170; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 83; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 24; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 46; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 132. – Княжик красивый, К. сибирский.

В лесах, на лесных лугах. Встречается во всех районах, 
малообилен.

Batrachium circinatum (Sibth.) Spach: Тимохина, 1993, 
Фл. Сиб. 6: 162; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
62; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 24; id., 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 52; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 132. – B. foeniculaceum (Gilib.) V. Krez.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 144. – Ranunculus circinatus 



144

Sibth.: Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 92. – 
Шелковник завитой.

В реках, озерах, старицах. Обилен в Т, С.
B. trihophyllum (Chaix) Bosch: Тимохина, 1993, Фл. 

Сиб. 6: 165; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 63; 
Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 25; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 53; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 133. – B. divaricatum auct. non (Schrank.) Schur: Череп-
нин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 175; Положий, Ревердат-
то, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 91. – Ш. волосистый.

Собран однажды вдоль реки Тугач, в окр. п. Тугач. До-
вольно обилен. Т.

Caltha palustris L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 137; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 
43; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 101; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 63; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
25; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 32; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 134. – Калужница болотная.

По болотам, берегам рек, озер. Обилен во всех районах.
Delphinium crassifolium Schrad. ex Ledeb.: Черепнин, 

1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 147; Положий, Ревердатто, 
1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 55; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 121; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 64; Малышев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 27; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 
37; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 135. – 
Шпорник толстолистный, или живокость.

Собран в сосново-березовом влажном лесу в окр. ст. Ре-
шеты Л.И. Кашиной (1958), в Иланском районе, в зарослях 
кустарников И. Кунцевичем (1949). Сп, Е.

D. elatum L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 147; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 55; 
Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 123; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 64; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 27; 
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id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 37; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 136. – Ш. высокий.

По негустым, хвойным, смешанным лесам, на опуш-
ках, по берегам рек, на суходольных лугах. Редок в Х, Т, Сп, 
Нн, Л, С, Нм. Местами обилен.

D. retropilosum (Huth) Sambuk.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 146; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 
5, 3: 55; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 126; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 65; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
27; id, 2012, Консп. фл. Аз. России: 38; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 136. – Ш. шерстистый.

Собран однажды по насыпи железнодорожного по-
лотна в окр. ст. Решеты Л.М. Черепниным, Л.И. Кашиной 
(1958). Сп.

Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom.: Тимохина, 1993, 
Фл. Сиб. 6: 160; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
65; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 28; id., 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 52; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 137. – H. salsuginosa auct. non (Pall. ex Georgi) 
Green: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 172; Поло-
жий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 85. – Ползунок 
отпрысковый.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, на залежах. У. Еди-
нично.

Leptopyrum fumarioides (L.) Rchb.: Черепнин, 1961, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 3: 139; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 49; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 111; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 66; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 28; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 34; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 137. – Леп-
топирум дымянковый.

На открытых склонах, на выгонах, залежах, в окрестно-
стях сел, огородах. Местами довольно обилен в Х, Сп, Нн, У.
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Pulsatilla patens (L.) Mill.: Павлова, 1990: 37; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 138. – P. flavescens 
(Zucc.) Juz.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 166; 
Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 77; Тимо-
хина, 1993, Фл. Сиб. 6: 153; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 66; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 29. – 
P. angustifolia Turcz. 1840, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 13: 
61; Малышев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 45.– Прострел          
раскрытый, п. желтеющий.

В сосновых, березово-сосновых лесах, по их опушкам, 
на пойменных лугах. Обычен в Т, Нн, Х, С, Сп, У, Л, Нм. 
Обилен.

Ranunculus monophyllus Ovcz.: Черепнин, 1961, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 3: 183; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 96; Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 185; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 68; Малышев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 31; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 49; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 140. – Л. од-
нолистный.

На сырых лугах, по берегам рек, травяным болотам, во 
влажных лесах. Обычен во всех районах. Довольно обилен.

R. polyanthemos L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 187; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 
101; Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 188; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 69; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
33; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 51; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 141 . – Л. многоцветковый.

В березово-сосновых лесах, на суходольных, поймен-
ных лугах, залежах. Обилен во всех районах.

R. propinquus C.A. Mey.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 187; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 
5, 3: 102; Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 189; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 67; Малышев, 2005, Консп. Фл. 
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Сиб.: 32; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 51; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 141. – Лютик близкий.

В лесах, на опушках, среди кустарников, на лугах, бо-
лотах. Обычен во всех районах. Довольно обилен.

R. radicans C.A. Mey.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 181; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 93; 
Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 191; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 69; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 30; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 48; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 141. – Л. укореняющийся.

На болотах, по берегам рек в стоячей воде. Довольно 
обилен в Т, Сп.

R. repens L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 
186; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 100; Ти-
мохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 192; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 70; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 33; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 51; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 142. – Л. ползучий.

В смешанных мелколиственных лесах, на болотах, сы-
рых лугах, по берегам рек и озер. Обычен во всех районах. 
Довольно обилен.

R. sceleratus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 185; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 100; 
Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 194; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 70; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
33; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 51; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 142. – Л. ядовитый.

На влажных берегах водоемов, травяных болотах, засо-
ленных сырых лугах. Обилен в Нн, Х, С, У.

R. subborealis Tzvelev, 1994, Бюлл. Моск. общ. Испыт. 
Прир. Отд. Биол. 99,5: 70. – R. borealis Trautv., nom. illeg.: 
Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 188; Положий, Ре-
вердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 103; Тимохина, 1993, Фл. 
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Сиб. 6: 176; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
67. – R. propinguus auct. non C.A. Mey.: Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 141; Малышев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 51. – Лютик почти-северный.

В лесах, на опушках, среди кустарников, на лугах, бо-
лотах. Обычен во всех районах. Довольно обилен.

R. submarginatus Ovcz.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 186; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 
3: 101; Тимохина, 1993, Фл. Сиб. 6: 196; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 70; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
33; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 51; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 143. – Л. слабоокаймленный.

В смешанных лесах, на злаково-разнотравных лугах, 
луговых склонах, по берегам рек. Местами обилен в Нн, Е, 
Т, У, С.

Thalictrum flavum L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 194; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 112; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 202; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 72; Малышев, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 34; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 55; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 143. – Василист-
ник желтый.

По берегам рек, на пойменных и болотистых лугах. 
Рассеянно в Е, Нм, Л. Собран в окр. с. Тасеевского Гр. Ско-
родогатько (Крылов и Штейнберг, 1918). Х.

Th. foetidum L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 193; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 109; 
Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 202; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 72; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 34; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 55; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 144. – В. вонючий.

В светлых березовых и лиственничных лесах, на опуш-
ках и лугах. Малообилен в Л, Т, Х, Нм, Нн, Сп, С, У.
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Th. minus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 193; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 110; 
Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 203; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 72; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 34; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 55; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 145 . – В. малый.

В смешанных березово-сосновых, пойменных еловых 
лесах, на лесных опушках, полянах, суходольных лугах. 
Обычен во всех районах. Довольно обилен.

Th. simplex L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 193; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 109; 
Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 202; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 72; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 34; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 55; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 146 . – В. простой.

В березово-сосновых лесах, по их опушкам, на сухо-
дольных и пойменных лугах, вдоль рек. Обилен. Отсутству-
ют сборы из Е.

Trollius asiaticus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 138; Положий, Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 
46; Фризен, 1993, Фл. Сиб. 6: 106; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 73; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
34; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 56; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 146. – Купальница азиатская.

По сырым лугам, лесным полянам, в лесах. Обычен во 
всех районах, обилен.

Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые
Chelidonium majus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 3: 199; Гудошников, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 3; Пешкова, 
1994, Фл. Сиб. 7: 11; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 74; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 36; Пешкова, До-
ронькин, 2012, Консп. фл. Аз. России: 55; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 147. – Чистотел большой.
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В лесах, на опушках, в огородах, близ жилья, 
по каменисто-щебнистым берегам рек и озер. Обычен во 
всех районах, всюду малообилен.

Сем. Fumariaceae Bercht. et J. Presl – Дымянковые 
Corydalis bracteata (Steph.) Pers.: Черепнин, 1961, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 3: 202; Гудошников, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 7; Пешкова, 1994, Фл. Сиб. 7: 35; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 75; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
39; Пешкова, Доронькин, 2012, Консп. фл. Аз. России: 61; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 149. – 
Хохлатка прицветниковая.

В темнохвойных лесах, на их опушках. Довольно оби-
лен в Л, Нм, Т, Е, Сп, Х.

C. capnoides (L.) Pers.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 204; Гудошников, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 8; 
Пешкова, 1994, Фл. Сиб. 7: 35; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 75; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 39; 
Пешкова, Доронькин, 2012, Консп. фл. Аз. России: 60; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 149. – Х. ды-
мянковидная.

Собран однажды в смешанном лесу, в 2-х км западнее 
ст. Решеты Т.К. Некошновой (1958). Сп.

C. subjenisseensis E. M. Antipova, 2007, Бот. журн., 92, 
10: 1576; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
150. – C. halleri (Willd.) Willd. var. subremota Popov, 1937, во 
Фл. СССР, 7: 672, nom. inval., descr. ross.; Попов, 1957, во Фл. 
Сред. Сиб. 1: 506, nom. inval; Черепнин, 1961, во Фл. южн. 
ч. Красн. края, 3: 202. – С. solida (L.) Clairv. subsp. subremotа 
(Popov) Peschkova, 1994, во Фл. Сиб. 7: 41, сomb. inval. – C. 
solida (L.) Clairv.: Гудошников, 1975, во Фл. Красн. края 5, 
4: 7. – C. popovii E. M. Antipova, 2003, Фл. север. лесостеп. 
Сред. Сиб.: 76, non Nevski ex Popov, 1934; Пешкова, Доронь-
кин, 2012, Консп. фл. Аз. России: 61. – X.	приенисейская.
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По берегам ручьев и речек. Довольно обилен в Л, Е, Нн, 
Нм, Т, Сп.

Сем. Paeoniaceae Raf. – Пионовые	
Paeonia anomala L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 3: 135; Ревердатто, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 41; Фризен, 
1993, Фл. Сиб. 6: 98; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 74; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 35; Пешкова, Ни-
кифорова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 63; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 147. – Пион марьин корень.

В осветленных темнохвойных и смешанных лесах, 
по опушкам. Единично в Л, Е, Нм.

Сем. Betulaceae Gray	–	Березовые
Betula humilis Schrank, non Marschall: Черепнин, 1961, 

Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 28; Положий, 1971, Фл. Красн. кр. 
5, 2: 11; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 112; 
Доронькин, Шауло, 2012, Консп. фл. Аз. России: 66; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 193. – Betula 
fruticosa Pall. s. str.: Шемберг, 1992, Фл. Сиб. 5: 67; Пешкова, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 71. – Б. кустарниковая.

Собран в окр. ст Решеты, в смешанном лесу, в окр. п. Ту-
гач Л.М. Черепниным (1958, 1959, KRAS), на моховом болоте 
в окр. ст. Ельник Л.И. Кашиной (1977, KRAS). Сп, Т, Е.

B. pendula Roth: Шемберг, 1992, Фл. Сиб. 5: 69; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 113; Малышев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 71; Положий, 1971, Фл. Красн. кр. 
5, 2: 5; Доронькин, Шауло, 2012, Консп. фл. Аз. России: 65; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 194. – B. 
verrucosa Ehrh.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 
28. – Б. повислая.

Образует смешанные на водоразделах, реже чистые 
леса в поймах рек и речек, на вырубках, гарях. Обычен во 
всех районах.
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B. pubescens Ehrh.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 29; Положий, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 6; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 113; Доронькин, Шауло, 
2012, Консп. фл. Аз. России: 66; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 194. – Betula alba L., nom. rej: Шем-
берг, 1992, Фл. Сиб. 5: 64; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
70. – Береза пушистая.

В темнохвойных, реже светлохвойных лесах, на хоро-
шо увлажненной почве, по берегам болот. Местами обилен 
в Нн, Т, Е, Сп.

Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar: Шемберг, 1992, Фл. 
Сиб. 5: 63; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 114; 
Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 71; Доронькин, Шауло, 
2012, Консп. фл. Аз. России: 67; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 195. – Alnus fruticosa Rupr.: Череп-
нин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 32; Положий, 1971, Фл. 
Красн. кр. 5, 2: 15. – Ольховник кустарниковый.

В подлеске хвойных и лиственных лесов, по берегам 
рек и ручьев, на гарях, вырубках, болотах, вдоль дорог. Рас-
сеянно в Л, Нн, Нм, Т, Е, С, Х, Сп.

Сем. Caryophyllaceae Juss.	–	Гвоздичные	
Agrostemma githago L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 3: 108; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 24; Зуев, 1993, Фл. Сиб. 6: 57; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 79; Пешкова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 40; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 82; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 152. – Куколь полевой.

Собран однажды в окр. д. Гавриловка, в огороде, Л.М. 
Черепниным (1977). Е.

Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng.: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 101; Колокольников, Гудошни-
ков, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 14; Власова, 1993, Фл. Сиб. 
6: 33; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 80;                           
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Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 41; Власова, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 76; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 153. – Ясколка даурская.

На лугах, опушках, вырубках, в зарослях кустарников. 
Рассеянно в Л, Нм.

C. holosteoides Fr.: Колокольников, Гудошников, 1976, 
Фл. Красн. кр. 5, 3: 14; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 35; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 80; Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 41; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
77; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 154. – 
C. caespitosum Gilib., nom. illeg.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 101. – C. fontanum auct. non Baumg.: Юдина, 
1979, Опред. раст. юга Красн. кр.: 103. – Я. костенецевид-
ная, я. дернистая, я. ключевая, я. обыкновенная.

У жилья, вдоль дорог, на лугах, берегах рек, в зарослях 
кустарников, по окраинам болот, в разреженных лесах. До-
вольно обилен в С, Т, Сп, Х, У.

C. pauciflorum Steven ex Ser.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 100; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 13; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 37; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 80; Пешкова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 41; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 77; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 154. – Я. ма-
лоцветковая.

В еловых и смешанных лесах, по их опушкам, на лес-
ных лугах, в зарослях кустарников. Местами обилен в Нм, 
Е, Нн, Т, Сп.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Four: Ковтонюк, 1993, Фл. 
Сиб. 6: 57; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 81; 
Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 42; Власова, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 82; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 155. – Coronaria flos-cuculi L.: Черепнин, 1961, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 3: 117. – Lychnis flos-cuculi L.: Колоколь-
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ников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 30. – Кукуш-
ник обыкновенный.

На сырых лугах, полянах, по окраинам болот. Рассеян-
но в Нм, Е, Т, Нн, Сп.

Dianthus superbus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 128; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 37; Байков, 1993, Фл. Сиб. 6: 92; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 82; Пешкова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 42; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 91; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 156. – Гвоз-
дика пышная.

На пойменных и лесных лугах, в лесах. Распространен 
в Л, Нн, Нм, Т, Х, С, Сп, У, везде малообилен.

D. versicolor Fisch. ex Link: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 127; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 36; Байков, 1993, Фл. Сиб. 6: 94; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 82; Пешкова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 42; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 91; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 156. – Г. раз-
ноцветная.

В сухих лесных и остепненных лугах, в сосновых ле-
сах. Рассеянно в Х, Л, Т.

Gypsophila altissima L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 124; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 35; Ковтонюк, 1993, Фл. Сиб. 6: 82; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 83; Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 45; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
89; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 157. – 
Качим высокий.

Собран однажды в окр. с. Улюколь на разнотравно-
злаковом лугу. У. Единично.

Elisanthe noctiflora (L.) Rupr.: Зуев, 1993, Фл. Сиб. 6: 61; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 82; Пешкова,
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2005, Консп. Фл. Сиб.: 43; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. 
России: 85; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 156. – Melandrium noctiflora (L.) Fries: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 120; Колокольников, Гудошников, 
1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 31. – Silene noctiflora L.: Черепа-
нов, 1995, Сос. раст. Росс. и сопр. гос.: 335. – Скрытоле-
пестник ночецветный.

Собран в зарослях кустарников в окр. с. Хандала, в окр. 
ст. Тины К.К. Полуяхтовым (Колокольников, Гудошников, 
1976). Х, Сп.

Lychnis chalcedonica L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 117; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 30; Зуев, 1993, Фл. Сиб. 6: 58; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 84; Пешкова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 46; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 83; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 159. – Зорь-
ка калхедонская, татарское мыло.

Собран в долине р. Тугач и в березово-сосновом лесу 
в окр. ст. Ельник. Т, Е. Единично.

Melandrium album (Mill.) Garcke: Черепнин, 1961, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 3: 122; Колокольников, Гудошников, 
1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 33; Ковтонюк, 1993, Фл. Сиб. 6: 
80; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 85; Пеш-
кова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 46; Власова, 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 83; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 159. – Дрема беловатая.

На лугах, как сорное в посевах, у жилья. Обычен в Л, 
Нн, Нм, С, Т, Сп, Х, У. Встречается рессеянно.

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl: Черепнин, 1961, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 3: 107; Колокольников, Гудошников, 1976, 
Фл. Красн. кр. 5, 3: 22; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 53; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 86; Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 47; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
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78; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 160. – 
Мерингия бокоцветная.

В разреженных хвойных, смешанных лесах, в кустар-
никах, по берегам рек, на пойменных и лесных лугах. До-
вольно обилен во всех районах. 

Oberna behen (L.) Ikonn.: Зуев, 1993, Фл. Сиб. 6: 71; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 86; Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 47; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
86; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 160. – 
Silene cucubalus Wibel: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 111; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 
5, 3: 25. – S. vulgaris (Moench) Garcke: Юдина, 1979, Опред. 
раст. юга Красн. кр.: 107. – Хлопушка, или оберна обыкно-
венная.

На лесных, овсяничниковых лугах, в березовых и сме-
шанных лесах, сорное на полях. Встречается во всех райо-
нах, довольно обилен.

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn.: Ковтонюк, 1993, 
Фл. Сиб. 6: 81; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
87; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 48; Власова, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 90; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 162. – Gypsophila muralis L.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 126; Колокольников, Гудош-
ников, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 35. – Песколюбочка пос-
тенная.

Собран однажды по берегу р. Агул. Нм. Единично.
Silene amoena L.: Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 49; 

Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 86. – S. repens Patrin: 
Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 114; Колоколь-
ников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 27; Зуев, 
1993, Фл. Сиб. 6: 68; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 88; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 163. –                    
С. приятная, с. ползучая.
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По долинам рек, на лугах, в березовых и смешанных 
лесах, на заболоченных лугах, в окресностях сел. Обилен 
в Л, Х, Сп, Т, У.

S. nutans L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 
115; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 
3: 28; Зуев, 1993, Фл. Сиб. 6: 68; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 88; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
50; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 87; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 163. – Смолевка 
поникшая.

В сосновых, березовых лесах и колках, на остепнен-
ных, разнотравных лугах, у дорог. Рассеянно в С, Нн, Л, Сп.

Stellaria bungeana Fenzl.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 92; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 7; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 18; Пешкова, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 51; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 70. – Hylebia bungeana Fenz.: Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 84; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 158. – Звездчатка Бунге.

В редколесьях, зарослях кустарников, в березово-
сосновых, елово-березовых лесах, вдоль рек. Довольно оби-
лен во всех районах.

S. crassifolia Ehrh.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 94; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. 
кр. 5, 3: 8; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 20; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 90; Пешкова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 51; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 74; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 165. – З. толс-
толистная.

Собран однажды на осочковом солончаковом лугу, 
у реки, в окр. с. Улюколь. У. Единично.

S. graminea L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 95; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 
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3: 8; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 22; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 90; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 52; 
Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 71; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 165. – З. злаковая.

На лугах, лесных опушках, в зарослях кустарников. 
Обилен во всех районах. 

S. media (L.) Vill.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 94; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 
5, 3: 7; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 25; Пешкова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 52; Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 71. – 
Alsine media L.: Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
79; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 152. – З. сред-
няя, мокрец.

Сорное на огородах, полях, по берегам рек, лесным 
опушкам. Обычен во всех районах, довольно обилен.

S. palustris Retz.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 95; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. Красн. кр. 5, 3: 
9; Власова, 1993, Фл. Сиб. 6: 25; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 91; Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 52; 
Власова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 72; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 166. – З. болотная.

На влажных лугах, болотах, по берегам рек. Малооби-
лен в Е, Т, Сп, У.

Sofianthe sibirica (L.) Tzvelev: Зуев, 1993, Фл. Сиб. 6: 
58; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 89; Пеш-
кова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 46; Власова, 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 83; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 164. – Lychnis sibirica L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 116; Колокольников, Гудошников, 1976, Фл. 
Красн. кр. 5, 3: 29. – Ложнозорька сибирская, лихнис (гори-
цвет) сибирский.

Собран на разнотравно-злаковом лугу в окр. с. Улю-
коль. У. Единично.
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Сем. Amaranthaceae Juss.	–	Амарантовыe,	Ширицевые	
Amaranthus retroflexus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 3: 85; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 
55; Красноборов, 1992, Фл. Сиб. 5: 186; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 92; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
53; Ломоносова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 92; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 168. – Ширица             
запрокинутая, амарант.

Сорное в посевах, огородах, у дорог, жилья. Встречает-
ся во всех районах, всюду обилен.

Сем. Сhenopodiaceae Vent.	–	Маревые	
Axyris amaranthoides L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 3: 75; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 49; 
Ломоносова, 1992, Фл. Сиб. 5: 158; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 95; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 55; 
Ломоносова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 97; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 171. – Безвкусница 
ширицевидная, аксирис.

На остепненном склоне, в березово-сосновом лесу, 
на солончаках. У, Х. Обилен.

Chenopodium album L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 70; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 45; 
Ломоносова, 1992, Фл. Сиб. 5: 141; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 96; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 56; 
Ломоносова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 93; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 172. – Марь белая.

Сорное. Обычен во всех районах, обилен.
Ch. glaucum L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

3: 66; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 43; Ломоносо-
ва, 1992, Фл. Сиб. 5: 141; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 95; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 56; Ломоно-
сова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 94; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 173. – Марь сизая.
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Сорное в огородах, на солончаках, по берегам рек. До-
вольно обилен во всех районах.

Ch. suecicum J. Murr: Ломоносова, 1992, Фл. Сиб. 5: 148; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 99; Пешкова, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 57; Ломоносова, 2012, Консп. фл. Аз. 
России: 94; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
175. – Ch. viride sensu Aellen non L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 70. – Ch. album L. var. viride Moq.: Гудошни-
ков, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 45. – М. шведская.

Сорное на полях, огородах, садах, у дорог. Обычен во 
всех районах. Местами очень обилен.

Ch. urbicum L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 69; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 44; Ломоносо-
ва, 1992, Фл. Сиб. 5: 149; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 99; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 57; Ломоно-
сова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 94; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 175. – М. городская.

Собран однажды в окр. с. Улюколь. У. Единично.
Kali collina	(Pall.) Akhani et E.H. Roalson: Ломоносова, 

2012, Консп. фл. Аз. Росс.: 101. – Salsola collina Pall.: Череп-
нин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 85; Гудошников, 1971, 
Фл. Красн. кр. 5, 2: 54; Ломоносова, 1992, Фл. Сиб. 5: 178; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 102; Малышев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 60; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 178. – Солянка холмовая.

Собран однажды в окр. с. Улюколь. У. Единично.

Сем. Polygonaceae Juss.	–	Гречишные	
Acetosa pratensis Mill.: Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 

62; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 107. – Rumex 
acetosa L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 40; Ели-
зарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 23; Кашина, 1992, Фл. Сиб. 
5: 59; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 108; id.,
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2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 188. – Щавель луго-
вой, щ. кислый, обыкновенный.

На сырых лугах, лесных полянах, приречных песках, 
залежах, опушках леса, у дорог. Рассеянно в С, Нн, Т, Е.

Acetosa thyrsiflora (Fingerh.) A. et D. Löve: Пешкова, 
2005, Конспект фл. Сиб.: 62; Никифорова, 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 107. – Rumex thyrsiflorus Fingerh.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 40; Елизарьева, 1971, Фл. 
Красн. кр. 5, 2: 23 Кашина, 1992, Фл. Сиб. 5: 97; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 111; id., 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 191. – Щ. пирамидальный.

Собран однажды в окр. оз. Святое, на злаково-
разнотравном лугу. Единично. С.

Acetosella vulgaris (W.D.J. Koch) Fourr.: Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 62; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 106. – Rumex acetosella L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 40; Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 22; 
Кашина, 1992, Фл. Сиб. 5: 93; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 109; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 188. – Щавелек обыкновенный, щавель воробьиный.

На сухих лугах, лесных полянах, опушках березово-
сосновых лесов, луговых и песчаных склонах, на окраи-
нах полей, у дорог, в населенных пунктах. Довольно обилен 
в Нн, У, Т, Сп, С.

Aconogonon alpinum (All.) Schur: Тупицына, 1992, Фл. 
Сиб. 5: 120; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
103; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 62; Никифорова, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 111; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 180. – Polygonum alpinum All.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 54; Елизарьева, 1971, Фл. 
Красн. кр. 5, 2: 35. – Таран альпийский, горец альпийский.

На лугах, по лесным опушкам. Обычен во всех райо-
нах, всюду малообилен.
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Bistorta officinalis Delarbre: Пешкова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 64; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 108; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 181. – Bistorta 
major S. F. Gray: Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5: 112; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 103. – Polygonum bistorta 
L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 57; Елизарье-
ва, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 38. – Змеевик лекарственный, 
з. большой.

На лугах, лесных полянах, по берегам водоемов, 
в мелколиственно-хвойных лесах. Обычен в С, Нн, Л, Т, У. 
Рассеянно.

B. vivipara (L.) Delarbre, cum auct. comb. Gray: Тупицы-
на, 1992, Фл. Сиб. 5: 112; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 103; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 64; Никифо-
рова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 108; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 181. – Polygonum vivipara L.: 
Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 56; Елизарьева, 
1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 37. – З. живородящий.

На болотах, болотистых лугах и в березово-сосновых 
лесах. Малообилен в Сп, Нм, Л, Т.

Fallopia convolvulus (L.) A. Love: Тупицына, 1992, Фл. 
Сиб. 5: 134; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
104; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 64; Положий и др., 
2002, Фл. остров. приенис. степ.: 55; Никифорова, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 114; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 182. – Polygonum convolvulus L.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 58; Елизарьева, 1971, Фл. 
Красн. кр. 5, 2: 39. – Гречишка вьюнковая.

Собран в окр. оз. Святого, на злаково-разнотравном 
лугу. Рассеянно в С, Нн.

Persicaria amphibia (L.) Delarbre, cum auct. comb. Gray, 
1821: Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5: 114; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 105; Пешкова, 2005, Консп. 
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Фл. Сиб.: 65; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
108; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
183. – Polygonum amphibium L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 52; Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 
32. – Горец земноводный.

Собран однажды, водная форма, на болоте в окр. с. Ста-
рая Пойма. Сп. Обилен.

P. lapathifolia (L.) Delarbre: Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 
5: 116, cum auct. comb. Gray, 1821, comb. superfl.; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 105, cum auct. comb. Gray; 
Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 65, cum auct. comb. Gray; Ни-
кифорова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 109, cum auct. comb. 
Gray; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 184, 
cum auct. comb. Gray. – Polygonum nodosum Pers: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 53. – P. lapathifolium L.: Елиза-
рьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 33. – P. lapathifolium L. subsp. 
nodosum (Pers.) Kitam.; Кольцова, 1979, Опред. раст. юга 
Красн. кр.: 141. – Г. развесистый, г. щавелелистный.

Собран однажды в окр. с. Улюколь на степном склоне. 
У. Единично.

P. tomentosa (Schrank) E.P. Bicknell, 1909, Bull. Torrey 
Bot. Club, 36, 8: 453; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 185. – P. scabra (Moench) Mold., 1966, Phitologia, 
12, 8: 479; Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5: 117; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 106; Пешкова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 65; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 109. – 
Polygonum scabrum Moench.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 53; Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 34. – P. 
tomentosa Schrank: Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 34. – 
P. lapathifolium auct. non L.; Кольцова, 1979, Опред. раст. юга 
Красн. кр.: 141, p. p. – Г. войлочный, г. шероховатый.

На лугах, в ивовых зарослях, во дворах, огородах, 
в березово-сосновых лесах. Рассеянно в Нм, У, С, Х, Сп.
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Polygonum arenastrum Boreau: Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 
5: 127; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 106; Пеш-
кова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 66; Никифорова, 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 112; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 185. – Polygonum aviculare auct. non L.: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 52; Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 
5, 2: 31. – Спорыш лежащий, или обыкновенный.

На пойменных лугах, опушках березово-сосновых ле-
сов, вдоль дорог, у жилья. Очень обилен во всех районах.

P. aviculare L.: Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5: 127; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 107; Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 66; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 112; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
185. – Polygonum heterophyllum Lindm., nom. illeg.: Череп-
нин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 52; Елизарьева, 1971, 
Фл. Красн. кр. 5, 2: 31. – P. monspeliense Thieb. ex Pers.: Коль-
цова, 1979, Опред. раст. юга Красн. кр.: 141. – С. птичий.

По обочинам дорог, во дворах, на пустырях. Обилен 
в Нм, У, Нн, Сп, Х.

P. patulum М. Bieb.: Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5: 132; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 108; id., 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 187; Никифорова, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 113. – P. gracilius (Ledeb.) Klokov: Ту-
пицына, 1992, Фл. Сиб. 5: 131, р. р.; Пешкова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 66; Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 52; 
Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 32. – С. отклоненный.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, вдоль дороги. У. 
Рассеянно.

Rumex aquaticus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 43; Елизарьева, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 25; Каши-
на, 1992, Фл. Сиб. 5: 98; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 109; Пешкова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 67; Ники-
форова, 2012, Консп. фл. Аз. России: 104; Антипова, 2012,                     
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Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 189. – Щавельник водя-
ной, щавель водяной.

Берега водоемов, сырые луга, болота, кустарниковые 
заросли. Обычен во всех районах, обилен.

R. pseudonatronatus (Borb.) Bord. ex Murb.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 43; Елизарьева, 1971, Фл. 
Красн. кр. 5, 2: 24; Кашина, 1992, Фл. Сиб. 5: 102; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 110; Пешкова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 68; Никифорова, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 105; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
191. – Щ. ложносолончаковый.

На лугах, по берегам водоемов, у дорог, в населенных 
пунктах. Рассеянно во всех районах.

Сем. Plumbaginaceae Juss. – Свинчатковые	
Goniolimon speciosum (L.) Boiss.: Черепнин, 1965, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 5: 40; Курбатский, 1977, Фл. Красн. кр. 
8: 92; Ковтонюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 50; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 111; Пешкова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 69; Гребенюк, 2012, Консп. фл. Аз. России: 116; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 192. – Угло-
стебельник	красивый, Гониолимон красивый.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, в березово-еловом 
лесу, на степном склоне и осочковом деградированном лугу. 
У. Довольно обилен.

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntzе: Черепнин, 1965, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 41; Курбатский, 1977, Фл. Красн. 
кр. 8: 92; Ковтонюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 54; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 112; Пешкова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 70; Гребенюк, 2012, Консп. фл. Аз. России: 117; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 192. – Кермек 
Гмелина.

Собран однажды Гр. Скоробогатько в Тасеевской воло-
сти (Крылов и Штейнберг, 1918). Х.
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Сем. Balsaminaceae Bercht. et J. Presl. –	Бальзаминовые
Impatiens noli-tangere L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 188; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 17; Байков, 
1996, Фл. Сиб. 10: 62; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 212; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 159; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 120; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 320. – Недотрога обыкновенная.

В заболоченных долинных лесах, по берегам рек и ру-
чьев. Рассеянно в Нн, Л, Нм.

Сем. Hypericaceae Juss. – Зверобойные	
Hypericum ascyron L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 196; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 21; Власо-
ва, 1996, Фл. Сиб. 10: 72; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 114; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 72; Хан, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 120; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 195. – Зверобой большой.

В березовых, березово-осиновых лесах, на опушках, 
в зарослях кустарников, на береговых галечниках, лесных лу-
гах на заболоченных осочковых лугах. Единично в Л, Нн, Т.

H. hirsutum L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 197; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 21; Власова, 1996, Фл. 
Сиб. 10: 74; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
115; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 72; Хан, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 120; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 196. – З. пушистый.

На лесных, долинных и остепненных лугах, по опуш-
кам пихтовых, сосновых, березовых лесов, по берегам рек. 
Рассеянно в Нм, Е.

Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые
Andromeda polifolia L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 16; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 77; Малышев, 
1997, Фл. Сиб. 11: 22; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп.
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Ср. Сиб.: 115; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 72; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 123; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 197. – Подбел многолистный.

На сфагновых болотах, в сырых моховых редколесьях. 
Обилен в Е, Т, Сп.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 17; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 78; 
Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 23; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 116; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 72; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 123; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 197. – Толокнянка обыкновенная.

Собран в Тасеевском районе, в сосновом лесу М.И. Бе-
гляновой (1962). Х.

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench: Черепнин, 1965, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 16; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 77; 
Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 22; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 116; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 73; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 124; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 198. – Хамедафне болотная.

На сфагновых лесных болотах, в редких болотистых 
лесах. Обилен в С, Е, Сп.

Chimaphilla umbellata (L.) W.P.C. Barton: Черепнин, 
1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 9; Вылцан, 1977, Фл. Красн. 
кр. 8: 73; Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 13; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 117; Байков, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 73; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 124; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 198. – Зимолюбка 
зонтичная.

Собран однажды в окр. ст. Решеты М.И. Бегляновой 
(1958). Сп.

Hypopitys monotropa Crantz: Черепнин, 1965, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 5: 10; Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 14; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 117; Байков, 2005, 
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Консп. Фл. Сиб.: 73; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 198. – Monotropa hypopitys L.: Байков, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 128. – Подъельник обыкновенный.

Собран в березово-еловом моховом лесу в окр. с. Хан-
дала. Единично. Собран в окр. с. Тины, в березовом лесу 
М.Д. Соловьевой в 1925 г. (Черепнин, 1965). Х, Сп.

Ledum palustre L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 12; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 74; Малышев, 1997, 
Фл. Сиб. 11: 15; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
117; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 73; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 125; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 199. – Багульник болотный.

Во влажных хвойных лесах, на моховых болотах. До-
вольно обилен в С, Х, Е, Т, Нн, Сп.

Moneses uniflora (L.) A. Gray: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 8; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 72; 
Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 13; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 117; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 74; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 125; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 199. – Одноцветка круп-
ноцветная.

В зеленомошных хвойных, лиственно-хвойных лесах. 
Рассеянно во всех районах.

Orthilia secunda (L.) House: Вылцан, 1977, Фл. Красн. 
кр. 8: 73; Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 12; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 118; Байков, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 74; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 200. – Ramischia 
secunda (L.) Garcke: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 8. – Ортилия однобокая.

В зеленомошных и травяно-зеленомошных хвойных, 
лиственных и смешанных лесах. Довольно обилен во всех 
районах.



169

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.: Черепнин, 1965, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 22; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 81; 
Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 28; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 118; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 74; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 200. – Клюква мелкоплодная.

Собран в окр. п. Тугач на болоте Л.М. Черепниным 
(1959), в окр. ст. Ельник на моховом болоте Л.И. Кашиной 
(1977). Т, Е.

O. palustris Pers.: Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 81; Ма-
лышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 28; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 118; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 74; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 200. – O. quadripetalus Gilib., nom. illeg.: 
Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 22. – К. болотная.

На сфагновых болотах. Очень обилен в Т, Сп, С.
Pyrola asarifolia Michх.: Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 

9; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 119; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 119; Байков, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 74; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 126. –                            
P. incarnata Fisch. ex DC.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 7, «Pirola»; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 71; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 201. – Грушан-
ка копытолистная. 

В зеленомошных и травяных хвойных лесах. Единично 
в Нн, Т, Л, Сп, У.

P. chlorantha Sw.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 6, «Pirola»; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 71; Малы-
шев, 1997, Фл. Сиб. 11: 9; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 119; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 74; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 201. – Г. зеленоцветная.

В сосновых и сосново-березовых лесах. Рассеянно в Л, У.
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P. media Sw.: Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 10; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 119; Байков, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 74; Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 7, «Pirola»; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 72; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 201. – Г. средняя.

В сосновых, смешанных лесах. Довольно обилен в Х, 
Нм, С, У.

P. minor L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 
8, «Pirola»; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 72; Малышев, 
1997, Фл. Сиб. 11: 10; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 120; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 74; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 202. – Г. малая.

В зеленомошных хвойных и смешанных лесах. Обилен 
в Нн, Л, Е, Т, У.

P. rotundifolia L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 6, «Pirola»; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 71; Ма-
лышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 11; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 120; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 74; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 126; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 202. – Г. круглолистная.

В сосновых, смешанных лесах, на лесных болотах, сре-
ди заболоченных кустарников. Обилен в Нм, Е, Л, У, Т.

Vaccinium myrtillus L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 20; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 80; Малы-
шев, 1997, Фл. Сиб. 11: 25; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 120; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 75; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 128; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 202. – Черника обыкновенная.

В зеленомошных темнохвойных и сосновых лесах. 
Обилен в большинстве районов. Отсутствуют сборы из Л.

V. uliginosum L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 19; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 80; Малышев, 1997, 
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Фл. Сиб. 11: 26; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
120; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 75; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 128; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 203. – Голубика обыкновенная.

В заболоченных гипновых лесах, на сырых лесных опуш-
ках, по краям моховых болот. Образует заросли в Е, Х, Т.

V. vitis-idaea L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 21; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 79; Малышев, 1997, Фл. 
Сиб. 11: 27; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
121; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 75; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 128; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 203. – Брусника обыкновенная.

В зеленомошных сухих и смешанных лесах. Обилен 
в С, Нн, Нм, Е, Х, Т, Сп, У.

Сем. Polemoniaceae Juss. – Синюховые
Polemonium caeruleum L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 65, «coeruleum»; Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 
8: 109, «coeruleum»; Рыбинская, 1997, Фл. Сиб. 11: 96; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 241; Доронькин, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 179; id., 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 130; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
355. – Синюха голубая.

На лугах, лесных полянах, по берегам рек. Обычен во 
всех районах, везде малообилен.

Сем. Primulaceae Batsch ex Borkh. –	Примуловые
Androsace filiformis Retz.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 31; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 
8: 87; Ковтонюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 33; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 122; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 76; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 135; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 204. – Проломник 
нитевидный.
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По сырым лугам и болотистым местам, по берегам рек, 
вдоль лесных дорог. Обилен группами в Л, С, Нм, Т, Сп, У.

A. septentrionalis L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 35; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 88; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 123; Ковто-
нюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 36; id., 2005, Консп. Фл. Сиб.: 76; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 136; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 206. – П. северный.

На суходольных, солонцеватых лугах, сорное на полях, 
вдоль дорог. Обычен в большинстве районов. Обилен. Нет 
сборов из Е и Нм.

Cortusa sibirica Andrz. ex Besser: Ковтонюк, 1997, Фл. 
Сиб. 11: 36; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 123; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 77; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 206. – C. altaica auct. non Losink.: 
Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 36; Положий, Лош-
карева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 90. – Primula matthioli (L.) J.A. 
Richt. subsp. sibirica (Andrz. ex Bess.) Kovt.: Ковтонюк, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 132. – Кортуза сибирская.

Собран в болотистой местности к югу от ст. Решеты 
Л.М. Черепниным (1958). Сп.

Glaux maritima L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 39; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 91; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 124; Ковто-
нюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 38; id., 2005, Консп. Фл. Сиб.: 78; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 137; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 206. – Млечник приморский.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, у реки и на осочко-
вом солончаковом лугу. Рассеянно в У.

Lysimachia davurica Ledeb: Ковтонюк, 1997, Фл. Сиб. 
11: 39; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 124; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 78; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 137; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 207. – Вербейник даурский.
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Собран однажды на берегу оз. Святое, у воды. Рассеян-
но. С.

L. vulgaris L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 38; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 90; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 124; Ковтонюк, 
1997, Фл. Сиб. 11: 39; id., 2005, Консп. Фл. Сиб.: 78; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 137; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 207. – В. обыкновенный.

На влажных пойменных лугах, по берегам рек и озер, 
среди зарослей кустарников, по сырым опушкам. Рассеянно 
в большинстве районов. Нет сборов из Е, У.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 38; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. 
Красн. кр. 8: 90; Ковтонюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 40; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 124; Байков, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 78; Ковтонюк, 2012, Консп. фл. Аз. России: 137; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 207. – 
Наумбургия кистецветная.

По сырым пойменным, высокотравным лугам, берегам 
водоемов, на болотах. В большинстве районов редок, мес-
твми обилен. Отсутствуют сборы из Нм, Х, Сп.

Primula cortusoides L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 25; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 
83; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 125; Ковто-
нюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 42; id., 2005, Консп. Фл. Сиб.: 79; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 130; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 208. – Первоцвет кортузовидный.

Собран однажды в окр. п. Тугач, в смешанном лесу 
Л.М. Черепниным (1959). Т.

Trientalis europaea L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 39; Положий, Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 
91; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 126; Ковто-
нюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 47; id., 2005, Консп. Фл. Сиб.: 80; id., 
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2012, Консп. фл. Аз. России: 137; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 210. – Седмичник европейский.

В сырых еловых и сосновых лесах. Встречается в боль-
шинстве районов, малообилен. Нет сборов из Нн, С.

Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые
Populus nigra L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

3: 23; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 120; Большаков, 
1992, Фл. Сиб. 5: 9; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 132; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 83; Байков, Петрук, 
2012, Консп. фл. Аз. России: 138; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 218. – Тополь черный.

Собран однажды по берегу р. Пойма. Е. Единично.
P. tremula L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 

23; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 120; Большаков, 
1992, Фл. Сиб. 5: 11; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 132; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 83; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 139; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 218. – Т. трясущийся, осина.

В составе хвойных, лиственных и смешанных лесов. 
Встречается во всех районах. Особенно обилен в Е, где об-
разует осиновые и пихтово-осиновые леса.

Salix bebbiana Sarg.: Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 
5, 1: 107; Большаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 29; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 133; Байков, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 84; Байков, Петрук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 140; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 220. – S. 
xerophylla B. Flod.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 16. – Ива Бэбба.

В подлеске, на опушке и вырубках, по берегам и пой-
мам рек, в зарослях кустарников. Обилен во всех районах.

S. caprea L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 15; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 104; Больша-
ков, 1992, Фл. Сиб. 5: 30; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп.              
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Ср. Сиб.: 133; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 84; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 140; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 220. – И. козья.

В подлеске и на опушках лесов, на хорошо дренирован-
ных почвах, по берегам рек, на лесных и пойменных лугах, 
по краям проточных болот, у дорог. Местами обилен в Х, Т, 
Е, Л, Сп.

S. gmelinii Pall. 1789, Fl. Ross. 1, 2: 77; Beljaeva et 
Sennikov, 2008, Kew Bulletin, 63,2: 281. – S. dasyclados Wimm.: 
Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 19; Гудошников, 
1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 114; Большаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 
36; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 134; Бай-
ков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 85; Байков, Петрук, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 141; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 221. – И. Гмелина, и. шерстистопобеговая.

По поймам и берегам рек, у ручьев и озер. Местами 
обилен в Т, Х, Нн, У.

S. kochiana Trautv.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 19; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 116; Боль-
шаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 44; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 134; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 86; Бай-
ков, Петрук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 143; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 221. – И. Коха.

На сырых лугах, по поймам и берегам рек, озер. Обилен 
группами в Е, Т, Сп, Нм, С.

S. myrtilloides L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 17; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 108; Боль-
шаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 53; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 135; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 87; Бай-
ков, Петрук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 145; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 221. – И. черничная.

Собран в окр. с. Аргаза в 1954 г., определен Н.М. Боль-
шаковым (Черепнин, 1961), в окр. ст. Решеты и в окр. п. Тугач 
в смешанном лесу Л.М. Черепниным (1958, 1959). Е, Сп, Т.
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S. pentandra L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 22; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 118; Больша-
ков, 1992, Фл. Сиб. 5: 24; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 135; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 83; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 139; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 222. – И. пятитычинковая.

В смешанных заболоченных лесах, на болотах, сырых 
лугах. Нн, Х, Нм. Обилен группами. В окр. ст. Решеты, в 3 км
в юго-западном направлении и в окр. п. Тугач, на болоте, 
в смешанном лесу собран Л.М. Черепниным (1959, 1958). 
Сп, Т.

S. pyrolifolia Ledeb.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 17; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 109; Больша-
ков, 1992, Фл. Сиб. 5: 26; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 135; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 84; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 141; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 222. – И. грушанколистная.

По поймам и берегам рек, сырым лугам, болотам и сы-
рым лесам. Обычен в Т, Нн, Л. Обилен группами.

S. rhamnifolia Pall.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 15; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 101; Больша-
ков, 1992, Фл. Сиб. 5: 35; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 136; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 85; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 141; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 222. – И. крушинолистная.

Собран в заболоченном березняке в окр. с. Новомаринов-
ка, по берегу реки в окр. п. Тугач. Нм, Т. Обилен группами.

S. rorida Laksch.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 21; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 117; Боль-
шаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 42; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 136; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 86; Бай-
ков, Петрук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 143; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 223. – И. росистая.
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Собран однажды вдоль дороги в окр. п. Тугач Л.М. Че-
репниным (1959). Т.

S. rosmarinifolia L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 18; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 111; Больша-
ков, 1992, Фл. Сиб. 5: 43; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 136; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 86; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 143; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 223. – И. розмаринолистная.

На болотах, заболоченных берегах и поймах рек, в сы-
рых лесах, образует заросли. Встречается в Т, Нм, Нн, Е, Л, 
Сп. Рассеянно.

S. taraikensis Kimura: Большаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 31; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 137; Байков, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 84; Байков, Петрук, 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 141; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 224. – S. livida auct. non Wahlenb p. p.: Черепнин, 
1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 23; Гудошников, 1967, Фл. 
Красн. кр. 5, 1: 120. – И. синевато-серая, тарайкинская.

В подлеске и на опушках светлохвойных, лиственных, 
смешанных и разреженных темнохвойных лесов, по пой-
мам и берегам рек. Обилен группами в Нн, Л, Сп.

S. triandra L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 
21; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 117; Большаков, 
1992, Фл. Сиб. 5: 23; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 137; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 83; Байков, Пе-
трук, 2012, Консп. фл. Аз. России: 139; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 224. – И. трехтычинковая.

По берегам и поймам рек и озер. Редок во всех районах. 
Обилен группами.

S. viminalis L.: Большаков, 1992, Фл. Сиб. 5: 38; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 137; Байков, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 85; Байков, Петрук, 2012, Консп. фл. Аз. 
России: 142; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
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Сиб.: 224. – S. rossica Nas.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 18; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 1: 
112. – S. splendens Turcz.: Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 
5, 1: 113. – И. прутовидная.

По поймам и берегам рек, на лугах, в ивовых зарослях. 
Широко распространен во всех районах. Очень обилен.

Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые
Viola epipsiloides A. Lӧve et D. Lӧve: Зуев, 1996, Фл. 

Сиб. 10: 90; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
128; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 81; Зуев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 148; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 212. – V. repens Turcz. ex Trautv. & С.А. Mey., 
non Schwein. 1822: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 211; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 28. – Ф. лысоватая, 
ф. ползучая.

Собран в окр. п. Тугач в смешанном лесу и на боло-
те Л.М. Черепниным (1959), в окр. ст. Решеты на заболо-
ченном берегу реки Л.М. Черепниным, Т.К. Некошновой 
(1958). Т, Сп.

V. hirta L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
206; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 27; Зуев, 1996, Фл. Сиб. 
10: 89; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 129; 
Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 80; Зуев, 2012, Консп. фл. Аз. 
России: 147; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 213. – Ф. коротковолосистая.

В березово-сосновых лесах, на вырубках, каменистых 
обнажениях. Рассеянно в Нн, Х, Сп, У, С.

V. maurittii Teplouchow: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 208; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 28; Зуев, 
1996, Фл. Сиб. 10: 88; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 129; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 80; Зуев, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 147; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 213. – Ф. Морица.



179

В сосново-березово-еловых лесах, на болотах. Рассеян-
но в Сп, С.

V. mirabilis L.: Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 80; Зуев, 
1996, Фл. Сиб. 10: 88; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 130; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
214; Зуев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 147. – V. brachysepala 
auct. non Maxim.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
207. – Ф.	удивительная.

В березовых лесах, на злаково-разнотравных лугах, степ-
ных склонах, в зарослях кустарников. Единично в Т, Х, Нн, У.

Viola nemoralis Kutz.: Никитин, 1995, Бот. журн. 80,7: 
90; id., 1996, Фл. Вост. Евр. 9: 194; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 214. – V. canina auct. non L., p. p.:
Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 210; Зуев, 1996, 
Фл. Сиб. 10: 89; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
127; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 80; Зуев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 148. – V. montana auct. non L.: Вылцан, 1977, 
Фл. Красн. кр. 7: 29, p.min.p. – Фиалка дубравная.

В мелколиственных и березово-сосновых лесах, по их 
опушкам, на песчаных берегах рек. Довольно обилен в С, 
Нм, Т, Е, Сп.

V. rupestris F. W. Schmidt: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 208; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 129; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 215. – V. 
arenaria DC.: Зуев, 1996, Фл. Сиб. 10: 87; Вылцан, 1977, Фл. 
Красн. кр. 7: 28; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 80; Зуев, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 147. – Ф. каменная, ф. скальная.

На сухих склонах, в светлых березовых и сосновых ле-
сах, на лугах, на окраине сосново-лиственнично-березового 
леса. Довольно обилен в Нн, С, Л, Х, У, Сп, Т. 

V. uniflora L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 217; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 29; Зуев, 1996, Фл. 
Сиб. 10: 98; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
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131; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 82; Зуев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 150; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 216. – Ф. одноцветковая.

В березово-сосновых травяных лесах, по берегам рек, 
ручьев. Обычен во всех районах, всюду довольно обилен.

Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) –
Капустовые	(Крестоцветные)

Arabis glabra (L.) Bernh.: Дорофеев, 1998, Turczaninowia, 
1 3: 29; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 90; id., 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 153; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 227. – Turritis glabra L.: Черепнин, 1961, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 3: 226; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 28; Доронькин, 1994, Фл. Сиб. 7: 84; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 139. – Резуха голая, р. гладкая.

На песчаных лугах. Рассеянно в Нн, У.
A. pendula L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

3: 227; Гудошников, 1967, Фл. Красн. кр. 5, 4: 29; Доронь-
кин, 1994, Фл. Сиб. 7: 86; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 139; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 90; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 153; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 227. – Р. повислая.

Во влажных и тенистых местах, в зарослях кустарни-
ков, по берегам рек. Редок в большинстве районов. Места-
ми обилен. Нет сборов из Е, У, С.

Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Rchb.: Череп-
нин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 220; Положий, 1975, Фл. 
Красн. кр. 5, 4: 22; Доронькин, 1994, Фл. Сиб. 7: 71; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 140; Байков, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 90; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 154; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 228. –  
Сурепка дуговидная.

По берегам водоемов, в редколесьях, как сорное у жи-
лья. Обилен в Т, Нн.
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Berteroa incana (L.) DC.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 233; Положий, 19057, Фл. Красн. кр. 5, 4: 38; 
Байков, 1994, Фл. Сиб. 7: 102; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 141; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 90; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 154; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 229. – Икотник седой.

На остепненных солонцеватых, овсяницевых лугах, 
в сосновых и березовых лесах, в окресностях сел. Мало-
обилен в Т, Х, Нн, Сп, С, У.

Brassica campesris L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 243; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 88; 
Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 5: 77; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 141; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 90; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 154; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 229. – Капуста полевая.

Собран однажды в окр. с. Хандала, у забора. Единич-
но. Х.

Bunias orientalis L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 229; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 35; Доронь-
кин, 1994, Фл. Сиб. 7: 93; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 142; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 91; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 155; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 230. – Свербига восточная.

На лугах. Малообилен в Нн, Х, С.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.: Черепнин, 1961, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 3: 251; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 
4: 64; Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 7: 150; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 143; Байков, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 91; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 156; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 231. – Сумочник         
пастуший, Пастушья сумка.

По обочинам дорог, у жилья, во дворах, у заборов. Сор-
ное. Обычен во всех районах, всюду обилен.
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Cardamine macrophylla Willd.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 224; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 25; 
Доронькин, 1994, Фл. Сиб. 7: 82; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 144; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 92; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 156; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 232. – Сердечник крупнолистный.

В пойменных зеленомошных лесах, в приречных зарос-
лях кустарников, по берегам рек. Встречается в большин-
стве районах, рассеянно. Отсутствуют сборы из У.

C. pratensis L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 226; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 27; Доронькин, 
1994, Фл. Сиб. 7: 83; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 144; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 92; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 157; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 233. – С. луговой.

На влажных лугах, болотах, по берегам рек. Рассеянно 
в Т, Сп, С.

Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 216, cum auct. comb. Schur.; Поло-
жий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 17; Овчинникова, 1994, Фл. 
Сиб. 7: 62; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 145; 
Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 93; id., 2012, Консп. фл. Аз. 
России: 158; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 234. – Кружевница Софии, Дескурайния Софии.

На лугах, в окресностях населенных пунктов, у дорог, 
на пустырях. Сорное. Встречается во всех районах, везде 
малообилен.

Draba nemorosa L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 242; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 57; Ники-
форова, 1994, Фл. Сиб. 7: 124; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 146; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 95; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 161; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 235. – Крупка дубравная, к. 
перелесковая.
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На лесных опушках, овсяницевых, клеверо-злаково-
разнотравных лугах, степных склонах, полях, залежах. До-
вольно обилен в Х, Т, Нм, Сп, С, У, Нн.

D. sibirica (Pall.) Thell.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 241; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 57; 
Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 7: 132; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 146; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 95; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 162; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 236. – К. сибирская.

По сырым лугам, на лесных опушках. Местами обилен 
в Х, Сп, Нн, Х, У.

Erysimum cheiranthoides L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 219; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 21; 
Доронькин, 1994, Фл. Сиб. 7: 67; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 146; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 96; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 163; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 236. – Желтушник лакфиоле-
видный, ж. левкойный.

На лесных опушках, обрывах, в зарослях кустарников, 
у дорог. Обычен в большинстве районов, малообилен. От-
сутствуют сборы из Т.

E. marchallianum Andrz. ex M. Bieb.: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 217; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 18; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 96; id., 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 163; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 237. – Erysimum hieracifolium auct. non L.: До-
ронькин, 1994, Фл. Сиб. 7: 68; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 147. – Ж. Маршалла.

Собран по берегу озера в зарослях спиреи, у дороги. 
Единично в С, Сп.

Hesperis sibirica L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 230; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 35; 
Рыбинская, 1994, Фл. Сиб. 7: 94; Антипова, 2003, Фл. сев.                               
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лесостеп. Ср. Сиб.: 148; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 97; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 164; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 238. – Вечерница сибирская.

На лугах, полянах, в долинах рек, лесах, зарослях ку-
старников. Единично в Е, Л, Т, Х, Нм, Нн, С.

Lepidium densiflorum Schrad.: Никифорова, 1994, Фл. 
Сиб. 7: 142; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
149; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 98; id., 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 165; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 239. – L. apetalum auct. non Willd.: Черепнин, 1961, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 246; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 59. – Клоповник круглоцветковый.

Собран однажды на солончаковом лугу в окр. ст. им. 
Лукашевича. Л. Довольно обилен.

L. ruderale L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 246; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 60; Никифоро-
ва, 1994, Фл. Сиб. 7: 143; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 150; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 98; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 165; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 240. – К. сорный, к. мусорный.

У дорог, как сорное у жилья. Встречается в большин-
стве районов, довольно обилен. Отсутствуют сборы из Т, Л.

Rorippa palustris (L.) Bess.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 3: 242; Доронькин, 1994, Фл. Сиб. 7: 76; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 151; Байков, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 83; id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 168; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 242. – R. 
islandica auct. non (Oed. ex Murrav) Borb.: Положий, 1975, 
Фл. Красн. кр. 5, 4: 22. – Жерушник болотный.

По песчаным и глинистым берегам рек, влажным лу-
гам. Обилен в Л, С, Нм, Т, Сп, У.

Sisymbrium loeselii L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 3: 213; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 15; 
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Овчинникова, 1994, Фл. Сиб. 7: 54; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 153; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 101; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 169; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 243. – Гулявник Лезеля, г. 
жестковолосистый.

На остепненных лугах, по берегам рек, у жилья, дорог. 
Обычен во всех районах, обилен.

Sphaerotorrhiza trifida (Poir. ex Lam.) Khokhr.: Доронь-
кин, 1994, Фл. Сиб. 7: 78; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 153; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 101; id., 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 169; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 244. – Dentaria tenuifolia Ledeb.: Че-
репнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 222. – D. trifida Poir. 
ex Lam.: Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 57. – Cardamine 
trifida (Poir. ex Lam.) B.M.G. Jones: Черепанов, 1995, Сос. 
раст. Росс. и сопр. гос.: 255. – Зубяночка тройчатая, Сер-
дечник тройчатый.

В смешанных сырых лесах, по берегам ручьев. Единич-
но в Х, Е, Сп.

Thlaspi arvense L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 248; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 63; Ники-
форова, 1994, Фл. Сиб. 7: 147; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 154; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 103; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 171; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 245. – Ярутка полевая.

На полях, залежах, пустырях. Встречается во всех рай-
онах, везде обилен.

Velarum officinale (L.) Rchb.: Дорофеев, 1998, 
Turczaninowia, 1, 3: 29; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 154; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
245; Байков, 2012, Консп. фл. Аз. России: 171. – Sisymbrium 
officinale (L.) Scop.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
3: 214; Положий, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 15; Овчинникова, 
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1994, Фл. Сиб. 7: 55; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 103. – 
Желтец лекарственный.

Собран однажды в окр. с. Хандала, на разнотравно-
злаковом лугу. Единично в Х.

Сем. Malvaceae Juss. – Мальвовые,	Просвирниковые
Malva pulchella Bernh.: Антипова, 2012, Фл. внутрикон-

тинент. остров. лесостеп. Ср. Сиб.: 246. – М. mohileviensis 
Downar: Власова, 1996, Фл. Сиб. 10: 69; Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 193; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 19; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 155; Байков, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; Хан, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 172. – Мальва (просвирник) могилевская.

В огородах, вдоль дорог, на пустырях, сорное. Встреча-
ется во всех районах, довольно обилен.

M. pusilla Smith: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 193; Серых, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 19; Власова, 1996, 
Фл. Сиб. 10: 69; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
155; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; Хан, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 173; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 246; . – М. низкая, калачики.

В березово-сосновых лесах, окресностях сел, у дорог, 
на пустырях. Довольно обилен в Нн, Х, Т, Сп, У.

Сем. Thymelaeaceae Juss. – Тимелеевые
Daphne mezereum L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 218; Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 31; 
Зуев, 1996, Фл. Сиб. 10: 102; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 159; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 109; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 173; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 253. – Волчeягодник обык-
новенный, волчье лыко.

Во влажных тенистых хвойных, лиственных, смешан-
ных лесах, зарослях кустарников. Единично в Е, Нм, Т, Сп.
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Сем. Cannabaceae Martinov – Коноплевые
Cannabis sativa L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 3: 33; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 17; Красно-
боров, 1992, Фл. Сиб. 5: 75; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 155; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; id., 
2012, Консп. фл. Аз. России: 174; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 247. – C. ruderalis Janisch.: Черепнин, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 33; Гудошников, Фл. Красн. кр. 5, 
2: 17. – Конопля посевная.

По обочинам дорог, залежам, у жилья, сорное. Обычен 
во всех районах, местами очень обилен.

Humulus lupulus L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 33; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 17; Красно-
боров, 1992, Фл. Сиб. 5: 74; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 156; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; 
id., 2012, Консп. фл. Аз. России: 174; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 248. – Хмель обыкновенный.

Собран в ивовых зарослях вдоль реки Агул в окр. д. Но-
вомариновка, на пойменном лугу в окр. с. Старая Пойма. 
Нм, Сп. Единично.

Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные
Urtica cannabina L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 3: 34; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 18; 
Гельтман, 1992, Фл. Сиб. 5: 77; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 156; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; 
Зуев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 175; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 248. – Крапива коноплевая.

По долинам рек, на лугах. По обочинам дорог, залежам, 
на полях, у жилья, сорное. Обычен во всех районах, обилен 
группами.

U. dioica L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 
35; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 18; Гельтман, 1992, 



188

Фл. Сиб. 5: 77; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
156; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; Зуев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 175; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 248. – К. двудомная.

В лесах, по берегам водоемов, окраинам болот, по обо-
чинам дорог, залежам, на полях, у жилья, в лесах. Сорное. 
Обычен во всех районах, местами очень обилен.

U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz: Гельтман, 1992, Фл. 
Сиб. 5: 79; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 156; 
Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; Зуев, 2012, Консп. фл. 
Аз. России: 175; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 249. – К. пикульниколистная.

Собран однажды в окр. оз. Святое, в березово-сосновом 
лесу. Обильно. С.

U. urens L.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 
34; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 17; Гельтман, 1992, 
Фл. Сиб. 5: 80; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
157; Байков, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 104; Зуев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 175; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 249. – К. жгучая.

По обочинам дорог, залежам, на полях, у жилья, в огоро-
дах, в лесах, на болотах. Довольно обилен во всех районах.

Сем. Euphorbiaceae Juss. –	Молочайные
Euphorbia borealis Bajkov: Байков, 2005, Консп. Фл. 

Сиб.: 106; Байков, Соловьев, 2012, Консп. фл. Аз. России: 
177; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
249. – E. discolor auct. non. Bertol, nec Ledeb.: Черепнин, 
1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 183; Лошкарева, 1977, Фл. 
Красн. кр. 7, 8: 13, р. р. (var. angustifolia (Kryl.) Loschk., var. 
glabra Loschk. et Polozh., p. p.); Байков, 1996, Фл. Сиб. 10: 
43; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 157. – Мо-
лочай северный, м. двуцветный.
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В негустом сосновом лесу в окр. оз. Святое и в сме-
шанном мелколиственно-хвойном, сосново-елово-осиновом 
лесу в окр. с. Улюколь. С, У. Рассеянно.

E. jenisseinsis Bajkov: 1996, Фл. Сиб. 10: 77; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 158; Байков, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 105; Байков, Соловьев, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 176; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
251. – E. alpina C. A. Mey. var. pilosa Ledeb., p. p.: Череп-
нин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 3: 34; Лошкарева, 1977, 
Фл. Красн. кр. 7: 12. – М. енисейский.

Собран однажды на каменистых склонах в окр. с. Тугач 
Л.М. Черепниным (1959). Т.

E. korshinskyi Geltm., 1996, Бот. журн. 81, 9: 85; Байков, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 107; Байков, Соловьев, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 177; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 251. – E. discolor auct. non Ledeb.: Байков, 
1996, Фл. Сиб. 10: 43. – М. Коржинского.

Собран однажды в березово-сосново-осиновом лесу 
в окр. оз. Улюколь. У. Единично.

E.	pilosa L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
182; Лошкарева, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 12. – E. lutescens 
Ledeb.: Байков, 1996, Фл. Сиб. 10: 51, cum auct. C.A. Mey.; 
Доронькин, 2003, Фл. Сиб. 14: 72; Байков, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 105; Байков, Соловьев, 2012, Консп. фл. Аз. Рос-
сии: 176; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
251. – М. волосистый.

По берегам рек, на песчаной почве. Редок в Т, Нн, Нм, 
Л, Е.

Сем. Crassulaceae J. St.-Hil. – Толстянковые
Aizopsis aizoon (L.) Grulich: Антипова, 2012, Фл. внутри-

конт. остр. лесостеп. Ср. Сиб.: 253; Гончарова, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 176. – Sedum aizoon L. s. str.: Пешкова, 1994, 
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Фл. Сиб. 7: 159; Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
9; Положий, Копанева, 1975, Фл. Красн. кр. 5,4: 67; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 160; Доронькин, 2003, 
Сиб. 14: 58; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 110. – Жи-
вучник	живучий, Очиток живучий.

На открытых склонах, полянах среди леса. Рассеянно 
в Л, Нн, С.

Сем. Saxifragaceae Juss. –	Камнеломковые
Chrysosplenium sibiricum (Ser.) Khokhr: Овчинникова, 

2012, Консп. Фл. Аз. России: 194. – Chrysosplenium sibiricum 
(Ser. ex DC.) Сharkev. 1989, Сос. раст. сов. Дальн. Вост. 4: 
185, comb. superfl.; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 161; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 256. – 
C. alternifolium subsp sibiricum (Ser. еx DC.) Hulten: Малы-
шев, 1994, Фл. Сиб. 7: 202; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 112. – C. alternifolium auct. non L.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 20; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. 
Красн. кр. 5, 4: 82.– Селезеночник сибирский.

В тенистых местах в лесах, на болотах. Рассеянно во 
всех районах.

Mitella nuda L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 18; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 81; Ма-
лышев, 1994, Фл. Сиб. 7: 200; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 162; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
112; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 193; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 256. – Мителла голая.

В зеленомошных лесах, приречных ельниках. Обилен 
во всех районах.

Saxifraga aestivalis Fisch. et С.А. Mey.: Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 162; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 112; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 186; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 256. – S. nelsoliana 
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subsp. aestivalis (Fisch. et C.A. Mey.) D. А. Webb.: Малышев, 
1994, Фл. Сиб. 7: 188. – S. punctata auct. non. L.: Черепнин, 
1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 14; Положий, Лошкарева, 
1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 75. – Камнеломка летняя.

На каменистых берегах рек, ручьев. Встречается в боль-
шинстве районов, рассеянно. Нет сборов из У.

S. hirculus L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
15; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 77; Малы-
шев, 1994, Фл. Сиб. 7: 182; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 162; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 113; id., 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 188; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 257. – К. болотная, к. козлик.

На болотах. Рассеянно в Е, С, Сп.

Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
Ribes atropurpureum C.A. Mey.: Черепнин, 1963, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 4: 25; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. 
Красн. кр. 5, 4: 86; Малышев, 1994, Фл. Сиб. 7: 211; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 163; Овчинникова, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 115; Гребенюк, 2012, Консп. фл. Аз. 
России: 195; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 258. – Смородина темно-пурпуровая.

Собран в окр. ст. Ельник, в заболоченном еловом. Об-
разует заросли. Е.

R. glabrum (Held.) Sennik.: Антипова, 2012, Фл. внутри-
континент. остров. лесостеп. Ср. Сиб.: 259. – R. glabellum 
auct. non (Trautr. et C.A. Mey.) Hedl.: Малышев, 1994, Фл. 
Сиб. 7: 213; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
163; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 116; Гребенюк, 
2012, Консп. фл. Аз. России: 195. – R. rubrum auct. non L.: 
Черепнин, 1963, Фл. южн.ч. Красн. кр. 4: 24. – R. acidum 
Turcz. ex Pojark.: Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 85. – С. голая.
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На кустарничковых берегах водоемов, в приречных ле-
сах. Довольно обилен в Е, Сп, Т.

R. hispidulum (Jancz.) Pojark.: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 24; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. 
кр. 5, 4: 86; Антипова, 2003, Фл. север. лесост. Ср. Сиб.: 163; 
Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 116; Гребенюк, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 195. – R. spicatum auct. non E. Robson, 
p. p.: Малышев, 1994, Фл. Сиб. 7: 216; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 259. – С. щетинистая, кислица.

В лесах, по берегам рек, на болотах, в ивовых зарослях. 
Обычен во всех районах. Обилен.

R. nigrum L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
26; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 87; Ма-
лышев, 1994, Фл. Сиб. 7: 214; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 164; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
116; Гребенюк, 2012, Консп. фл. Аз. России: 197; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 259. – С. черная.

В лесах, по берегам рек, на болотах. Встречается и обы-
чен во всех районах. Образует заросли.

R. procumbens Pall.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 27; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 87; 
Малышев, 1994, Фл. Сиб. 7: 215; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 164; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
116; Гребенюк, 2012, Консп. фл. Аз. России: 197; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 259. – С. моховая.

В смешанных заболоченных лесах, по берегам лесных 
ручьев. Довольно обилен в Т, Сп, Е, Нн.

Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные
Agrimonia pilosa Ledeb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 83; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 137; Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 121; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 165; Овчинникова, 2005, Консп. 
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Фл. Сиб.: 117; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 222; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 261. – Репей-
ничек волосистый.

По суходольным лугам, разреженным березово-
осиновым колком, лесным опушкам. Обычен во всех райо-
нах, довольно обилен.

Alchemilla glabricaulis Lindb. fil.: Положий, Лошкаре-
ва, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 136; Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 
8: 111; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 118; id., 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 223. – Манжетка голостебельная.

На полянах. Единично в Нн, Л, Нм, Х.
A. hebescens Juz.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 4: 81; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 
134; Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 112; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 166; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 118; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 223; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 262. – М. 
притупляющаяся.

На лесных лугах. Довольно обилен в Нн, Л.
A. pachyphylla Juz.: Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 116; Ан-

типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 167; Овчиннико-
ва, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 119; id., 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 224; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
263. – М. толстолистная.

Собран однажды на лугу у р. Маны на ст. им. Лукаше-
вича. Л. Довольно обилен.

Comarum palustre L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 51; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 102; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 35; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 168; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 120; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 206; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 265. – Сабель-
ник болотный.
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По болотам, болотистым лугам, по берегам рек, озер. 
Очень обилен в Т, Е, С. Довольно обилен в Л, Нн, Нм, Сп.

Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Libdl. 1830, in Edwards,s 
Bot. Reg. 15: tab. 1305. – C. melanocarpa Lodd., nom. nud.: Че-
репнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 40; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 265. – C. melanocarpus 
Fisch. ex Brytt.: Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 94; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 22; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 168; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 120; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 203. – Ки-
зильник рыхлоцветковый, К. черноплодный.

В разреженных лесах, по опушкам, в кустарниковых за-
рослях. Довольно обилен группами в Х, Нн, У, Е.

Crataegus dahurica Koehne et C.K. Schneid.: Черепнин, 
1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 43; Положий, Лошкарева, 
1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 96; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 27; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 169; Овчин-
никова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 121; id., 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 203; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 266. – Боярышник даурский.

Собран однажды в березово-еловом лесу в окр. д. Ново-
мариновка. Единично в Нм.

C. sanguinea Pall.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 42; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 96; 
Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 27; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 169; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
121; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 203; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 266. – Б. кроваво-красный.

В разреженных березово-сосновых, лиственных лесах, 
по их опушкам, в зарослях кустарников по речным долинам, 
на лесных лугах. Обилен в Х, Нн, С, Е, Сп, У.

Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 87; Овчинникова, 2012, Консп. Фл. 
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Аз. России: 218. – Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz, 
nom. illeg.: Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 
141; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 36; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 172; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 123; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
270. – Курильский чай кустарниковый, пятилистник 
кустарниковый.

По берегам рек, в зарослях кустарников. Единично в Т, Нн.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: Черепнин, 1963, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 4: 78; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. 
Красн. кр. 5, 4: 131; Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 99; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 169; Овчинникова, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 122; id., 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 199; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
267. – Лабазник вязолистный.

На лесных, суходольных, пойменных лугах, в березовых 
колках. Обычен во всех районах, везде довольно обилен.

Fragaria vesca L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 48; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 100; 
Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 35; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 171; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
122; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 219; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 268. – Земляника лесная.

По сухим травяным склонам, лесным полянам, по краю 
леса. Обычен в большинстве районов, везде обилен. Отсут-
ствуют сборы из С, У.

F. viridis Weston: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 49; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 
100; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 35; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 171; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 122 (cum auct. Duch. 1766, nom. inval.); id., 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 219; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 268. – Земляника зеленая, клубника.
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На остепненных, разнотравно-злаковых, осочковых лу-
гах, лесных полянах, по краю леса. Обычен в Нн, Е, Х, С, 
Нм, У. Обилен.

Geum aleppicum Jacq.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 75; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 126; 
Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 89; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 171; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
122; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 221; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 269. – Гравилат алеппский.

В разреженных лесах, на лугах, закустаренных скло-
нах, обочинах дорог. Широко распространен во всех райо-
нах. Довольно обилен.

G. rivale L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
75; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 126; Вы-
дрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 90; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 171; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
122; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 221; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 269. – Г. речной.

На сырых лугах, по берегам рек, озер, в березово-
сосновых лесах. Довольно обилен в Л, Нм, Е, Нн, Т.

Padus avium Mill.: Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 130; По-
ложий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 141; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 171; Овчинникова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 123; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 225; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 270. – P. 
racemosa (Lam.) Gilib., nom. illeg.; Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 87. – P. asiatica Kom.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 88. – Черемуха обыкновенная.

По берегам рек, в березовых, березово-сосновых, 
сосново-березово-еловых лесах. Обычен во всех районах, 
всюду единично.

Potentilla acaulis L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 67; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 
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123; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 74; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 173; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 128; Курбатский, 2012, Консп. фл. Аз. России: 217; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 271. – Лап-
чатка бесстебельная.

Собран однажды на мятликово-осоковом и злаково-
разнотравном лугах в окр. с. Улюколь. У. Обилен.

P. anserinа L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
70; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 123; Кур-
батский, 1988, Фл. Сиб. 8: 81; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 173; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
129; Курбатский, 2012, Консп. фл. Аз. России: 207; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 271. – Л. гусиная.

По берегам водоемов, увлажненным солонцеватым, 
разнотравно-злаковым лугам, вдоль дорог, в окрестностях 
сел. Обычен во всех районах, довольно обилен.

P. argentea L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 63; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 116; 
Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 63; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 173; Положий и др., 2003, Фл. Сиб. 14: 
61; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 126; Курбатский, 
2012, Консп. фл. Аз. России: 213; Антипова, 2012, Фл. вну-
триконтинент. остров. лесостеп. Ср. Сиб.: 272. – P. impolita 
Wahlenb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 63; По-
ложий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 116. – Лапчат-
ка серебристая.

По суходольным, лесным лугам, разреженным лесам, 
в полях по залежам, у дорог. Обилен в большинстве райо-
нов. Нет сборов из Е, Т.

P. bifurca L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
57; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 106; Кур-
батский, 1988, Фл. Сиб. 8: 48; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 174; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
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123; Курбатский, 2012, Консп. фл. Аз. России: 206; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 272. – Л. вильчатая.

На остепненных лугах, по залежам, выгонам, склонам. 
Довольно обилен в Х, У.

P. canescens Besser: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 63; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 
117; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 63; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 174; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 126; Курбатский, 2012, Консп. фл. Аз. России: 213; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 273. – Л. 
седоватая.

Собран однажды в окр. оз. Святое, на лесном злаково-
разнотравном лугу. Рассеянно. С.

P. fragarioides L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 69; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 
123; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 80; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 176; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 129; Курбатский, 2012, Консп. фл. Аз. России: 217; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 274. – Л. 
земляниковидная.

Собран однажды в окр. п. Тугач в смешанном лесу Л.М. 
Черепниным (1958). Т.

P. longifolia Willd. ex Schlecht.: Положий, Лошкарева, 
1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 119; Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 
66; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 173; Овчин-
никова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 127; Курбатский, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 214; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 275. – P. viscosa J. Donn ex Lehm.: Черепнин, 
1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 64. – Л. длиннолистная.

В березово-сосновых лесах, по сухим лугам, открытым 
каменистым склонам. Рассеянно в Л, Е, Нн, Т, Сп.

P. norvegica L.: Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 69; Че-
репнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 65; Положий, Лош-



199

карева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 119; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 178; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 128; Курбатский, 2012, Консп. фл. Аз. России: 215; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 277. –                            
Л. норвежская.

Собран на лесном луге в окр. с Новоникольск и в окр.              
с. Старая Пойма, у дороги. Нн, Сп. Единично.

P. paradoxa Nutt. ex Torr. et Gray: Курбатский, 1988, Фл. 
Сиб. 8: 70; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 179; 
Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 128; Курбатский, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 215; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 277. – P. supinа auct. non. L.: Череп-
нин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 65; Положий, Лошкаре-
ва, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 119. – Л. странная.

Собран однажды в окр. с. Улюколь по окраине березово-
соснового леса. У. Единично.

P. tergemina Sojak: Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 53; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 180; Овчинни-
кова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 124; Курбатский, 2012, Консп. 
фл. Аз. России: 209; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 279. – P. multifida auct. non L. – P. ornithopoda 
auct. non Tausch: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
58; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 107. – Л.	
трехпарная.

Собран однажды на суходольном лугу в окр. ст. им. Лу-
кашевича. Л. Единично.

Rosa acicularis Lindl.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 85; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 139; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 125; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 180; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 130; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 204; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 279. – Шипов-
ник иглистый.
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В смешанных, негустых темнохвойных, сосновых, бе-
резовых лесах, на лугах, по берегам рек, в зарослях кустар-
ников. Обычен во всех районах. Местами образует заросли.

R. majalis Herrm.: Положий, Лошкарёва, 1975, Фл. 
Красн. кр. 5, 4: 140; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 126; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 180; Овчиннико-
ва, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 130; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 204; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
280. – R. cinnamomea L., nom. ambig.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 86. – Ш. майский.

В травяных хвойно-лиственных, березовых и сосновых 
лесах, в зарослях кустарников, на лесных и пойменных лу-
гах. Обилен группами в Нн, У, Е, Сп, С.

Rubus arcticus L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 45; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 98; Поло-
жий, 1988, Фл. Сиб. 8: 29; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 180; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 130; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 205; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 280. – Княженика арктическая.

На сырых лугах, в зарослях кустарников, на болотах. 
Довольно обилен. Нет сборов из Х и У.

R. humulifolius C.A. Mey.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 45; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 99; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 32; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 181; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 130; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 205; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 281. – Костяника 
хмелелистная.

Собран однажды в окр. с. Тины, около старых пней и ко-
чек по правому берегу р. Тины М.Д. Соловьевой в 1924 г.
(Черепнин, 1963). Сп.

R. idaeus L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 46; 
Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 99; Положий, 
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1988, Фл. Сиб. 8: 32; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 181; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 130; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 205; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 281. – Малина обыкновенная.

В негустых хвойных и смешанных лесах, по их окраи-
нам, вырубкам, гарям, на лесных лугах. Обычен в большин-
стве районов. Образует заросли. Нет сборов из У.

R. saxatilis L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
85; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 98; Поло-
жий, 1988, Фл. Сиб. 8: 33; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 181; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 131; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 205; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 282. – Костяника каменистая.

На лесных лугах, в березово-сосновых лесах, в зарос-
лях кустарников. Обильно во всех районах.

Sanguisorba officinalis L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 83; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 137; Выдрина, 1988, Фл. Сиб. 8: 122; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 182; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 131; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 224; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 282. – Кровох-
лебка лекарственная.

На лугах, луговых склонах, по берегам рек, в лесах. 
Встречается во всех районах. Довольно обилен.

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 39; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. 
Красн. кр. 5, 4: 94; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 21; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 182; Овчинникова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 131; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 199; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 282. – Ря-
бинник рябинолистный.

Собран в окр. д. Средняя Шилка в смешанном лесу 
М.Ф. Елизарьевой в 1956 г. (Черепнин, 1963) и в окр. с. Бак-
чет, в долине русла р. Усолки Л.М. Черепниным (1958). Х.
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Sorbus sibirica Hedl.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 41; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 95; 
Курбатский, 1988, Фл. Сиб. 8: 26; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 182; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
132; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 202; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 283. – Рябина сибирская.

В лесах, по берегам рек. Единично во всех районах.
Spiraea chamaedryfolia L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 34; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 91; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 14; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 183; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 132; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 200; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 283. – Таволга ду-
бровнолистная.

Собран по берегу р. Маны в окр. ст. им. Лукашевича 
у водоема в окр. ст. Ельник. Л, Е. Обилен группами. Собран 
по правому берегу р. Кан в 5 км от п. Тугач Л.М. Черепни-
ным (1959). Т.

S. media F. W. Schmidt: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 35; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 92; Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 18; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 184; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 132; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 200; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 284. – Т. средняя.

В сосновых и смешанных лесах, в зарослях кустарни-
ков, по берегам рек. Обычен во всех районах, местами очень 
обилен.

S. salicifolia L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 34; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 5, 4: 91; 
Положий, 1988, Фл. Сиб. 8: 19; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 184; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
133; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 201; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 284. – Т. иволистная.
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По берегам рек, озер, на сырых лугах, в травяных боло-
тах. Образует заросли. Обычен в Е, С, Т, Л, Сп.

Сем. Onagraceae Juss. –	Кипрейные
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.: Черепнин, 

1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 225, «Chamaenerium»; Ко-
панева, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 34, «Chamaenerium»; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 185; Никифорова, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 227, cum. auct. comb. Holub. – 
Chamerion angustifolium (L.) Holub: Власова, 1996, Фл. Сиб. 
10: 115; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 132; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 285. – Хаменериум 
узколистный, Иван-чай.

На гарях, вырубках, лесных и остепненных лугах, 
по галечниковым берегам рек. Обычен в большинстве райо-
нов, довольно обилен. Нет сборов из Нм и С.

Circaea alpinа L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 226; Копанева, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 35; Власова, 
1996, Фл. Сиб. 10: 118; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 185; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 132; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 227; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 286. – Двулепестник альпий-
ский, цирцея альпийская.

В темнохвойных, березово-сосновых лесах, по замше-
лым склонам. Единично в Е, Нн, Нм, Сп, Т, С.

Epilobium adenocaulon Hausskn.: Власова, 1996, Фл. Сиб. 
10: 109; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 185; Ни-
кифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 132; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 228; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 286. – Кипрей железистостебельный.

На речных берегах, вдоль лесных дорог, на вырубках, 
болотах. Единично в С, Сп, Нм, Т, Л.

E. palustre L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 223; Копанева, 1975, Фл. Красн. кр. 4: 223; Власова, 1996, 
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Фл. Сиб. 10: 113; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 186; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 132; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 228; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 287. – К. болотный.

В поймах рек, по берегам, на заболоченных понижени-
ях. Х, С. Обильнен. Собран в окр. ст. Решеты в кочкарни-
ке Л.М. Черепниным, М.И. Бегляновой, Т.К. Некошновой 
(1958). Сп. 

Сем. Fabaceae Lind. (Leguminosae Juss.) –                                      
Бобовые (Мотыльковые)

Amoria hybrida (L.) C. Presl: Бобров, 1967, Бот. журн. 52, 
11: 1598; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 188; 
Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 135; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 289. – Trifolium hybridum 
L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 99; Положий, 
1960, Фл. Красн. кр. 6: 14; Курбатский, 1994, Фл. Сиб. 9: 
202; Никифорова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 258. – Амо-
рия гибридная.

Собран однажды в окр. д. Новомариновка, на дегради-
рованном клеверо-подорожниковом лугу. Нм. Единично.

A. repens (L.) C. Presl: Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 189; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
290. – Trifolium repens L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 99; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 14; Курбатский, 
1994, Фл. Сиб. 9: 204; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 13; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 258.  – А. ползучая.

На суходольных, долинных, лесных лугах, в разреженных 
лесах, на опушках, по берегам рек. Обилен во всех районах.

Astragalus danicus Retz.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 121; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 33; Выд-
рина, 1994, Фл. Сиб. 9: 49; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 190; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
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138; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 232; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 292. – Астрагал датский.

На лесных, суходольных, пойменных лугах, в сосновом 
и сосново-березовом лесу. Единично в Т, Нм, С. Рассеянно в У.

A. propinguus Schischk.: Выдрина, 1994, Фл. Сиб. 9: 32; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 192; Никифо-
рова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 135; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 232; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 294. – A. membranaceus auct. non (Fisch.) Bunge: Череп-
нин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 116; Положий, 1960, Фл. 
Красн. кр. 6: 26. – А. сходный.

На лугах, опушках, в сосновых и березово-сосновых 
лесах, зарослях кустарников, на пойменных склонах. Еди-
нично в С, Х. Рассеянно в У.

A. uliginosus L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 121; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 33; Выдрина, 
1994, Фл. Сиб. 9: 49; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 190; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 138; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 236; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 295. – А. болотный.

Собран однажды в окр. оз. Святое, у воды. Единично. С.
Caragana arborescens Lam.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 107; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 18; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 15; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 194; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
141; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 249; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 296. – Карагана древовидная.

На открытых каменистых склонах, по опушкам лесов, 
берегам рек. Единично в Л, Т, Х.

Hedysarum gmelinii Ledeb. s. str.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 148; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 
75; Курбатский, 1994, Фл. Сиб. 9: 161; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 195; Никифорова, 2005, Консп. Фл. 



206

Сиб.: 142; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 252; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 298. – Копеечник 
Гмелина.

На мятликово-осоковом лугу, в окр. оз. Улюколь. У, Нм. 
Рассеянно. Собран по берегу реки в окр. п. Тугач Л.М. Че-
репниным (1956). Т.

Lathyrus frolovii Rupr.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 165; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 90; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 186; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 196; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
143; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 256; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 300. – Чина Фролова.

В лесах, сосновых борах, на лесных лугах. Рассеянно 
в Нн, Нм, Т, Е.

L. gmelinii Fritsch: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 165; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 90; Курбатский, 
1994, Фл. Сиб. 9: 186; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 196; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 143; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 257; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 300. – Ч. Гмелина.

В лесах, по опушкам, лесным лугам, по берегам рек. 
Довольно обилен во всех районах.

L. humilis (Ser.) Spreng.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 162; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 86; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 186; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 197; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
143; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 256; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 300. – Ч. приземистая.

В лиственничных, березовых, сосновых лесах, по их 
опушкам, в кустарниковых зарослях, на лесных лугах. До-
вольно обилен в С, Х, Нн, Нм, Сп, Т, У.

L. pisiformis L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 163; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 87; Курбатский, 
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1994, Фл. Сиб. 9: 189; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 198; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 144; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 257; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 301. – Ч. гороховидная.

В смешанных лесах, сосновых борах, на лесных поля-
нах, по берегам рек, озер. Рассеянно в С, Нм, Нн, Х, У.

L. pratensis L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 162; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 87; Курбатский, 
1994, Фл. Сиб. 9: 190; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 198; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 143; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 257; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 302. – Ч. луговая.

На лугах, в разреженных лесах, по опушкам, кустарни-
ковым зарослям. Обилен во всех районах.

L. vernus (L.) Bernh.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 164; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 88; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 191; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 199; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
144; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 257; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 302. – Ч. весенняя.

В лесах, сосновых борах, на лесных лугах. Единично 
в Е, Сп, У, С.

Lupinaster pentaphyllus Moench: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 98; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 
13; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 198; Ники-
форова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 145; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 258; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 303. – Trifolium lupinaster L.: Курбатский, 1994, Фл. 
Сиб. 9: 202. – Люпинник пятилисточковый.

На суходольных, долинных, лесных лугах, в разрежен-
ных лесах, на опушках, по берегам рек. Обычен во всех рай-
онах, довольно обилен.
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Medicago falcata L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 94; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 10; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 197; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 198; Никифорова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 145; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 259; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 304. – Люцер-
на серповидная.

На суходольных лугах, открытых склонах, по опушкам, 
берегам рек. Довольно обилен в Нн, Л, Х.

M. lupulina L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 93; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 9; Курбатский, 
1994, Фл. Сиб. 9: 197; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 200; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 145; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 259; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 304. – Л. хмелевидная.

На сырых солонцеватых лугах, по берегам водоемов, 
травяным склонам. Единично в Нн, Е.

M. sativa L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
95; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 11; Курбатский, 1994, 
Фл. Сиб. 9: 198; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 200; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 145; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 259; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 304. – Л. посевная.

В посевах, на лугах, по берегам рек. Довольно обилен 
в У, Л, Нн, Х.

Melilotoides platicarpos (L.) Sojak: Курбатский, 1994, 
Фл. Сиб. 9: 196; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 200; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 145; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 259; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 305. – Trigonella platycarpos L.: Черепнин, 
1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 93. – Medicago platicarpos 
(L.) Trautv.: Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 9. – Мелило-
тоидес (пажитник) плоскоплодный.
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На лесных лугах, по опушкам, в разреженных лесах, 
по сырым лугам, берегам водоемов, на залежах. Единично 
в Л, Е, Х, Сп, У.

Melilotus albus Medik.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 97; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 11; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 193; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 201; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
145; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 260; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 305. – Донник белый.

На суходольных, пойменных лугах, по опушкам, зале-
жам, у дорог. Редок в Х, Нн, Л, Сп.

M. officinalis (L.) Pall.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 96; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 12; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 194; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 201; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
145; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 260; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 306. – Д. лекарственный.

По берегам рек, на солонцеватых, сыроватых лугах. 
Рассеянно в Нм, Х, Л, Сп.

M. suaveolens Ledeb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 96; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 12; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 194; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 202; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
145; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 260; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 306. – Д. ароматный.

Собран однажды в окр. с. Хандала, вдоль дороги. Х. 
Единично.

Onobrychis sibirica (Sirj.) Turcz. ex Grossh.: Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 307. – O. arenaria 
(Kit. ex Willd.) DC.: Курбатский, 1994, Фл. Сиб. 9: 166; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 202; Никифоро-
ва, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 145; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 252. – O. tanaitica Spreng.: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
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ч. Красн. кр. 4: 151; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 78. – 
Эспарцет сибирский, э. песчаный.

Собран на окраине сосново-лиственнично-березового 
леса в окр. с. Улюколь. У. Обилен группами.

Oxytropis pilosa (L.) DC.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 138; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 55; По-
ложий, 1994, Фл. Сиб. 9: 110; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 204; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
149; Малышев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 238; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 309. – Остролодоч-
ник волосистый.

Собран в окр. с. Улюколь на овсяницевом лугу. У. Рас-
сеянно.

O. strobilacea Bunge: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 135; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 46; id., 
1994, Фл. Сиб. 9: 108; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 204; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 148; Малы-
шев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 243; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 309. – О. шишковидный.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, на деградирован-
ном осочковом лугу. У. Единично.

Trifolium pratense L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 100; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 13; Кур-
батский, 1994, Фл. Сиб. 9: 204; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 205; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
154; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 258; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 310. – Клевер луговой.

На лугах, в разреженных лесах, на опушках. Обилен во 
всех районах.

Vicia baiсalensis (Turcz.) B. Fedtsch: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 155; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 46; 
Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 9: 174; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 206; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
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155; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 255; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 311. – Вика байкальская.

Собран однажды в окр. ст. Решеты Л.М. Черепни-
ным, М.И. Бегляновой, Т.К. Некошновой в смешанном лесу 
(1958). Сп.

V. cracca L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 156; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 82; Никифорова, 
1994, Фл. Сиб. 9: 176; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 206; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 155; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 255; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 312. – В. мышиная.

На лесных, пойменных лугах, в зарослях кустарников, 
по поймам рек, на закочкаренных болотах. Обычен во всех 
районах, местами довольно обилен.

V. megalotropis Ledeb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 157; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 83; Ни-
кифорова, 1994, Фл. Сиб. 9: 178; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 207; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
155; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 254; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 313. – В. крупнолодочковая.

На опушках березовых и смешанных лесов. Рассеянно 
в Л, Е, Нн, Нм, С.

V. nervata Sipl.: Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 9: 179; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 207; Никифоро-
ва, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 155; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 255; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
313. – В. жилковатая.

Собран в с. Новоникольск у жилого дома, на лугу у              
р. Поймы в окр. п. Старая Пойма, в окр. д. Новомариновка 
вдоль забора, в березово-сосновом лесу в 2,5 км восточнее 
ст. Ельник. Нн, Сп, Нм, Е.

V. sativa L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 159; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 84; Никифорова, 
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1994, Фл. Сиб. 9: 181; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 207; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 155; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 253; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 313. – В. посевная.

В посевах, на залежах, сорное. Обычен во всех райо-
нах, обилен группами.

V. sepium L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 158; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 84; Никифорова, 
1994, Фл. Сиб. 9: 181; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 208; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 155; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 254; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 314. – В. заборная.

В зарослях кустарников вдоль ручьев и речек. Встреча-
ется во всех районах, рассеянно.

V. sylvatica L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 155, «silvatica»; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 82, 
«silvatica»; Никифорова, 1994, Фл. Сиб. 9: 182; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 208; Никифорова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 156; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 255; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 314. – 
В. лесная.

В пихтовых, осиновых, сосновых лесах, по их опуш-
кам. Встречается в большинстве районов. Довольно обилен. 
Нет сборов из У.

V. unijuga A. Br.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 155; Положий, 1960, Фл. Красн. кр. 6: 81; Никифорова, 
1994, Фл. Сиб. 9: 183; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 209; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 156; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 255; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 315. – В. однопарная.

В березовых, лиственничных, сосновых лесах, по их 
опушкам. Встречается в большинстве районов. Местами 
обилен. Нет сборов из У.
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Сем. Polygalaceae Hoffm. et Link – Истодовые
Polygala comosa Schkuhr: Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 

7: 10. – P. hybryda DC.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 179; Пешкова, 1996, Фл. Сиб. 10: 36; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 212; Никифорова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 159; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 261; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 320. – Истод 
хохлатый, и. гибридный.

На лугах, лесных полянах, в лесах и по их опушкам. 
Обычен во всех районах, везде малообилен.

Сем. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
Oxalis acetosella L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 4: 175; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 8; Пешкова, 1996, 
Фл. Сиб. 10: 23; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 209; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 157; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 261; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 316. – Кислица обыкновенная.

Во влажных тенистых, преимущественно темнохвойных 
лесах. Обилен в большинстве районов. Не отмечен для Нн, У.

Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
Erodium cicutarium (L.) L’Her: Черепнин, 1963, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 4: 175; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 
7: 7; Пешкова, 1996, Фл. Сиб. 10: 21; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 210; Никифорова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 158; Пешкова, Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 264; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
317. – Журавельник цикутовый.

Сорное вдоль дорог, на залежах, в посевах. Обычен 
в Нн, Х, У, обилен.

Geranium bifolium Patrin: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 170; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 5; Пешкова, 
1996, Фл. Сиб. 10: 11; Антипова, 2003, Фл. сев.                    ле-
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состеп. Ср. Сиб.: 210; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
158; Пешкова, Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
264; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
317. – Герань двулистная.

Собран на опушке соснового леса в окр. ст. Ельник. Е. 
Довольно обилен.

G. кrylovii Tzvel.: Пешкова, 1996, Фл. Сиб. 10: 13; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 211; Никифорова, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 158; Пешкова, Овчинникова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 264; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 318. – G. albiflorum auct. non. Ledeb.: Че-
репнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 169; Вылцан, 1977, 
Фл. Красн. кр. 7: 4. – Герань Крылова.

В лесах, на их опушках, по долинным лугам, единич-
но в Е, Нн, Нм. Собран в окр. ст. Решеты, в смешанном 
лесу и в окр. п. Тугач в зарослях пихтача Л.М. Черепниным 
(1958, 1959). Сп, Т.

G. pratense L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
170; Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 7: 6; Пешкова, 1996, Фл. 
Сиб. 10: 15; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
211; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 158; Пешкова, 
Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 264; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 318. – Г. луговая.

На пойменных и суходольных лугах, лесных полянах, 
опушках, в зарослях кустарников, по залежам. Обычен в Сп, 
Т, Х, Нм, Е, Нн. Обилен.

G. pseudosibiricum J. Mayer: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 169; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 5; Пеш-
кова, 1996, Фл. Сиб. 10: 16; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 211; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 159; 
Пешкова, Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 264; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 319. – Г. 
ложносибирская.
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В зарослях кустарников, на лесных полянах, опушках, 
вырубках. Обычен в Л, Нм, Т, Сп, У. Довольно обилен.

G. sibiricum L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 171; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 4; Пешкова, 1996, 
Фл. Сиб. 10: 18; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
211; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 159; Пешкова, 
Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 266; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 319. – Г. сибирская.

На пойменных и суходольных лугах, на прирусловых 
песках и галечниках, в зарослях кустарников. Обычен в Х, 
Нм, У, Сп, Т. Довольно обилен.

G. sylvaticum L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 168; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 4; Пешкова, 1996, 
Фл. Сиб. 10: 19; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 212; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 159; Пешко-
ва, Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 264; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 319. – Г. лесная.

В лесах, на их опушках, по долинным лугам. Встреча-
ется во всех районах, везде довольно обилен.

Сем. Parnassiaceae Martinov – Белозоровые
Parnassia palustris L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 22; Положий, Лошкарева, 1975, Фл. Красн. кр. 
5, 4: 83; Малышев, 1994, Фл. Сиб. 7: 207; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 164; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 116; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 270; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 260. – Бе-
лозор болотный.

На лесных и приречных кустарниковых лугах, болотах. 
Встречается в большинстве районов, довольно обилен. Нет 
сборов из Е и С.

Сем. Santalaceae R. Br. –	Санталовые
Thesium refractum C.A. Mey.: Черепнин, 1961, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 3: 36; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 19; 



216

Красноборов, 1992, Фл. Сиб. 5: 83; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 213; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
160; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 271; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 321. – Ленец преломленный.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, в ковыльной степи. 
У. Обилен.

Th. repens Ledeb.: Черепнин, 1961, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 3: 36; Гудошников, 1971, Фл. Красн. кр. 5, 2: 18; Крас-
ноборов, 1992, Фл. Сиб. 5: 85; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 214; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
160; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 271; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 322. – Л. ползучий.

На лесных лугах, в разреженных смешанных, светло-
хвойных, лиственных лесах, кустарниковых зарослях, на ва-
лунах, скалах. Рассеянно в Т, Сп.

Сем. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые
Hippophae rhamnoides L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 4: 29; Положий, 1971, Фл. Красн. кр. 7: 31; Крас-
ноборов, 1992, Фл. Сиб. 5: 85; Никифорова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 161; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 272; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 322. – Облепи-
ха крушиновидная.

Собран однажды в 4 км южнее с. Новоникольск, на пес-
чаной почве. Нн. Образует заросли.

Сем. Cornaceae Dumort. –	Кизиловые
Swida alba (L.) Opiz: Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 

64; Власова, 1996, Фл. Сиб. 10: 195; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 214; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 161; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 273; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 323. – Thelycrania 
alba (L.) Pojark.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
269. – Свидина белая.
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По берегам рек, в зарослях кустарников. Редок в боль-
шинстве районов. Обилен группами. Не отмечен для Нн, С.

Сем. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
Viburnum opulus L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 6: 17; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 51; Курбатский, 
1996, Фл. Сиб. 12: 127; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 226; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 169; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 274; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 338. – Калина обыкновенная.

В лесах, по их опушкам, берегам рек, ручьев, окраинам 
болот, в кустарниковых зарослях. Единично в Е, Л, Нм, Т, У.

Сем. Sambucacea Batsch ex Borkh – Бузиновые
Sambucus sibirica Nakai: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 6: 16; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 51; Кур-
батский, 1996, Фл. Сиб. 12: 126; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 227; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
170; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 275; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 338. – Бузина сибирская.

В хвойных, смешанных лесах, на лесных опушках, ка-
менистых россыпях, скалах, по берегам рек. Встречается 
единично во всех районах.

Сем. Adoxaceae E. Mey. –	Адоксовые
Adoxa moschatellina L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 6: 21; Копанева, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 54; Кур-
батский, 1996, Фл. Сиб. 12: 133; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 227; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
170; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 276; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 338. – Адокса мускусная.

В хвойных, смешанных, лиственных лесах, по опуш-
кам, в кустарниковых зарослях, по берегам речек, ручьев, 
на тенистых скалах. Не отмечен для У, Л. Рассеянно. 
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Сем. Caprifoliaceae Juss.– Жимолостные
Linnaea borealis L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 6: 18; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 52; Курбатский, 
1996, Фл. Сиб. 12: 128; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 225; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 169; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 276; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 336. – Линнея северная.

В темнохвойных и лиственничных лесах, часто с мохо-
вым покрытием, смешанных лесах, сосновых борах, по кра-
ям болот, берегам рек. Довольно обилен в большинстве рай-
онов. Нет сборов из Л, Х, У.

Lonicera altaica Pall.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 20; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 53; Курбатский, 
1996, Фл. Сиб. 12: 129; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 225; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 169; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 277; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 336. – Жимолость алтайская.

В темнохвойных, смешанных и лиственничных ле-
сах, на лесных полянах, в кустарниковых зарослях. Обилен 
группами. Нет сборов из Нм, Х, С.

L. pallasii Ledeb.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 19; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 52; Курбатский, 
1996, Фл. Сиб. 12: 132; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 226; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 169; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 278; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 337. – Ж. Палласа.

В темнохвойных, смешанных и лиственничных лесах, 
на лесных лугах, по краям болот, в кустарниковых зарослях, 
по берегам рек. Обилен группами. Нет сборов из Л, Х.

Сем. Valerianaceae Batsch – Валериановые 
Valeriana alternifolia Ledeb.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 6: 26; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 58; Кур-
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батский, 1996, Фл. Сиб. 12: 137; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 228; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
170; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 279. – V. officinalis auct. 
non L.: Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
340. – Валериана очереднолистная.

На лесных, пойменных лугах, в березово-сосновых ле-
сах, кустарниковых зарослях, по каменистым открытым 
склонам. Единично в Л, Нн, Т, Х, Е, У.

V. rossica P. A. Smirn.: Курбатский, 1996, Фл. Сиб. 12: 
141; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 229; Овчин-
никова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 171; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 279; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 340. – V. pseudodubia Sumn.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 26. – V. pseudodubia Sumn., V. sumneviczii 
Worosch.: Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 60. – В. русская.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, в зарослях спиреи. 
У. Единично.

V. transjenisseensis Kreyer: Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 
9, 2: 58; Курбатский, 1996, Фл. Сиб. 12: 141; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 229; Овчинникова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 171; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 279; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 341. – V. umbrosa 
Sumn.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 18. – В. за-
енисейская.

Собран на ст. им. Лукашевича на каменистом песчаном 
берегу р. Мана и в 5 км на восток от п. Тугач, по дороге.               
Л, Т. Единично.

Сем. Apiacеae Lindl. (= Umbelliferae Juss., nom. altern.) –
Сельдерейные (=Зонтичные)

Aegopodium alpestre Ledeb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 250; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 
50; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 155; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 214; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
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Сиб.: 161; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 287; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 323. – Сныть 
альпийская.

В хвойных и смешанных лесах, зарослях кустарников. 
Рассеянно в Т, Е, Сп.

A. podagraria L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 249; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 49; Пименов, 
1996, Фл. Сиб. 10: 151; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 215; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 161; Пи-
менов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 287; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 323. – С. обыкновенная.

Собран однажды в смешанном лесу вдоль железнодо-
рожного полотна на ст. им. Лукашевича. Л. Единично.

Angelica deccurens (Ledeb.) B. Fedtsh.: Пименов, 1996, 
Фл. Сиб. 10: 176; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 215; Никифорова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 161; Пи-
менов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 287. – Archangelica 
deccurens Ledeb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 261; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 59; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 325. – Дудник низ-
бегающий, дягиль низбегающий.

В долинных еловых, сырых березовых, березово-
сосновых лесах, приречных кустарниковых зарослях, на вы-
сокотравных лугах. Л, Нн. Рассеянно.

A. sylvestris L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 
261, «silvestris»; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 59; Пи-
менов, 1996, Фл. Сиб. 10: 178; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 215; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 162; 
Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 293; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 324. – Д. лесной.

В темнохвойных, сосновых, березово-сосновых, лист-
венных лесах, на влажных лугах, вдоль рек. Обычен в боль-
шинстве районов, местами довольно обилен. Нет сборов из У.
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Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 239; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 
7: 42; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 135; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 216; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 162; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 282; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 325. – Ку-
пырь лесной.

На лесных и пойменных лугах, в зарослях кустарников, 
в березово-сосновых лесах, по их опушками. Встречается 
во всех районах, всюду рассеянно.

Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm.: Черепнин, 1963, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 263; Красноборов, 1977, Фл. Красн. 
кр. 7: 45; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 217; 
Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 285. – В. longifolium 
subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soo: Пименов, 1996, Фл. 
Сиб. 10: 143; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 162; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 326. – Воло-
душка золотистая.

В мелколиственно-сосновых и сосновых лесах. Обычен 
в большинстве районов, довольно обилен. Нет сборов из Т.

B. multinerve DC.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 263; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 45; Пиме-
нов, 1996, Фл. Сиб. 10: 144; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 217; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
162; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 285; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 326. – В. много-
жильчатая.

Собран однажды на ст. им. Лукашевича вдоль железной 
дороги. Л. Единично.

Carum buriaticum Turcz.: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 248; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 
49; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 148; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 218; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
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Сиб.: 163; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 286; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 327. – Тмин 
бурятский.

Собран однажды в окр. с. Улюколь на лугу. У. Единично.
C. carvi L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 

247; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 48; Пименов, 
1996, Фл. Сиб. 10: 149; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 218; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 163; Пи-
менов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 286; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 327. – Т. обыкновенный.

На суходольных, пойменных лугах, в разреженных ле-
сах, по берегам рек. Обилен во всех районах.

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin: Пименов, 
1996, Фл. Сиб. 10: 172; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 218; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 163; Пи-
менов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 290; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 327. – C. fischeri (Spreng.) Koch: 
Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 259; Красноборов, 
1977, Фл. Красн. кр. 7: 56. – Пустореберник обнаженный.

Собран в березово-сосновом лесу в окр. с. Улюколь, 
на пойменном лугу в окр. с. Старая Пойма. У, Сп. Рассеянно.

Cicuta virosa L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
4: 246; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 47; Пименов, 
1996, Фл. Сиб. 10: 140; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 219; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 163; Пи-
менов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 286; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 328. – Вех ядовитый.

На болоте в окр. п. Тугач. Т. Малообилен. В окр. ст. Ре-
шеты в кочкарнике Л.М. Черепниным, Т.К. Некошновой, 
М.И. Бегляновой (1958). Сп.

Conioselinum tataricum Hoffm.: Пименов, 1996, Фл. 
Сиб. 10: 173; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
219; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 164; Пименов, 
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2012, Консп. Фл. Аз. России: 291; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 329. – C. vaginatum (Spreng.) Thell.: 
Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 260; Красноборов, 
1977, Фл. Красн. кр. 7: 57. – Гирчовник татарский.

Собран по берегу водоема в березово-сосновом лесу, 
в окр. с. Улюколь. У. Единично. Собран в окр. д. Найденова 
в сосновом травяном лесу М.Ф. Елизарьевой (1956). Х.

Heracleum dissectum Ledeb.: Черепнин, 1963, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 4: 268; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 
63; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 193; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 220; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 165; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 295; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 329. – Бор-
щевик рассеченный.

На опушках и высокотравных лугах, в лесах, зарослях 
кустарников. Обычен во всех районах, довольно обилен.

Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. N. Tichom.: Пи-
менов, 1996, Фл. Сиб. 10: 169; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 220; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
165; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 289; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 330. – Cnidium 
dubium (Schkuhr) Thell.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 4: 258; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 54. – Каде-
ния сомнительная.

Собран однажды в окр. д. Гавриловка, на покосе Л.М. 
Черепниным (1956). Е.

Pastinaca sativa L. 1753, Sp. Pl.: 262. – P. sylvestris Mill.: 
Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 267, cum auct. 
Garsaut, «silvestris»; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 
63; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 192; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 221; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 166; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
331. – P. sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus: Пи-
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менов, 2012, Консп. фл. Аз. России: 296. – Пастернак по-
севной.

Собран однажды у дороги в окр. с. Старая Пойма. Сп. 
Единично.

Pimpinella saxifraga L.: Черепнин, 1963, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 4: 248; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 7: 49; 
Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 152; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 222; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 166; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 288; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 333. – Бедре-
нец камнеломковый.

На остепненных лугах, в разреженных сосновых лесах, 
по их опушкам, вдоль дорог. Довольно обилен. Х, Нн, С.

Pleurospermum uralense Hoffm.: Черепнин, 1963, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 4: 240; Красноборов, 1977, Фл. Красн. кр. 
7: 44; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10: 133; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 223; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 166; Пименов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 284; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 333. – Ребро-
плодник уральский.

В хвойных, березово-сосновых, лиственничных лесах, 
по опушкам, вдоль ручьев. Обычен во всех районах, рассе-
янно.

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch: Пименов, 1996, Фл. 
Сиб. 10: 160; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
224; Овчинникова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 167; Пименов, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 288; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 334. – Libanotis intermedia Rupr.: Че-
репнин, 1963, Фл. южн. ч. Красн. кр. 4: 253; Красноборов, 
1977, Фл. Красн. кр. 7: 51. – Жабрица порезниковая.

На сухих лугах, на опушках и под пологом разрежен-
ных лесов, среди кустарников, на пойменных лугах. Рас-
сеянно в Нн, Сп, T, У, X.
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Сем. Campanulaceae Juss. –	Колокольчиковые
Adenophora coronopifolia Fisch.: Черепнин, 1967, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 6: 36; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 
2: 67; Олонова, 1996, Фл. Сиб. 12: 157; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 274; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 208; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 296; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 396. – Бу-
бенчик коронопусолистный.

Собран однажды в березово-сосновом лесу в окр.                      
с. Улюколь. У. Редок.

A. lamarckii Fisch.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 35; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 66; Олонова, 
1996, Фл. Сиб. 12: 158; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 275; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 208; Гребе-
нюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 297; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 396. – Б. Ламарка.

Собран однажды у р. Маны в окр. ст. им. Лукашевича. 
Л. Единично.

A. lilifolia (L.) A. DC.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 34, cum auct. comb. Besser; Положий, 1979, Фл. 
Красн. кр. 9, 2: 65, cum auct. comb. Besser; Олонова, 1996, 
Фл. Сиб. 12: 159; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 275; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 208; Гребе-
нюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 297; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 397. – Б. лилиелистный.

Собран в березово-сосновом лесу в окр. с. Хандала 
и окр. оз. Святое. Х, С. Малообилен.

Campanula cervicaria L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 31; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 63; Оло-
нова, 1996, Фл. Сиб. 12: 151; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 276; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 208; 
Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 299; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 398. – Колокольчик олений.
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По опушкам лесов, на овсяницево-клеверовом дегра-
дированном лугу в окр. п. Тугач, в разреженных хвойных 
и смешанных лесах. Малообилен в Нм, Нн, Л, Сп, Т.

C. glomerata L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 30; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 62; Олонова, 1996, 
Фл. Сиб. 12: 152; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
276; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 209; Гребенюк, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 299; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 398. – К. сборный, к. скученный.

На лугах, лесных опушках, в березово-сосновых лесах, 
в кустарниках. Обычен во всех районах, всюду рассеянно.

C. rotundifolia L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 32; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 63; Олонова, 1996, 
Фл. Сиб. 12: 154; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
277; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 209; Гребенюк, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 300; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 399. – Колокольчик круглолистный.

Собран однажды у дороги в окр. д. Новомариновка. Нм. 
Единично.

C. sibirica L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
30; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 62; Олонова, 1996, 
Фл. Сиб. 12: 155; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 277; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 209; Гребе-
нюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 300; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 399. – К. сибирский.

Собран однажды в окр. с. Улюколь на лугу. У. Единично.

Сем. Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые
Menyanthes trifoliata L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 57; Копанева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 103; Ков-
тонюк, 1997, Фл. Сиб. 11: 85; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 236; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 176; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 301; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 349. – Вахта трехлистная.
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На моховых и травяных болотах, по сырым берегам 
рек, образует заросли. Довольно обилен в Нн, Т, Е, С, Х, Сп.

Сем. Asteraceaе Bercht. et J. Presl. (=Compositae Giseke, 
nom. altern.) – Астровые (=Сложноцветные)	

Achillea asiatica Serg.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 68; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 28; Шау-
ло, 1997, Фл. Сиб. 13: 65; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 277; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 209; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 311; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 400. – Тысячелистник азиатский.

На лугах, лесных полянах и опушках, песках, и галеч-
никах, у дорог. Обилен в Нн, Е, Х, У, С.

A. millefolium L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 67; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 28; Шауло, 1997, 
Фл. Сиб. 13: 68; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
278; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 210; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 311; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 400. – Т. обыкновенный.

В лесах, на лугах, вдоль дорог, на полях, огородах, в на-
селенных пунктах. Обилен во всех районах.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 56; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 21; Хан-
минчун, 1997, Фл. Сиб. 13: 44; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 278; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 210; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 324; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 401. – Кошачья лапка двудомная.

В сосновых борах, на опушках, каменисто-щебнистых 
склонах. Довольно обилен в С, Нн, Нм, Х, Сп, У. 

Anthemis tinctoria L. – A. subtinctoria Dobroсz.: Череп-
нин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 65; Копанева, 1980, Фл. 
Красн. кр. 10: 27; Шауло, 1997, Фл. Сиб. 13: 64; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 279; Зуев, 2005, Консп. 
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Фл. Сиб.: 211; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 310; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 401. – Пупавка 
красильная, п. светло-желтая.

Собран на сухом лугу в окр. с. Хандала, в сосновом 
лесу в окр. д. Новомариновка. Х, Нм. Единично.

Arctium tomentosum Mill.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 106; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 80; 
Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 179; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 279; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 211; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 334; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 401. – Лопух войлочный.

У дорог и жилья, по опушкам, берегам рек, в оврагах. 
Обилен группами во всех районах.

Artemisia commutata Besser: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 90; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 63; 
Красноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 134; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 280; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 209; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 321; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 403. – Полынь замещающая.

По берегам рек, в березово-сосновых лесах, по степ-
ным склонам. Довольно обилен в большинстве районов. 
Нет сборов из Е, Т.

A. glauca Pall. ex Willd.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 89; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 63; 
Красноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 129; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 281; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
213; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 321; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 404. – П. серая.

На остепненных, мятликово-осоковых лугах, старых 
залежах. Малообилен в Нн, У, С, Л.

A. gmelinii Weber ex Stechm.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 82; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 48; 
Красноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 104; Антипова, 2003, Фл. 
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сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 281; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
213; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 317; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 404. – П. Гмелина.

Собран однажды по правому берегу р. Кан южнее п. Ту-
гач Л.И. Кашиной (1959). Т.

A. integrifolia L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 81; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 45; Крас-
ноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 100; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 282; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 213; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 315; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 405. – П. цельнолистная.

В березово-сосновых лесах, на лесных лугах, в кустар-
никовых зарослях, по берегам водоемов. Малообилен в Л, Т.

A. laciniata Willd.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 83; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 49; Крас-
ноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 109; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 282; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 213; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 318; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 405. – П. рассеченная.

У железной дороги в окр. ст. им. Лукашевича, в зарос-
лях спиреи, около оз. Святое. Л, У. Малообилен.

A. latifolia Ledeb.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 83; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 83; Крас-
ноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 109; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 282; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 213; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 318; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 406. – П. широколистная.

На остепненных, овсяницевых лугах, в разреженных 
смешанных лесах. Малообилен в Нн, У, Х.

A. sericea Weber ex Stechm.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 86; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 55; 
Красноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 121; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 284; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
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215; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 320; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 408. – П. шелковистая.

На остепненных лугах, в разреженных светлохвойных 
и смешанных лесах, по склонам холмов, у дорог. Мало-
обилен в Нн, У, Х, Сп.

A. sieversiana Willd.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 88; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 58; 
Красноборов, 1997, Фл. Сиб. 13: 128; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 285; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
215; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 320; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 408. – П. Сиверса.

На залежах, выгонах, окраинах пашен, в кустарнико-
вых зарослях, у дорог, по береговым обрывам. Рассеянно 
в большинстве районов. Не отмечен для Л.

A. vulgaris L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
80; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 40; Красноборов, 
1997, Фл. Сиб. 13: 103; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 285; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 215; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 317; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 409. – П. обыкновенная.

В лесах, на лугах, в кустарниковых зарослях, по бере-
гам рек, залежам, у домов. Обычен во всех районах, обилен.

Aster alpinus L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 48; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 11; Королюк, 
1997, Фл. Сиб. 13: 24; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 286; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 216; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 306; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 410. – Астра альпийская.

На песчаных почвах, по окраинам сосновых лесов. 
Обилен в в большинстве районов. Не отмечен для Е.

A. sibiricus L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
50; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 11; Королюк, 1997, 
Фл. Сиб. 13: 25; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
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286; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 216; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 306; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 410. – А. сибирская.

В окр. оз. Улюколь на лугу и по дороге на юго-восток 
в 2 км от п. Тугач. У, Т. Рассеянно.

Bidens radiata Thuill.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 65; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 27; 
Ломоносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 63; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 287; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 216; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 303; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 411. – Череда лучевая.

На сырых лугах, по берегам водоемов, вдоль дорог. Ма-
лообилен в Х, Т, Е.

B. tripartita L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 64; Амельченко, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 27; Ломоносова, 
1997, Фл. Сиб. 13: 63; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 287; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 216; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 303; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 411. – Ч. трехраздельная.

Собран однажды по берегу р. Усолки в окр. с. Ханда-
ла. Х. Редок.

Carduus crispus L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 114; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 87; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 287; Зуев, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 217; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 340; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 412. – C. crispus 
subsp crispus: Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 210. – Чертопо-
лох курчавый.

В березово-еловом лесу на горе «Зековской» в окр.                
ст. Ельник, на залежах, галечниках на ст. им. Лукашевича. 
Е, Л. Единично.

C. nutans L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
113; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 87; Жирова, 1997, 
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Фл. Сиб. 13: 211; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 217; id., 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 340; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 412. – Ч. поникший.

Собран однажды в окр. с. Хандала, вдоль дороги. Х. 
Обилен группами.

Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.: Черепнин, 1967, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 105; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 
79; Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 178; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 288; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 217; id., 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 334; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 413. – Колючник Биберштейна.

На опушке соснового леса на ст. Ельник. Е. Единич-
но. Собран в окр. ст. Решеты в сосняке М.И. Бегляновой 
(1958). Сп.

Centaurea cyanus L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 122; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 93; 
Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 237; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 289; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 217; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 343; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 413. – Василек лазоревый.

Собран в окр. д. Гавриловка Л.М. Черепниным (1942), 
в окр. д. Скальное, в поле Л.И. Кашиной (1964). Е, Х.

C. scabiosa L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 123; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 93; Жирова, 1997, 
Фл. Сиб. 13: 237; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 289; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 217; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 343; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 414. – В. шероховатый.

На высокотравных и остепненных лугах, в сосновых 
борах, на опушках березовых колок, у дорог, на залежах. 
Довольно обилен в С, Сп, У, Х, Нн, Т, Нм.

Chrysanthemum zawadskii Herbich: Цвелев, 1999, Бот. 
журн. 84, 7: 117; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
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290; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 218; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 313; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
414. – Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev: Черепнин, 
1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 74; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 
10: 36. – D. zawadskii subsp. zawadskii.: Болдырева, 1997, Фл. 
Сиб. 13: 88. – Хризантема (Златоцвет) Завадского.

На лесных полянах, каменистых склонах, в сосновых 
и лиственничных лесах. Рассеянно в Х, Нн, С, Нм, У.

Cichorium intybus L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 124; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 94; Ломономова, 
1997, Фл. Сиб. 13: 240; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 290; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 218; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 349; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 415. – Цикорий обыкновенный.

У железной дороги на ст. им. Лукашевича. Л. У дорог 
в окр. с. Хандала. Х. Единично.

Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey.: Жирова, 1997, Фл. 
Сиб. 13: 220; Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 117; 
Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 90; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 290; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
219; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 340; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 415. – Бодяк cъедобный.

На берегу реки Усолки и в березово-еловом моховом 
лесу в окр. с. Хандала, на опушке березово-соснового леса 
в окр. с. Улюколь. У, Х Довольно обилен.

C. helenioides (L.) Hill.: Волкова, Ломоносова, 2001, 
Turczaninowia, 4, 1: 73; Доронькин, Фл. Сиб. 14: 95; Зуев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 219; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 340; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
416. – C. heterophyllum auct. non (L.) Hill.: Черепнин, 1967, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 116, cum. auct. comb. All.; Поло-
жий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 88, cum. auct. comb. All.; Жи-
рова, 1997, Фл. Сиб. 13: 216; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 291. – Б. девясиловидный, Б. разнолистный. 



234

В разреженных лесах, на лесных высокотравных лугах, 
болотах, гарях, вырубках, по обочинам дорог. Встречается 
в большинстве районов. Обилен. Нет сборов из Х.

C. serratuloides (L.) Hill: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 117; Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 89; Жи-
рова, 1997, Фл. Сиб. 13: 217; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 291; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 219; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 341; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 417. – Б. серпуховидный.

Собран однажды в окр. Улюколь, малообилен. У.
C. setosum (Willd.) Besser: Черепнин, 1967, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 6: 118; Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 90; 
Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 221; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 291; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 219; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 341; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 417. – Б. щетинистый.

По бергам рек, лугам, оврагам, в кустарниковых зарос-
лях. Обычен во всех районах, обилен.

C. vulgare (Savi) Ten.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 116; Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 215; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 292; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
219; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 341; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 417. – Б. обыкновенный.

Собран у дороги в окр. ст. Ельник, в окр. оз. Улюколь, 
на разнотравно-злаковом лугу. Е, У. Единично.

Crepis lyrata (L.) Froel.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 143; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 111; Ло-
моносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 305; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 292; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 220; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 352; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 418. – Скерда лировидная.

В лесах, на лугах, опушках. Малообилен в большин-
стве районах. Нет сборов из Л.



235

C. praemorsa (L.) Tausch: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 143; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 112; Ло-
моносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 306; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 292; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 220; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 352; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 418. – С. тупокорневищная.

На лугах, опушках, полянах, в осветленных лесах. Еди-
нично в С, Е, Нн, Т, У.

C. sibirica L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 141; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 110; Ломоносова, 
1997, Фл. Сиб. 13: 307; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 293; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 220; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 352; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 419. – С. сибирская.

В лесах, на опушках, лугах, полянах, среди кустарни-
ков. Встречается во всех районах, всюду довольно обилен.

C. tectorum L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 144; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 112; Ломоносова, 
1997, Фл. Сиб. 13: 307; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 293; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 220; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 352; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 419. – С. кровельная.

На полях, залежах, у дорог, жилья, на лугах, обрывах. 
Единично в С, Л, Е, Х, Сп.

Erigeron acris L.: Королюк, 1997, Фл. Сиб. 13: 38; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 293; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 221; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 307; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 419. – 
E. acer L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 55; 
Курбатский, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 20. – Мелколепест-
ник едкий.

В населенных пунктах, по проселочным дорогам, зале-
жам. Рассеянно в Сп, Нн, С, Х, Л.
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Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.: Черепнин, 
1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 52; Положий, 1980, Фл. 
Красн. кр. 10: 16; Королюк, 1997, Фл. Сиб. 13: 31; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 295; Зуев, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 222; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 310; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 420. – Солонеч-
ник узколистный.

В березово-сосновых лесах, на пойменных лугах. Ма-
лообилен в Х, Е, У.

Gnaphalium sylvaticum L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 60, «silvaticum»; Курбатский, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 24; Ханминчун, 1997, Фл. Сиб. 13: 50; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 223; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 325. – 
Omalotheca sylvatica (L) Sch. Bip. еt F. Schultz.: Цвелев, 1994, 
Фл. Европ. ч. СССР, 7: 98; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 303; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 433. – Сушеница лесная.

Собран однажды по берегу р. Поймы на ст. Ельник. Е. 
Единично.

G. rossicum Kirp.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 60; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
422. – G. uliginosum auct. non L.: Курбатский, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 24; Ханминчун, 1997, Фл. Сиб. 13: 50; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 223; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 325. – 
Filaginella rossica (Kirp.) Tzvelev: Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 294. –	С.	русская.

Собран по берегу р. Поймы на ст. Ельник. Е. Рассеян-
но. Собран в окр. ст. Решеты, долине р. Решетки, в сосново-
березовом лесу Л.И. Кашиной (1958). Сп.

Hieracium umbellatum L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 146; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 115; Тупи-
цына, 1997, Фл. Сиб. 13: 318; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 298; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 225; id. 2012, 
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Консп. Фл. Аз. России: 346; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 426. – Ястребинка зонтичная.

В лесах, на лугах, лесных опушках. Встречается в боль-
шинстве районов, всюду редок. Нет сборов из Нн.

Inula britannica L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 62; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 26; Антипова, 
1997, Фл. Сиб. 13: 52; id., 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
299; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 226; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 326; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 427. – Девясил британский.

Собран однажды в березово-сосновом лесу в окр.                      
с. Улюколь. У. Малообилен.

I. salicina L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
144; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 112; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 299; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
226; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 326; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 427. – I. salicina subsp salicina: 
Антипова, 1997, Фл. Сиб. 13: 55. – Д. иволистный.

В березовых и сосновых разреженных лесах, на их 
опушках, вырубках, по берегам водоемов, залежам, у дорог. 
Довольно обилен в Нн, Л, Нм, Е.

Jacobaea erucifolia (L.) Gaertn., C.А. Mey. et Scherb.: 
Вибе, 2000, Turczaninowia, 4, 3: 62, comb. superfl.; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 300; Зуев, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 226; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 332; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 428. – Senecio 
erиcifolius subsp. erиcifolius: Вибе, 1997, Фл. Сиб. 13: 164. – 
Senecio erиcifolius L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 98; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 72. – Желтоцвет 
эруколистный, крестовник эруколистный.

В березовых и сосновых лесах, на опушках, в зарослях 
кустарников, по берегам водоемов, на пойменных лугах, 
остепненных склонах. Е, Х, У, Сп. Малообилен.
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J. nemorensis (L.) Moench.: Вибе, 2000, Turczaninowia, 
4, 3: 62, соmb. superfl.; id. 2003, Крестовники Сибири: 103; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 300; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 227; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 332; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 428. – 
Senecio nemorensis L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 99; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 73. – Ж. дубрав-
ный, крестовник дубравный.

В хвойных и смешанных лесах, зарослях кустарников, 
по берегам рек, на разнотравных лугах. Рассеянно в Сп, Е, Л, Т.

J. vulgaris (L.) Gaertn.: Вибе, 2000, Turczaninowia, 4, 3: 
62; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 300; Зуев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 227; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
333; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 428. – 
Senecio jacobaea L.: Вибе, 1997, Фл. Сиб. 13: 166; Черепнин, 
1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 99; Вылцан, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 73. – Ж. обыкновенный, крестовник Якова.

Собран однажды в окр. ст. Решеты, в кочкарнике Л.М. 
Черепниным, Л.И. Кашиной, М.И. Бегляновой (1958). Сп.

Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim.: Черепнин, 1967, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 132; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 
10: 90; Ломоносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 257; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 301; id., 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 429. – Mulgedium sibiricum Cass. ex Less. 
Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 229; id., 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 350. – Латук сибирский, молокан сибирский.

На лугах, в сырых лесах, в поймах, среди кустарников, 
на болотах. Довольно обилен в Х, Е, У, Сп, Нм.

Leontodon autumnalis L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 129; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 97; Ло-
моносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 251; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 302; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 227; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 348; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 430. – Кульбаба осенняя.
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На лугах, у дорог, на залежах, среди кустарников, у жи-
лья. Единично в Т, Нм.

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.: Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 303; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
228; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 343; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 431. – Chamomilla suaveolens 
(Pursh) Rydb.: Болдырева, 1997, Фл. Сиб. 13: 85. – Matricaria 
matricarioides (Less.) Porter.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 71. – M. discoideа DC.: Копанева, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 32. – Лепидотека пахучая, ромашка ромашковидная.

У дорог, в населенных пунктах, на приречных лугах. 
Обычен во всех районах, всюду обилен.

Leucanthemum vulgare Lam.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 69; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 31; Бол-
дырева, 1997, Фл. Сиб. 13: 72; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 303; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 228; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 315; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 432. – Нивянник обыкновенный.

На лесных полянах, суходольных и пойменных лугах, 
в елово-березовых и мелколиственных лесах. Довольно 
обилен во всех районах.

Ligularia sibirica (L.) Cass.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 103; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 78; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 304; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 228; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 327; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 433. – 
Ligularia sibirica (L.) Cass. subsp sibirica: Вибе, 1997, Фл. 
Сиб. 13: 173. – Бузульник сибирский.

По берегам водоемов, в зарослях кустарников, на со-
лонцеватых лугах. Малообилен в Х, Л, У, Нн.

Parasenecio hastatum (L.) H. Koyama, 1995, in Fl. Jap. 
3b:52 («hastata»). – Cacalia hastata L., nom illeg.: Черепнин, 
1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 95; Вылцан, 1980, Фл. Красн. 
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кр. 10: 70; Антипова, 1997, Фл. Сиб. 13: 150; id., 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 287; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 216; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 328; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 412. – Недоспелка копьевидная.

Во влажных, тенистых прирусловых, долинных хвой-
ных и мелколиственных лесах, в кустарниковых зарос-
лях, на пойменных высокотравных лугах, лесных опушках. 
Обычен во всех районах, довольно обилен.

Petasites frigidus (L.) Fr.: Ханминчун, 1997, Фл. Сиб. 13: 
143; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 303; Зуев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 229; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 328; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
434. – Nardosmia frigida (L.) Hook.: Черепнин, 1967, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 6: 94. – N. angulosa Cass.: Серых, 1980, 
Фл. Красн. кр. 10: 68. – Белокопытник холодный.

Собран в окр. ст. Решеты на сфагновом болоте Л.М. Че-
репниным (1959), в кочкарнике О.И. Гончаровой (1958). Сп.

Picris davurica Fisch.: Ломоносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 
253; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 303; Зуев, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 229; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 348; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
435. – Горлюха даурская.

На лугах, залежах, в осветленных лесах. Редок в Т, Е, Сп.
Pilosella cаespitosa (Dumort.) P.D. Sell et C. West.: Тупи-

цына, 1997, Фл. Сиб. 13: 347; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
230; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 347. – Ястребиночка 
дернистая.

Собран в сосновом лесу в окр. д. Новомариновка. В со-
сняке на ст. Ельник. Единично в Нм, Е, Т,С.

P. vaillantii (Tausch) Sojak: Тупицына, 1997, Фл. Сиб. 13: 
346; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 231; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 347. – Я. зонтиконосная.

В сосновых и березовых лесах, на лугах. Малообилен 
в Е, С, Т.
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Ptarmica impatiens (L.) DC.: Копанева, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 30; Шауло, 1997, Фл. Сиб. 13: 71; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 308; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
231; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 311; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 437. – Achillea impatiens 
L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 69. – Чихот-
ник недотрога, тысячелистник недотрога.

В лесах, на лесных полянах, на лугах. Обычен во всех 
районах, обилен.

Saussurea controversa DC.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 110; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 83; Се-
рых, 1997, Фл. Сиб. 13: 199; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 308; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 232; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 336; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 438. – Соссюрея спорная.

На щебнистых склонах, в лесах, на лугах. Малообилен 
в Е, Х, Т, У, С.

S. parviflora (Poir.) DC.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 110; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 83; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 309; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 233; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 338; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 439. – S. 
parviflora (Poir.) DC. subsp. parviflora: Серых, 1997, Фл. Сиб. 
13: 204. – С. мелкоцветковая.

В березово-сосновых лесах, на их опушках, у воды, 
на болотах. Единично в Т, С, Л, У.

S. purpurata Fisch. ex Herder: Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 308; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 439. – S. parviflora (Poir.) DC. subsp. purpurata 
(Fisch. ex Herder) Lipsch.: Серых, 1997, Фл. Сиб. 13: 204; 
Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 234; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 338. – С. пурпуровая.

Собран однажды на ст. Решеты, в долине р. Решетки 
Л.И. Кашиной, М.И. Бегляновой (1958). Сп. Единично.
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Scorzonera radiata Fisch.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 126; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 96; Ло-
моносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 247; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 310; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 235; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 349; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 441. – Козелец лучистый.

В разреженных сосновых лесах, в окр. оз. Улюколь Ма-
лообилен. У, Т, Сп, С, Нн. Собран в окр. п. Тугач Л.И. Каши-
ной (1959).

Serratula coronata L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 119; Копанева, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 91; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 311; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 236; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 342; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 442. – S. 
coronata subsp coronata: Жирова, 1997, Фл. Сиб. 13: 224. – 
Серпуха венценосная, c. обыкновенная.

В мелколиственных, сосновых лесах, на высокотрав-
ных, лесных, пойменных лугах. Единично в Л, Х, У.

Solidago dahurica Kitag.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 47; Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 10; Шау-
ло, 1997, Фл. Сиб. 13: 18; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 312; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 236; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 305; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 443. – Золотарник даурский.

Собран в березово-сосновом лесу у пашни в окр.                      
с. Хандала, в березово-сосновом лесу в окр. оз. Святое. Х, 
С. Малообилен.

S. virgaurea L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
6: 47; Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 10; Шауло, 1997, 
Фл. Сиб. 13: 20; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
312; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 236; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 306; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 443. – З. обыкновенный.
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Собран однажды в березовых колках в окр. с. Хандала. 
Х. Единично.

Sonchus arvensis L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 130; Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 98; Ло-
моносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 254; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 313; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 236; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 360; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 443. – Осот полевой.

В посевах, на залежах, у дорог, на лугах. Обилен во 
всех районах.

S. asper (L.) Hill: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 131; Положий, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 98; Ломоно-
сова, 1997, Фл. Сиб. 13: 255; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 313; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 236; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 360; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 443. – О. шероховатый.

Собран на полях, у дорог в Е, Х. Рассеянно. Собран 
в березово-еловом лесу в Нм. Единично.

Tanacetum boreale Fisch. ex DC.: Болдырева, 1997, Фл. 
Сиб. 13: 81; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
315; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 444. – T. 
vulgare subsp. boreale (Fisch. ex DC) A. et D. Lӧve: Черепнин, 
1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 73; Серых, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 35; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 237; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 314. – П. северная.

По берегам рек, в березово-сосновых лесах, на травя-
нистых склонах дорог. Малообилен в Е, Т, У, Сп.

T. vulgare L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
73; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 35; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 314; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 237; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 314; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 445. – T. vulgare subsp. vulgare: 
Болдырева, 1997, Фл. Сиб. 13: 81. – Пижма обыкновенная.
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На лугах, по берегам рек, опушкам, в негустых смешан-
ных и березовых лесах и колках, на залежах. Обычен в Х, Л, 
Е, Нм, Сп, У, всюду довольно обилен.

Taraxacum collinum DC.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 138; Красников, 1997, Фл. Сиб. 13: 273; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 315; Зуев, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 237; Красников, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 354; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
446. – T. dissectum auct. non (Ledeb.) Ledeb.: Курбатский, 
1980, Фл. Красн. кр. 10: 108. – Одуванчик холмовой.

Собран однажды на щебнистом склоне в окр. с. Ханда-
ла. Х. Единично.

T. dealbatum Hand.-Mazz.: Черепнин, 1967, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 6: 138; Курбатский, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 
109; Красников, 1997, Фл. Сиб. 13: 276; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 315; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
238; Красников, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 353; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 447. – О. белова-
тоцветковый.

Собран в окр. с. Улюколь в сосново-березовом лесу. У. 
Единично. Собран в 3 км восточнее ст. Решеты, в сосново-
березовом лесу М.И. Бегляновой, Л.И. Кашиной (1958). Сп.

T. officinale F.H. Wigg.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 135; Курбатский, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 102; 
Красников, 1997, Фл. Сиб. 13: 287; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 316; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 239; 
Красников, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 360; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 448. – Одуванчик 
лекарственный.

На лугах, лесных полянах, полях, залежах, обочинах 
дорог, у жилья. Обилен во всех районах.

Tephroseris integrifolia (L.) Holub: Вибе, 1997, Фл. Сиб. 
13: 155; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 318; 
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Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 240; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 330; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
450. – Senecio campester (Retz.) DC.: Черепнин, 1967, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 6: 135. – S. integrifolius (L.) Clairv.: Вылцан, 
1980, Фл. Красн. кр. 10: 75. – Пепельник цельнолистный.

Собран в на суходольном лугу в окр. оз. Улюколь. У. 
На березовых вырубках в окр. п. Старая Пойма. Сп. Мало-
обилен.

T. palustris (L.) Rchb.: Вибе, 1997, Фл. Сиб. 13: 158; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 318; Зуев, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 240; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 330; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 450. – Senecio arcticus 
Rupr.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 100; Вылцан, 
1980, Фл. Красн. кр. 10: 74. – П. болотный.

Собран однажды по окраине болота в окр. с. Хандала. 
Х. Единично.

T. porphyrantha (Schschk.) Holub: Вибе, 1997, Фл. Сиб. 
13: 158; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 318; 
Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 240; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 330; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
451. – Senecio porphyranthus Schischk.: Черепнин, 1967, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 6: 101; Вылцан, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 
75. – П. пурпуровый.

Собран однажды в окр. п. Тугач в смешанном лесу сту-
дентами в 1959 г. (Вылцан, 1980). Т.

Tragopogon orientalis L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 127; Курбатский, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 96; Ло-
моносова, 1997, Фл. Сиб. 13: 248; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 319; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 241; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 349; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 451. – Козлобородник восточный.

На лугах, в лесах, на лесных полянах. Рассеянно в боль-
шинстве районов. Отсутствуют сборы из Нм, Т.
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Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.: Черепнин, 
1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 72; Копанева, 1980, Фл. Красн. 
кр. 10: 33; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 241; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 312. – Matricaria perforata Merat.: Болдыре-
ва, 1997, Фл. Сиб. 13: 84. – Tripleurospermum perforatum auct. 
non (Merat) M. Lainz.: Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 319; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
452. – Трехреберник непахучий.

Вдоль дорог, по берегам рек, в посевах, у населенных 
пунктов. Обилен во всех районах.

Trommsdorffia maculata (L.) Bernh: Ломоносова, 1997, 
Фл. Сиб. 13: 251; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 320; Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 241; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 348; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 452. – Achyrophorus maculatus (L.) Scop.: Че-
репнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 128; Положий, 1980, 
Фл. Красн. кр. 10: 97. – Тромсдорфия крапчатая.

На лугах, опушках, залежах, в разреженных лесах. Рас-
сеянно в Сп, Т, Нн, Нм, Л, С.

Tussilago farfara L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 93; Серых, 1980, Фл. Красн. кр. 10: 65; Антипова, 1997, 
Фл. Сиб. 13: 142; id., 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 320; 
Зуев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 242; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 328; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 453. – Мать-и-мачеха обыкновенная.

На песчаниках, глинистых и обрывистых берегах водое-
мов, склонах оврагов, железнодорожных насыпях. Обилен 
в Нм, Л. Довольно обилен в Т, Нн, Х, Е, У.

Сем. Rubiaceae Juss. –	Мареновые
Cruciata krylovii (Iljin) Pobed.: Вылцан, 1979, Фл. Красн. 

кр. 11, 2: 50; Наумова, 1996, Фл. Сиб. 12: 124; Доронькин, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 172; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
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сии: 361. – Galium krylovii Iljin: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 12. – Крестовидка Крылова.

Собран однажды в елово-сосновом лесу, в окр. п. Тугач. 
Т. Единично.

Galium boreale L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 13; Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 48; Наумова, 
1996, Фл. Сиб. 12: 113; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 230; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 172; Бал-
де, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 363; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 343. – G. septentrionale auct. 
non. Roem. et Schult. р. р.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 6: 11. – Подмаренник северный.

В разреженных лесах, на лугах, по берегам рек. Обы-
чен во всех районах, довольно обилен. В окр. с. Найденов-
ка, в сосновом лесу, М.Ф. Елизарьевой в 1934 г. собран гиб-
рид G. boreale L. × G. physocarpum Ledeb., описанный как                   
G. pseudorubioides Klokov.

G. mollugo L.: Наумова, 1996, Фл. Сиб. 12: 116; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 230; Доронькин, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 172; Балде, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 363; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
342. – П. мягкий.

Собран у железной дороги на ст. Ельник и в окр. оз. Свя-
тое на лесном злаково-разнотравном лугу. Е, С. Единично.

G. palustre L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
12; Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 47; Наумова, 1996, Фл. 
Сиб. 12: 117; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
231; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 172; Балде, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 361; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 343. – П. болотный.

Собран в пойменном еловом лесу в окр. с. Старая Пой-
ма, на болоте и лугу в окр. с. Улюколь. Рассеянно в Сп, У.

G. uliginosum L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 6: 13; Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 48; Наумова, 
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1996, Фл. Сиб. 12: 122; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 232; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 173; Бал-
де, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 364; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 344. – П. топяной.

По берегам рек, ручьев, озер, болотам, сырым лесам, 
заболоченным и пойменным лугам, как сорняк в посевах. 
Встречается в большинстве районов. Довольно обилен. 
Не отмечен в Е, Т, Сп.

G. verum L.: Черепнин, 1967, Фл. южн. ч. Красн. кр. 6: 
12; Вылцан, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 49; Наумова, 1996, Фл. 
Сиб. 12: 123; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
232; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 173; Балде, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 362; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 344. – П. настоящий.

На лесных лугах, покосах, опушках лесов, залежах, 
по каменистым берегам рек, в окресностях сел. Единично 
в Л, Е, У, Х, Т.

Сем. Gentianaceae Juss. – Горечавковые
Anagallidium dichotomum (L.) Griseb.: Черепнин, 1965, 

Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 55; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 
8: 102; Зуев, 1997, Фл. Сиб. 11: 81; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 232; Доронькин, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 173; Зуев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 365; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 344. – Анагалли-
диум вильчатый.

Собран на осочковом солончаковом деградированном 
лугу в окр. с. Улюколь. У. Довольно обилен. В окр. д. Яков-
лева в посевах собран М.Ф. Елизарьевой (1956). Х.

Gentiana decumbens L. fil.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 48; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 97; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 232; id., 2012, Фл. внутри-
конт. остр. лесост. Ср. Сиб.: 345. – Dasystephana decumbens 
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(L. fil.) V. Zuev, 1991, Бот. журн., 75, 9: 1301; Зуев, 1997, Фл. 
Сиб. 11: 61; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 175; Зуев, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 367. – Горечавка лежачая.

Собран однажды в окр. оз. Улюколь, на остепненном 
склоне. У. Рассеянно.

Gentianella amarellа (L.) Boern.: Зуев, 1997, Фл. Сиб. 
11: 74; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 101; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 235; Доронькин, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 175; Зуев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
367; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
347. – Gentiana axillaris (F. M. Schmidt) Rchb., G. lingulata 
Agardh.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 55. – Го-
речавочка горьковатая.

Собран Я.П. Прейном в юго-восточной части Канско-
го уезда (Крылов и Штейнберг, 1918) и в окр. д. Найдено-
ва, в сосновом травяном лесу М.Ф. Елизарьевой (1956). Х.

Gentiаnopsis barbata (Froel.) Ma: Зуев, 1997, Фл. Сиб. 
11: 66; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 235; До-
ронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 175; Зуев, 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 368; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 348. – Gentiana barbata Froel.: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 52; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 
100. – Горечавник бородатый.

На лугах, в березово-сосновых лесах, на опушках. Рас-
сеянно в Х, Е, Т, Нн, Сп.

Halenia corniculata (L.) Cornaz: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 56; Вылцан, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 103; 
Зуев, 1997, Фл. Сиб. 11: 81; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 236; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 175; 
Зуев, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 368; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 348. – Галения рогатая.

Собран однажды в 3 км восточнее ст. Решеты, в сосново-
березовом лесу Л.М. Черепниным (1958). Сп.
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Сем. Solanaceae Juss. –	Пасленовые
Hyoscyamus niger L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 5: 123; Курбатский, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 4; id., 1996, 
Фл. Сиб. 12: 11; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
237; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 177; Овчинникова, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 370; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 351. – Белена черная.

Собран в п. Тугач, у огородов. Т. Единично. В окр.                   
с. Улюколь на овсяницевом лугу. У. Малообилен. Отмеча-
ется Я.П. Прейном как сорное в Канском уезде (Крылов 
и Штейнберг, 1918).

Solanum kitagawae Schönb.-Tem.: Курбатский, 1996, 
Фл. Сиб. 12: 10; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 238; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 177; Овчин-
никова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 371; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 351. – S. depilatum Kitag.: 
Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 122; Курбатский, 
1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 3. – Паслен Китагавы.

Собран на разнотравно-злаковом лугу и на опушке леса 
в окр. оз. Святое. С, Нн. Единично.

Сем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
Convolvulus arvensis L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 60; Курбатский, 1979, Фл. Красн. кр. 8: 105; 
Фризен, 1997, Фл. Сиб. 11: 89; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 239; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
178; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 372; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 352. – Вьюнок полевой.

На злаково-разнотравных и овсяницевых лугах, песча-
ных берегах рек, окресностях сел. Рассеянно в Нм, Т, Х, У.

Сем. Cusсutaceae Bercht. et J. Presl.  – Повиликовые
Custuca europaea L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 5: 63; Курбатский, 1979, Фл. Красн. кр. 8: 107; Фризен, 



251

1997, Фл. Сиб. 11: 93; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 239; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 178; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 373; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 353. – Повилика европейская.

По долинам рек, на лесных опушках, в населенных 
пунктах. Паразитирует на злаках, крапиве, реже на сморо-
дине. Встречается в большинстве районов. Рассеянно. Нет 
сборов из Л, Е, С.

Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые	
Lappula consanguinea (Fisch. et C.A. Mey.) Gürke: Че-

репнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 84; Положий, 1977, 
Фл. Красн. кр. 8: 126; Овчинникова, 1997, Фл. Сиб. 11: 134; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 243; Доронь-
кин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 182; Овчинникова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 383; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 358. – Липучка родственная.

На щебнистых склонах, разнотравно-злаковых лугах, 
вдоль дорог, на мусорках. Сп, Нн, У, С.

L. squarrosa (Retz.) Dumort.: Овчинникова, 1997, Фл. 
Сиб. 11: 140; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
245; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 183; Овчиннико-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 384; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 360. – L. echinata Gilib., nom. 
illeg.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 84. – L. 
myosotis Moench: Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 124. – Л. 
оттопыренная.

Сорное. Обычен в Е, Х, Сп, Нн, У. Довольно обилен.
Lithospermum officinale L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 70; Копанева, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 114; Ры-
бинская, 1997, Фл. Сиб. 11: 104; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 245; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 183; 
Никифорова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 375; Антипова,
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2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 360. – Воробейник 
лекарственный.

По берегам рек, окраинам сосново-лиственнично-
березовых лесов. Малообилен в Нн, У.

Myosotis arvensis (L.) Hill: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 81; Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 122; Ни-
кифорова, 1997, Фл. Сиб. 11: 120; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 246; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
184; Никифорова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 379; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 361. – Неза-
будка полевая.

На полях, залежах, как сорное. Малообилен в Нн, Е, 
Х, С.

M. caespitosa K.F. Schultz: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 80; Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 120; Ники-
форова, 1997, Фл. Сиб. 11: 125; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 246; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 184; 
Никифорова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 378; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 361. – Н. дернистая.

На сырых лугах, по берегам рек, на болотах. Довольно 
обилен в С, Нм, Х, Л.

M. imitata Serg.: Никифорова, 1997, Фл. Сиб. 11: 127; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 246; Доронь-
кин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 184; Никифорова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 378; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 362. – M. suaveolens auct. non Waldts. et Kit.: 
Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 81; Положий, 
1977, Фл. Красн. кр. 8: 121. – Н. подражающая.

В березовых, березово-сосновых лесах, на пойменных 
лугах. Обилен в Нн, Х, У, С.

M. krylovii Serg.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 81; Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 120; Никифорова, 
1997, Фл. Сиб. 11: 128; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп.



253

Ср. Сиб.: 247; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 184; Ники-
форова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 379; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 362. – Н. Крылова.

Собран однажды на лесном лугу в окр. д. Новомаринов-
ке. Нм. Довольно обилен.

M. palustris (L.) L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 80, cum auct. Lam.; Положий, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 
119, cum auct. Lam.; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 184; 
Никифорова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 379; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 362. – M. scorpioides 
L., nom. ambig.: Никифорова, 1997, Фл. Сиб. 11: 129; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 247. – Н. болотная.

На болотах, влажных лугах, по берегам водоемов. До-
вольно обилен в большинстве районов. Нет сборов из Х, С, У.

Nonea rossica Steven: Никифорова, 1997, Фл. Сиб. 11: 
118; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 247; До-
ронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 184; Никифорова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 377; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 363. – N. pulla (L.) DC. var. rossica 
(Steven) M. Pop.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 
76. – N. pulla (L.) DC. subsp. rossica (Steven) Soo: Положий, 
1977, Фл. Красн. кр. 8: 118. – Нонея русская.

Собран однажды на овсяницевом лугу в окр. оз. Улю-
коль. У. Единично.

Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.: Никифоро-
ва, 1997, Фл. Сиб. 11: 118; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 248; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 185; 
Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 380; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 364. – P. molissima 
A. Kerner: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 77; По-
ложий, 1977, Фл. Красн. кр. 8: 118. – Медуница мягенькая.

В лесах, на лесных опушках. Обычен во всех районах, 
довольно обилен.
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Сем. Scrophulariасeae Juss. – Норичниковые	
Euphrasia brevipila Burnat еt. Gremli: Черепнин, 1965, 

Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 146; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 
9, 2: 22; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 249; 
id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 365; Доронькин, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 404. – E. stricta auct. non D. 
Wolff. ex J. F. Lehm., p.p.: Гришина, 1996, Фл. Сиб. 12: 61; 
Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 187. – Очанка коротко-
волосистая, о. прямая.

На лугах, в разреженных лесах, на лесных полянах, 
обочинах дорог и полей. Довольно обилен в Нм, Сп, С.

E. hirtella Jord. ex Reut.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 146; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 22; 
Гришина, 1996, Фл. Сиб. 12: 56; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 249; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
187; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 404; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 365. – О. волосистенькая.

На лугах, залежах, в лесах, на лесных опушках, камени-
стых песчаных склонах, галечниках и обочинах дорог. Ма-
лообилен в Л, Нн, Т, Е.

E. pectinata Ten.: Гришина, 1996, Фл. Сиб. 12: 60; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 249; Доронькин, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 187; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 404; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
365. – E. tatarica Fisch. ex Spreng.: Черепнин, 1965, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 5: 145; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 20. – 
О. гребенчатая.

Собран в окр. с. Сивохино на опушке леса Л.И. Ка-
шиной (1964), в Дзержинском районе на берегу р. Усолки                 
Л.М. Черепниным (1961), в окр. д. Гавриловки Л.М. Череп-
ниным и Л.И. Кашиной (1947). Х, У, Е.

Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb.: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 128; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 
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2: 6; Положий, 1996, Фл. Сиб. 12: 16; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 250; Доронькин, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 188; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 393; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 366. – Льнянка 
остролопастная.

На лугах, по береговым каменистым склонам, в посе-
вах. Обилен в Нн, Л, Х.

L. vulgaris Mill.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 128; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 6; Положий, 1996, 
Фл. Сиб. 12: 20; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
250; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 188; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 393; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 367. – Л. обыкновенная.

На лесных полянах, вырубках, на каменистых склонах, 
в посевах как сорняк, в болотистой местности, на засолен-
ных почвах. На овсяницево-пырейном лугу в окр. п. Тугач 
и на мятликово-разнотравном лугу в окр. с. Улюколь. Оби-
лен в большинстве районов. Нет сборов из Л.

Melampyrum pratense L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 143; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 19; Выд-
рина, 1996, Фл. Сиб. 12: 54; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 250; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 188; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 407; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 367. – Марьянник луговой.

По берегам рек, озер, на вырубках, заболоченных лу-
гах. Единично в С, Х, Сп, У.

Odontites vulgaris Moench: Черепнин, 1965, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 5: 146; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 
22; Олонова, 1996, Фл. Сиб. 12: 62; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 251; Доронькин, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 188; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 406; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 367. – Зубчат-
ка обыкновенная.
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По суходольным и остепненным лугам, опушкам бере-
зовых и сосновых лесов, на залежах. Малообилен в Х, Л, Е, 
У, Сп.

Pedicularis incarnata L.: Выдрина, 1996, Фл. Сиб. 12: 85; 
Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 30; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 252; Доронькин, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 191; Хан, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 402; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 369. – P. uncinata 
Steph. ex. Willd.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 
156. – Мытник мясо-красный.

Собран в разреженных лесах и на лугах в Нн, Л. Мало-
обилен. Собран Кашиной в 5-ти км от п. Тугач на вырубках, 
в окр. с. Тасеевского Гр. Скоробогатько (Крылов и Штейн-
берг, 1918). Т, Х.

P. karoi Freyn: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 159; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 33; Выдри-
на, 1996, Фл. Сиб. 12: 88; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 253; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 191; 
Хан, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 402; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 369. – М. Каро.

Собран однажды у р. Маны на ст. им. Лукашевича. Л. 
Единично.

P. resupinata L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 153; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 28; Выдри-
на, 1996, Фл. Сиб. 12: 86; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 253; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 191; 
Хан, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 402; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 370. – М. перевернутый.

На лугах, в сосновых, пойменных еловых лесах. Обы-
чен в Л, Х, Е, Нн, Сп, У, всюду малообилен.

P. sibirica Vved.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 158; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 32; Выдри-
на, 1996, Фл. Сиб. 12: 79; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп.
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Ср. Сиб.: 253; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 190; Хан, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 401; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 370. – М. сибирский.

На лугах, в смешанных мелколиственно-хвойных ле-
сах. Обычен в Е, Т, Х, Нн, У. Довольно обилен.

Rhinanthus aestivalis (N.W. Zinger) Schischk. et Serg.: 
Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 147; Положий, 
1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 23; Олонова, 1996, Фл. Сиб. 12: 63; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 254; Доронь-
кин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 192; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 406; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
371. – Погремок летний.

В березово-сосновом лесу в окр. д. Новомариновки. 
Обилен. У реки Маны на ст. им. Лукашевича. Довольно оби-
лен. Собран в окр. д. Гавриловки Л.М. Черепниным (1947). 
Нм, Л, Е.

Rh. vernalis (N.W. Zinger) Schischk. et Serg.: Черепнин, 
1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 147; Положий, 1979, Фл. 
Красн. кр. 9, 2: 23; Олонова, 1996, Фл. Сиб. 12: 64; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 255; Доронькин, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 192; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 406; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 372. – П. 
весенний.

По суходольным и пойменным лугам, опушкам лесов. 
Обилен в С, Нн, Е, Т.

Scrophularia nodosa L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 130; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 9; По-
ложий, 1996, Фл. Сиб. 12: 23; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 255; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 192; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 392; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 372. – Норичник узловатый.

Собран однажды в окр. д. Лобачевки в хвойном лесу 
Л.И. Кашиной (1977). Е.
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Verbascum thapsus L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 126; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 5; id., 
1996, Фл. Сиб. 12: 15; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 256; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 193; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 392; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 373. – Коровяк обыкновенный.

На лугах, лесных полянах, по берегам рек, в зарослях 
кустарников, у дорог. Единично в Х, Е.

Veronica chamaedrys L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 138; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 14; id., 
1996, Фл. Сиб. 12: 40 Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 256; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 194; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 397; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 374. – Вероника дубравная.

На суходольных лугах, луговых склонах, в смешанных 
и березовых лесах, в прибрежных кустарниках. Довольно 
обилен в Нн, Нм, Х, Т, Л, Е.

V. incana L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 
136; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 13; id., 1996, Фл. 
Сиб. 12: 29; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
257; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 193; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 395; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 374. – В. седая.

На каменистых склонах, скалах, в сухих сосновых и ли-
ственничных лесах. Л, У. Обилен.

V. кrylovii Schischk.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 139; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 15; id., 1996, 
Фл. Сиб. 12: 41; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
257; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 194; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 397; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 374. – В. Крылова.

В разреженных сосновых и березовых лесах, на лесных 
и пойменных лугах, каменистых склонах. Рассеянно в С, Е, 
Нн, У.
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V. longifolia L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 130; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 9; id., 1996, Фл. 
Сиб. 12: 32; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 193; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 395; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 375. – V. pseudolongifolia Pritz: Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 258. – В. длиннолистная.

На лесных и пойменных лугах, в негустых березовых 
и травяных сосновых лесах, в прибрежных зарослях ку-
старников. Обычен в большинстве районов, всюду доволь-
но обилен. Нет сборов из Нн, Х.

V. serpyllifolia L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 135; Положий, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 12; id., 1996, 
Фл. Сиб. 12: 45; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
259; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 195; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 396; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 376. – В. тимьянолистная.

В темнохвойных и смешанных лесах, на лесных поля-
нах в Т, С, Сп. Малообилен.

Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
Plantago cornuti Gouan: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 169; Курбатский, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 43; 
id., 1996, Фл. Сиб. 12: 105; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 259; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 197; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 409; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 377. – Подорожник Корнута.

Собран однажды в окр. п. Тугач. Т. Единично.
P. major L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 

169; Курбатский, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 43; id., 1996, Фл. 
Сиб. 12: 107; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
260; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 197; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 409; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 378. – П. большой.
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На лесных, солончаковых лугах, в разреженных лесах, 
по берегам рек, озер, на полях, залежах, вдоль дорог, вблизи 
жилья. Обычен во всех районах, очень обилен.

P. media L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 5: 
171; Курбатский, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 44; id., 1996, Фл. 
Сиб. 12: 108; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
260; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 197; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 410; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 378. – П. средний.

На лугах, луговых склонах, в разреженных лесах, по бе-
регам рек, на залежах, вдоль дорог. Очень обилен во всех 
районах.

P. urvillei Opiz: Курбатский, 1996, Фл. Сиб. 12: 110; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 261; Доронькин, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 198; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
410; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 379. – 
P. stepposa Kuprian.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 169. – P. media subsp stepposa (Kuprian.) Soo: Курбатский, 
1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 44. – П. Урвиллея.

На солонцеватых, лесных, суходольных лугах, в раз-
реженных лесах, по сухим травянистым склонам, залежам, 
у дорог, в долинах рек. Малообилен в Л, Нн, Е, У, Т. Со-
бран в окр. с. Тина М.Д. Соловьевой (Черепнин, 1965). Сп.                
Л.М. Черепниным приводится как самое восточное место-
нахождение вида.

Сем. Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
Urticularia vulgaris L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 168; Серых, 1979, Фл. Красн. кр. 9, 2: 42; Олоно-
ва, 1996, Фл. Сиб. 12: 102; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 262; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 198; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 413; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 380. – Пузырчатка обыкновенная.

Собран однажды в окр. оз. Святое, в воде. Обильно. С.
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Сем. Lamiaceaе Martinov (= Labiatae Juss., nom. altern.) – 
Яснотковые	(Губоцветные)

Draсocephalum nutans L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 103; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 155; 
Пешкова, 1997, Фл. Сиб. 11: 179; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 263; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
200; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 418; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 382. – Змееголовник поникший.

В березовых, сосновых лесах, на злаково-разнотравных 
лугах. Малообилен в Нм, У, Нн.

D. ruyschiana L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 105; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 154; Пеш-
кова, 1997, Фл. Сиб. 11: 184; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 264; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 200; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 419; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 382. – З. Руйша.

На суходольных, долинных и лесных лугах, в зарослях 
кустарников, светлохвойных и березовых лесах. Рассеянно 
в С, Нн, Т, У.

D. thymiflorum L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 103; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 157; Пеш-
кова, 1997, Фл. Сиб. 11: 185; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 264; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 201; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 418; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 383. – З. тимьяноцветковый.

На луговых склонах, опушках, как сорное по залежам. 
Обычен во всех районах. Довольно обилен. Нет сборов из Нм.

Galeopsis bifida Boenn.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 108; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 
164; Доронькин, 1997, Фл. Сиб. 11: 189; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 264; Доронькин, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 201; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 420; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 383. – Пикульник 
(жабрей) двунадрезный.
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В кустарниковых зарослях, березово-сосновых лесах, 
на опушках. Единично в Нм, Х, Т, У, Сп, Е.

G. ladanum L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 107; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 164; Доронь-
кин, 1997, Фл. Сиб. 11: 189; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 265; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 201; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 420; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 384. – П. ладанниковый.

Собран в окр. д. Новомариновка у дороги, в сосновом 
лесу в окр. с. Хандала. Нм, Х. Малообилен.

Glechoma hederacea L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 100; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 148; 
Фризен, 1997, Фл. Сиб. 11: 169; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 265; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 201; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 416; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 384. – Будра плющевидная.

В сыроватых разреженных лесах, по их опушкам, 
на влажных лугах, по тенистым берегам рек и озер. Доволь-
но обилен в Х, Нм, Сп, У, С.

Lamium album L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 109; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 160; До-
ронькин, 1997, Фл. Сиб. 11: 191; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 266; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
201; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 421; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 385. – Яснотка белая.

На лугах, в лесах и кустарниках, по тенистым местам, 
сорничает у жилья. Встречается во всех районах. Обилен.

Leonurus glaucescens Bunge: Черепнин, 1965, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 5: 110; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 
160; Крестовская, 1997, Фл. Сиб. 11: 193; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 264; Доронькин, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 201; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 421; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 386. – Пустыр-
ник сизоватый.
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По берегам рек, в березово-сосновых лесах, на лугах, 
вблизи населенных пунктов. Довольно обилен в Сп, Х, У. 

L. tataricus L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
5: 110; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 161; Крестов-
ская, 1997, Фл. Сиб. 11: 195; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 267; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 202; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 422; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 386. – П. татарский.

Собран однажды по дороге в У. Единично.
Lyсopus europaeus L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 5: 119; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 144; 
Доронькин, 1997, Фл. Сиб. 11: 221; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 267; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
202; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 423; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 386. – Зюзник европейский.

По берегам рек в Х, Нм. Малообилен.
Mentha arvensis L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 5: 120; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 145; До-
ронькин, 1997, Фл. Сиб. 11: 223; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 268; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
203; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 424; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 388. – Мята полевая.

Собран однажды по берегу р. Усолка в окр. с. Хандала. 
Х. Единично.

Origanum vulgare L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 115; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 
162; Доронькин, 1997, Фл. Сиб. 11: 204; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 268; Доронькин, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 203; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 424; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 388. – Души-
ца обыкновенная.

В сосново-березовых лесах, на полянах, вырубках, га-
рях. Малообильно в Л, Е, Нн, Х, Сп, У.
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Phlomis tuberosa L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 106; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 165; До-
ронькин, 1997, Фл. Сиб. 11: 188; id., 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
204; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 419. – Phlomoides 
tuberosа (L.) Moench: Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 269; id., 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 389. – 
Зопник клубненосный.

На лугах, открытых травянистых склонах, в смешан-
ных травянистых лесах, на их опушках. Обычен во всех рай-
онах, всюду довольно обилен.

Prunella vulgaris L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 105; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 159; Фри-
зен, 1997, Фл. Сиб. 11: 185; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 269; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 204; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 419; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 389. – Черноголовка обыкновенная.

На лесных опушках, в разреженных лесах, в кустарни-
ках, на лугах, вдоль лесных дорог. Обычен во всех районах. 
Обилен.

Schizonepeta multifida (L.) Briq.: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 98; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 
9, 1: 146; Малышев, 1997, Фл. Сиб. 11: 168; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 270; Доронькин, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 204; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 416; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 390. – Схизоне-
пета многонадрезанная.

Собран однажды в окр. с. Улюколь, в березово-сосновом 
лесу. У. Единично.

Scutellaria galericulata L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 5: 96; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 152; 
Зуев, 1997, Фл. Сиб. 11: 163; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 270; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 205; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 414; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 390. – Шлемник обыкновенный.
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По берегам рек, в зарослях кустарников, на сырых и за-
болоченных лугах, болотах. Обычен во всех районах, всю-
ду малообилен.

S. scordiifolia Fisch. ex Schrank: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 5: 96; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 
9, 1: 152; Зуев, 1997, Фл. Сиб. 11: 164; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 270; Доронькин, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 205; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 415; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 391. – Ш. скордие-
листный.

На остепненных лугах, по берегам рек. Расеянно в Л, 
Х, У.

Stachys palustris L.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 5: 112; Быченникова, 1965, Фл. Красн. кр. 9, 1: 150; Ни-
кифорова, 1997, Фл. Сиб. 11: 200; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 271; Доронькин, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
205; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 422; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 392. – Чистец болотный.

По берегам рек, на болотах, влажных лугах, в березо-
вых колках. Малообилен в Х, С, Сп, У.

Класс Liliopsida	(Monocotyledones)	–	
Лилиевидные	(Однодольные)

Сем. Butomaceae Mirb. – Сусаковые	

Butomus umbellatus L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 1: 95; Копанева, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 65; Крас-
ноборов, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1: 116; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 321; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 242; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 429; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 454. –                
Сусак зонтичный.

Собран однажды по берегу реки Усолки, в воде. Х.         
Обилен.
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Сем. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые	
Elodea canadensis Michx.: Тимохина, 1988, Фл. Сиб. 1: 

118; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 321; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 243; Гребенюк, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 431; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 454. – Элодея канадская, водяная зараза.

Собран однажды в окр. оз. Святое, в воде. Обильно. С.
Hydrilla vercilliata (L. fill.) Roylе.: Тимохина, 1988, Фл. 

Сиб. 1: 118; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 243; Гребе-
нюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 431; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 455. – Гидрилла мутовчатая.

Собран однажды в окр. оз. Святое, в воде. Обильно. С. 
Новый вид во флоре южной части Красноярского края.

Hydrocharis morsus-ranae L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 1: 96; Копанева, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 66; Ти-
мохина, 1988, Фл. Сиб. 1: 119; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 322; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
243; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 431; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 455. – Водокрас 
обыкновенный.

Собран однажды в окр. с. Опоки по берегу р. Усолки 
Букиной (Копанева, 1983.). Х.

Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые
Alisma gramineum Lej.: Тимохина, 1988, Фл. Сиб. 1: 

112; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 322; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 243; Гребенюк, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 432; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 455. – A. loeselii Gorski: Черепнин, 1957, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 1: 93. – Частуха злаковидная.

Собран однажды в окр. оз. Медвежье, в воде у берега. 
Единично. С.

A. plantago-aquatica L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 1: 93; Романенко, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 64;                 



267

Тимохина, 1988, Фл. Сиб. 1: 114; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 322; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 243; 
Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 432; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 455. – Ч. подорожниковая.

По берегам водоемов, на влажных лугах и болотах. 
Обилен в Х, Нн, С, Нм, У, Сп.

Сем. Juncaginaceae Rich. – Ситниковидные
Triglochin maritimum L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 1: 91; Копанева, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 63; Крас-
ноборов, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1: 110; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 323; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 244; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 433; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 457. –                  
Триостренник приморский.

Собран в окр. п. Тугач, на болоте и в окр. п. Старая Пой-
ма, в заболоченном лесу. Сп, Т. Довольно обилен.

T. palustre L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
1: 91; Копанева, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 63; Красноборов, 
Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1: 110; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 324; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
244; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 434; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 457. – Т. болотный.

На сырых лугах, берегах рек, озер, на болотах. Доволь-
но обилен в Х, У.

Сем. Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – Рдестовые
Potamogeton lucens L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 1: 88; Серых, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 60; Каши-
на, 1988, Фл. Сиб. 1: 100; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 325; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 244; Дур-
никин, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 434; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 460. – Рдест блестящий.

Собран однажды в окр. оз. Святое, в воде. Обильно. С.



268

P. perfoliatus L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
1: 88; Серых, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 61; Кашина, 1988, Фл. 
Сиб. 1: 102; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
325; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 245; Дурникин, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 435; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 461. – Р. пронзеннолистный.

В стоячих водоемах. С, У, Х. Довольно обилен.
P. pussilus L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

1: 87; Серых, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 59; Кашина, 1988, Фл. 
Сиб. 1: 103; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
326; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 245; Дурникин, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 435; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 461. – Р. маленький.

В пресных прудах, старицах, озерах. С, У, Х, Нн, Т. До-
вольно обилен.

Stuckenia pectinata (L.) Börner.: Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 462. –– S. intramongolica auct. 
non. (Ma.) Tzvel.: Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 327. – Potamogeton pectinatus L.: Кашина, 1988, Фл. 
Сиб. 1: 102; Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 85; 
Серых, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 58; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 245; Дурникин, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
436. – P. chakassiensis (Kaschina) Volobaev: Доронькин, 2003, 
Фл. Сиб. 14: 17; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 244. – P. 
pectinatus L. subsp. chakassiensis Kaschina, 1988, Фл. Сиб. 1: 
102. – Штукения гребенчатая.

Собран однажды в окр. оз. Святое, в воде. Обильно. С.

Сем. Araceae Juss. – Аронниковые
Calla palustris L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

2: 177; Кныш, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 115; Ковтонюк, 1987, 
Фл. Сиб. 4: 14; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
418; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 318; Гребенюк, 2012, 
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Консп. Фл. Аз. России: 439; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 572. – Белокрыльник болотный.

На травяных болотах, по болотистым берегам рек 
и озер. Обилен в Е, Т. Рассеянно в Сп, Нн, У, С.

Сем. Lemnaceae Martinov –	Рясковые
Lemna minor L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

2: 179; Кныш, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 117; Ковтонюк, 1987, 
Фл. Сиб. 4: 15; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
418; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 318; Ковтонюк, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 439; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 572. – Ряска маленькая.

В стоячих водоемах, лужах, на болотах. Обилен во всех 
районах.

Staurogeton trisulcus (L.) Schur: Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 419; id., 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 572; Ковтонюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
440. – Lemna trisulca L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 178; Кныш, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 117; Ковтонюк, 
1987, Фл. Сиб. 4: 15; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 318. – 
Трехдольница трехбороздчатая, ряска тройчатая.

В стоячих водоемах. Довольно обилен в Нм, Е.

Сем. Melanthiaceae Batsch ex Borkh. – Осенниковые
Veratrum dahuricum (Turcz.) О. Loes fil.: Власова, 1987, 

Фл. Сиб. 4: 47; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
328; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 246; Власова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 441; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 463. – Чемерица даурская.

Собран однажды по берегу оз. Пионерское. Рассеянно. С.
V. lobelianum Bernh.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 2: 194; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 9; 
Власова, 1987, Фл. Сиб. 4: 48; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 328; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 246; 
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Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 441; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 463. – Ч. Лобеля.

На сырых лугах, в березово-сосновых лесах. Обилен 
в Л, Е, С, Т.

V. nigrum L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
193; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 9; Власова, 1987, 
Фл. Сиб. 4: 48; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
328; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 246; Власова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 441; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 463. – Ч. черная.

В березово-сосновых, пойменных еловых лесах, на их 
опушках, по луговым склонам. Малообилен в Нм, Х, Е, 
Нн, Сп.

Сем. Trilliaceae Chevall. – Триллиевые
Paris quadrifolia L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 2: 219; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 31; 
Власова, 1987, Фл. Сиб. 4: 112; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 338; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
255; Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 442; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 476. – Вороний 
глаз четырехлистный.

В хвойных, мелколиственно-хвойных и лиственных ле-
сах, в ивовых зарослях. Довольно обилен во всех районах.

Сем. Liliaceae Juss. –	Лилейные
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.: Власова, 1987, Фл. 

Сиб. 4: 98; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 331; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 249; Власова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 446; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 468. – L. martagon var. pilosiusculum Freyn: Череп-
нин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 209; Соболевская, 1967, 
Фл. Красн. кр. 4: 23. – Лилия слегка волосистая, л. саранка.

На лесных лугах, в лиственнично-сосновых, березово-
сосновых лесах. Обычен во всех районах, всюду рассеянно.
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Сем. Orchidaceae Juss. –	Орхидные
Calypso bulbosa (L.) Oakes: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 2: 231; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 49; Ива-
нова, 1987, Фл. Сиб. 4: 145; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 338; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 255; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 455; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 476. – Калипсо луковичная.

Собран однажды в окр. д. Лобачевки в хвойном лесу 
Л.И. Кашиной (1977). Е.

Corallorhiza trifida Chȃtel.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 231; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 50; Ивано-
ва, 1987, Фл. Сиб. 4: 143; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 339; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 456; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 477. – Ладьян трехнадрезный.

Собран однажды в окр. п. Тугач, на болоте Л.И. Каши-
ной (1959). Т.

Cypripedium calceolus L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 230; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 37; Ивано-
ва, 1987, Фл. Сиб. 4: 127; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 339; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 447; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 477. – Башмачок известняковый.

В березово-сосновых лесах, на лугах. Довольно обилен 
в Сп, У, Т.

C. guttatum Sw.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 228; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 36; Иванова, 1987, 
Фл. Сиб. 4: 127; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
339; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 447; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 477. – Б. капельный.

В хвойных и березово-сосновых лесах. Довольно оби-
лен в Нн, Нм, Т, С, Х, У, Сп.
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C. macranthon Sw.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 229; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 37; Иванова, 
1987, Фл. Сиб. 4: 127; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 340; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 447; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 478. – Б. крупноцветный.

В светлохвойных лесах, на лесных полянах. Довольно 
обилен в большинстве районов. Нет сборов из Е, Нм.

C. × ventricosum Sw.: Доронькин, Фл. Сиб., 2003, 14: 35; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 448; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 478. – Б. вздутый.

Собран однажды в березово-сосновом лесу в окр.                    
с. Улюколь. У. Единично.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soό: Иванова, 1987, Фл. 
Сиб. 4: 129; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
340; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 449; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 479. – Orchis fuchsii Druce: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 238; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 
4: 41. – Пальчатокоренник Фукса.

В березово-сосновых лесах, на хорошо увлажненных, 
богатых гумусом почвах. Рассеянно в большинстве райо-
нов. Нет сборов из Л, Х.

D. baltica (Klinge) Orlova: Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 
129. – Orchis baltica Klinge.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 194; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 41. – D. 
longifolia (L. Neuman) Aver. 1984, Бот. журн. 69, 6: 875; До-
ронькин, 2003, Фл. Сиб. 14:36; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 341; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 480. – П. 
балтийский, широколистный.

На сырых лугах, в лесах и зарослях кустарников. Рас-
сеянно в Л, Е, Т.
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D. incarnata (L.) Soό: Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 130; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 341; Ковто-
нюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 256; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 449; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 479. – Orchis incarnata L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 240. – O. latifolia auct. non L.: Положий, 1967, 
Фл. Красн. кр. 4: 39. – П. мясо-красный.

На сырых и болотистых лугах, по берегам водоемов. 
Рассеянно в Л, Т, Нн, У, Сп.

D. maculatа (L.) Sоό: Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 130; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 341; Ковто-
нюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 271; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 449; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 480. – Orchis fuchsii auct. non Druce: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 194; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 
4: 41, p. p. – П. пятнистый.

В заболоченных смешанных лесах, на сырых засолен-
ных лугах, по берегам рек и ручьев. Рассеянно в С, Х, Е.

Goodyera repens (L.) R. Br.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 234; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 48; Ива-
нова, 1987, Фл. Сиб. 4: 142; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 343; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 257; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 448; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 482. – Гудайера ползучая.

В темнохвойных и лиственных лесах. Единично в Нм, 
У, Т.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 237; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 
43; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 135; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 343; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
257; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 451; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 482. – Кокушник комар-
никовый, к. длиннорогий.
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На лугах, лесных полянах, зарослях кустарников, в бо-
лотистой местности, березово-сосновых лесах. Единично 
в С, Нн.

Herminium monorchis (L.) R. Br.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 194; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 
42; Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 134; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 343; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
258; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 451; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 482. – Бровник одноклубневой.

Собран в окр. п. Тугач, на левом берегу р. Кан в берез-
няке Л.М. Черепниным, Л.И. Кашиной (1959). Т.

Malaxis monophyllos (L.) Sw.: Иванова, 1987, Фл. Сиб. 
4: 144; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 344; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 258; id. 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 455; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 483. – Microstylis monophyllos (L.) Lindl.: Череп-
нин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 230; Положий, 1967, Фл. 
Красн. кр. 4: 49. – Мякотница однолистная.

Собран однажды в окр. д. Иорданка И. Кунцевичем 
(1936). У.

Neottianthe cucullata (L.) Schltr.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 235; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 43; 
Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 133; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 346; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 258; id. 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 452; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 484. – Гнездоцветка клобучковая.

В березово-сосновом лесу, на злаково-разнотравном 
лугу. Единично в Х, У.

Orchis militaris L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 238; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 39; Иванова, 
1987, Фл. Сиб. 4: 133; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 347; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 259; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 452; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 484. – Ятрышник шлемоносный.
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На лесных полянах, влажных лугах. Единично в Х, Т, С, У.
Platanthera bifolia (L.) Rich.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 2: 236; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 44; 
Иванова, 1987, Фл. Сиб. 4: 136; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 347; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 259; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 452; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 485. – Любка двулистная.

На лесных полянах, в долинах рек, среди кустарников. 
Рассеянно в У, Сп, Т, Нн.

Сем. Iridaceae Juss. – Касатиковые
Iris humilis Georgi: Доронькин, 1987, Фл. Сиб. 4: 117; 

Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 329; Ковтонюк, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 247; Доронькин, 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 457; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 465. – I. flavissima Pall.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 224; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 33. –              
Касатик низкий.

Собран однажды на осочковом деградированном лугу 
в окр. с. Улюколь. У. Рассеянно.

I. ruthenica Ker.-Gawl.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 220; Положий, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 33; До-
ронькин, 1987, Фл. Сиб. 4: 121; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 329; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
247; Доронькин, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 457; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 465. – К. русский.

В хвойных, мелколиственно-хвойных, светлохвойных 
лесах в Нн, Нм, С, Т, Е, У. Довольно обилен.

Сем. Hemerocallidaceae R. Br. –	Красодневовые,																										
Гемерокаллисовые 

Hemerocallis minor Mill.: Власова, 1987, Фл. Сиб. 4: 49; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 336; Ковтонюк, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 254; Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. 
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России: 460; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 473. – H. flava auct. non L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 194; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 
10. – Красоднев малый.

В березовых, сосновых, лиственнично-сосновых лесах, 
на пойменных, остепненных, лесных лугах. Рассеянно в Л, 
Нн, У, Т.

Сем. Alliaceae Borkh. –	Луковые	
Allium microdictyon Prokh.: Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4: 

61; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 333; Ковто-
нюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 250; Ковтонюк, Баркалов, Фри-
зен, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 461; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 470. – A. victorialis auct. non. 
L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 202; Соболев-
ская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 16. – Лук мелкосетчатый,              
л. победный, черемша.

В сосново-березово-еловых и еловых пойменных ле-
сах. Очень обилен в Нн, Е, Т, Сп.

A. stellerianum Willd.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 205; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 18; 
Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4: 75; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 335; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
251; Ковтонюк, Баркалов, Фризен, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 463; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
472. – Л. Стеллера.

Собран однажды на осочковом деградированном лугу 
в окр. с. Улюколь. У. Довольно обилен.

A. strictum Schrad.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 204; Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4: 92; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 335; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 253; Ковтонюк, Баркалов, Фризен, 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 465; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
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Ср. Сиб.: 473. – A. lineare var. strictum (Schrad.) Kryl.: Собо-
левская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 17. – Л. торчащий.

Собран в березово-сосновом лесу в окр. с. Хандала, 
на берегу реки Маны на ст. им. Лукашевича. Х, Л. Доволь-
но обилен.

A. vodopjanovae N. Friesen.: Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4: 
70; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 336; Ковто-
нюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 252; Ковтонюк, Баркалов, Фри-
зен, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 463; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 473. – A. tenuissimum auct. non 
L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 206; Соболев-
ская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 20. – Л. Водопьяновой.

Собран однажды на осочковом деградированном лугу 
в окр. с. Улюколь. У. Довольно обилен.

Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt: Черепнин, 

1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 216; Соболевская, 1967, Фл. 
Красн. кр. 4: 29; Власова, 1987, Фл. Сиб. 4: 108; Антипо-
ва, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 336; Ковтонюк, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 254; Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 466; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
474. – Майник двулистный.

В мелколиственно-хвойных и хвойных лесах. Обилен 
во всех районах.

Polygonatum odoranum (Mill.) Druce: Власова, 1987, 
Фл. Сиб. 4: 111; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
363; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 254; Власова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 467; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 474. – P. officinale All.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 219; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 
4: 30. – Купена душистая.

В березовых, березово-сосновых, хвойных лесах. До-
вольно обилен в большинстве районов. Нет сборов из Е.
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Smilacina trifolia (L.) Desf.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 215; Соболевская, 1967, Фл. Красн. кр. 4: 
29; Власова, 1987, Фл. Сиб. 4: 108; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 337; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 254; Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 467; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 475. – Сми-
лацина трехлистная.

В заболоченных лесах, на моховых болотах, по замше-
лым берегам рек и ручьев. Довольно обилен в Т, Сп, Е, Х.

Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые
Juncus alpinoarticulatus Chaix: Ковтонюк, 1987, Фл. 

Сиб. 4: 19; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 348; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 261; Ковтонюк, Якубов, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 472. – J. alpinus Vill.: Череп-
нин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 184; Гудошников, 1965, 
Фл. Красн. кр. 3: 124. – Ситник альпийско-членистый.

В березово-елово-сосновом лесу, на окраинах болот, 
по сырым берегам рек. Рассеянно в Л, Е.

J. ambiguus Guss.: Гудошников, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 
124; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 348; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 260; Ковтонюк, Якубов, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 473; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 486. – J. ranarius Song. et Perrier ex 
Billot.: Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4: 32. – С. неопределен-
ный, с. лягушачий.

По берегам рек, в пойменных еловых лесах, на вырубке 
березово-соснового леса. Довольно обилен в Л, Т, Сп, Нм.

J. articulatus L. Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4: 19; Гудош-
ников, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 124; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 261; Ковтонюк, Якубов, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 472; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
486. – С.	членистый.



279

Собран однажды на песчаной почве в окр. ст. Тинская 
И.П. Архиповым, В.И. Вандышевой (1931). Сп. (Гудошни-
ков, 1965).

J. compressus Jacq: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 182; Гудошников, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 123; Ковто-
нюк, 1987, Фл. Сиб. 4: 27; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 349; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 259; 
Ковтонюк, Якубов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 474; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 486. – С. 
сплюснутый.

На пойменных, болотистых лугах, по берегам рек, у до-
рог. Обычен в большинстве районов, обилен. Нет сборов 
из Л, Е, Нн.

J. gerardii Loisel.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 183; Гудошников, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 124; Ковтонюк, 
1987, Фл. Сиб. 4: 30; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 349; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 259; Ковтонюк, 
Якубов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 474; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 487. – С. Жерара.

Собран однажды в окр. с. Улюколь. Обилен. У.
Luzula pallescens Sw.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 2: 189, cum auct. (Wahlenb.) Besser; Гудошников, 1965, Фл. 
Красн. кр. 3: 131, cum auct. (Wahlenb.) Besser; Ковтонюк, 1987, 
Фл. Сиб. 4: 40; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
350; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 262; Ковтонюк, Яку-
бов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 477; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 489. – Ожика бледноватая.

Собран однажды в окр. с. Тугач в березово-сосновом 
лесу. Т. Обилен.

L. pilosa (L.) Willd.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 187; Гудошников, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 128; Ковто-
нюк, 1987, Фл. Сиб. 4: 41; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 351; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 262; Ковто-
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нюк, Якубов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 477; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 489. – О. волосистая.

В травянистых березово-сосновых лесах. Встречает-
ся в большинстве районов, всюду малообилен. Нет сборов 
из Л, Х.

L. rufescens Fisch. ex E. Mey.: Черепнин, 1965, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 186; Гудошников, 1965, Фл. Красн. 
кр. 3: 128; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4: 41; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 351; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 262; Ковтонюк, Якубов, 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 477; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 489. – О. рыжеватая.

Во влажных моховых лесах. Обилен в Нм, Т, Х, С.
L. sibirica V. Krecz.: Черепнин, 1965, Фл. южн. ч. 

Красн. кр. 2: 189; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4: 42; id., 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 263. – L. multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. ssp. 
asiatica Kryl. et Serg. 9: 130: Гудошников, 1965, Фл. Красн. 
кр. 3: 130. – L. multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. ssp. sibirica 
V. Krecz. Ковтонюк, Якубов, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 
477. – O. сибирская. 

Собран однажды по берегу р. Тугач. Т. Рассеянно.

Сем. Cyperaceae Juss. –	Сытиевые	(Осоковые)
Carex acuta L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

2: 154; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 158; Егорова, 1999, Осо-
ки Росс. и сопр. гос.: 446; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 352; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 276; Ше-
ховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 495; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 491. – C. gracilis Curt.: Че-
репнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 155; Соболевская, 
1965, Фл. Красн. кр. 3: 96. – Осока острая.

По песчаным и илистым берегам водоемов, образует за-
росли. Обычен во всех районах, всюду обилен.
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C. alba Scop.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 168; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 94; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 130; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. 
гос.: 446; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 352; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 273; Шеховцова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 489; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 491. – О. белая.

Собран однажды на ст. Ельник, на моховом болоте Л.И. 
Кашиной (1977, KRAS). Е.

C. amgunensis Fr. Scmidt: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 163; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 88; 
Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 141; Егорова, 1999, Осоки Росс. 
и сопр. гос.: 316; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 352; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 274; Шеховцо-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 488; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 491. – О. амгунская.

В травяных сосновых, смешанных лесах, на опушках. 
Обилен в Е, Нн, Т.

C. appendiculata (Trautv. et С.А. Mey.) Kük.: Соболев-
ская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 71; 454; Малышев, 1990, Фл. 
Сиб. 3: 160; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 353; Ковтонюк, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 276; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 495; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 492. – О. придатковая.

На осоково-моховых болотах. Встречается в большин-
стве районов. Обилен. Нет сборов из У.

C. appropinquata Schum.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 149; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 71; Егоро-
ва, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 485; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 353; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 265; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 498; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 492. – C. 
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paradoxa Willd.: Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 56. – 
О. сближенная.

На осоково-гипновых болотах, на болотистых лугах. 
Довольно обилен в Т, С.

C. atherodes Spreng.: Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 120; 
Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 162; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 354; Ковтонюк, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 271; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 479; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
494. – C. orthostachys C.A. Mey: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 176; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 
113. – О. остистая.

Около озер, болот. Встречается во всех районах. Обилен.
C. brunnescens (Pers.) Poir.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 2: 129; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 63; 
Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 73; Егорова, 1999, Осоки Росс. 
и сопр. гос.: 178; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 265; Ше-
ховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 502. – О. буреющая.

На влажных щебнистых склонах, сырых лугах, по га-
лечниковым берегам рек. Рассеянно в Л, Т, Е.

C. canescens L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 151; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 61; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 74; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
557; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 356; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 265; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 502; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 495. – О. седеющая.

В березово-сосновых лесах в окр. п. Тугач и в окр. оз. 
Святое. Рассеянно. Т, С. Собран в кочкарнике в окр. ст. Ре-
шеты Т.К. Некошновой, М.И. Бегляновой (1958). Сп.

C. capitata L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 153; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 82; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 60; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
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597; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 356; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 263; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 504; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 496. – О. головчатая.

Собран в окр. оз. Улюколь, в окр. оз. Святого на лугу. У, 
С. Рассеянно.

C. cespitosa L.: Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 164; Егорова, 
1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 467; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 357; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
277; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 496; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 497. – C. caespitosa 
auct.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 159; Соболев-
ская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 72. – О. дернистая.

На сырых лугах, болотах, по берегам водоемов, 
в березово-сосновых, сосново-березово-еловых лесах. Обы-
чен во всех районах. Очень обилен.

C. chordorrhiza Ehrh. ex L. f.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 154; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 
51; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 70; Егорова, 1999, Осоки 
Росс. и сопр. гос.: 520; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 357; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 265; Ше-
ховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 500; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 497. – О. шнурокорневая.

Собран вдоль берега р. Тугач на сфагновом болоте, 
в окр. Оз. Святое на вейниково-сабельниковом болоте. Т, С. 
Обилен.

C. curaica Kunth: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 146; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 54; Малы-
шев, 1990, Фл. Сиб. 3: 80; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. 
гос.: 503; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 358; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 266; Шеховцова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 499; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 498. – О. курайская.
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По сырым песчаным берегам рек, на пойменных лугах 
с песчаной почвой. Довольно обилен в Л, Т, У, С.

C. diluta Bieb.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 170; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 98; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 128; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. 
гос.: 256; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 359; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 272; Шеховцова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 485; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 499. – О. светлая.

Собран на солонцеватом осочковом лугу на ст. им. Лу-
кашевича, на разнотравно-злаковом лугу в окр. оз. Улюколь. 
Л, У. Рассеянно.

C. disticha Huds.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 144; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 51; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 81; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
501; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 360; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 266; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 499; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 501. – О. двурядная.

На болотах, у озер, в кочкарнике. Встречается во всех 
районов. Довольно обилен.

C. duriuscula C.A. Mey.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 146; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 54; 
Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 66; Егорова, 1999, Осоки Росс. 
и сопр. гос.: 524; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 361; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 264; Шеховцо-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 500; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 501. – О. твердоватая.

На остепненных лугах с песчаной, щебнистой почвой. 
Обилен в Х, У.

C. elongata L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 150; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 59; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 74; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
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550; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 361; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 265; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 501; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 501. – О. удлиненная.

В березово-сосновых, пойменных еловых лесах, на лес-
ных лугах, кустарниковых болотах в Е, Нн, Нм, Т, Х, Сп, С. 
Рассеянно. Л.М. Черепнин отмечает самый восточный пре-
дел распространения вида.

C. enervis C.A. Mey.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 154; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 50; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 82; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
536; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 361; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 266; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 500; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 502. – О. безжилковая.

Собран в окр. оз. Улюколь, на лугу и в окр. Оз. Святое, 
на вейниковом болоте. У, С. Рассеянно.

C. falcata Turcz.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 165; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 90; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 152; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. 
гос.: 233; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 362; 
Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 275; Шеховцова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 484; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 502. – О. серповидная.

Собран однажды в окр. с. Старая Пойма. Сп. Доволь-
но обилен.

C. globularis L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 135; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 86; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 142; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. 
гос.: 312; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 274; Шеховцова, 
2012, Консп. Фл. Аз. России: 488. – О. шаровидная.

Собран однажды окр. ст. Решеты, в болоте возле р. Ре-
шетки Т.К. Некошновой (1958). Сп.
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C. lasiocarpa Ehrh.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 172; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 112; Ма-
лышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 148; Егорова, 1999, Осоки Росс. 
и сопр. гос.: 296; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 363; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 271; Шеховцо-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 480; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 504. – О. волосистоплодная.

Собран однажды в окр. оз. Святое на вейниково-
сабельниковом болоте. Обильно. С.

С. leporina L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
149; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 57; Егорова, 1999, 
Осоки Росс. и сопр. гос.: 543; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 363; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
267; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 501; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 504. – C. ovalis 
Good: Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 85. – О. заячья.

На сырых речных, болотистых лугах, окраинах влаж-
ных проселочных дорог. Рассеянно в большинстве районов. 
Нет сборов из У.

C. limosa L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 128; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 76; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 36; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
359; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 364; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 273; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 491; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 505. – О. топяная.

Собран в окр. оз. Святое, на вейниково-сабельниковом 
болоте. Обилен. С. Собран в окр. ст. Решеты, на болоте, Т.К. 
Некошновой, М.И. Бегляновой (1958). Сп.

C. macroura Meinsh.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 166; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 93; 
Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 123; Егорова, 1999, Осоки Росс. 
и сопр. гос.: 290; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
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Сиб.: 365; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 272; Шеховцо-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 487; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 506. – О. большехвостая.

В травяных и зеленомошных хвойных и мелколиствен-
ных лесах, на лесных опушках. Обычен во всех районах, 
всюду обилен.

C. media R. Br.: Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 105; Его-
рова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 597; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 365; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 269; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 493; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 506. – C. 
angarae Steud.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
153; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 82. – О. средняя.

Собран однажды в окр. п. Тугач, на болоте, Л.М. Череп-
ниным (1959, KRAS). Т.

C. obtusata Lilj.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 169; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 97; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 64; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
578; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 365; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 264; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 503; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 507. – О. тупая.

Собран в окр. п. Тугач, в смешанном лесу Л.М. Череп-
ниным (1959). Т.

C. pediformis C.A. Mey.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 166; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 93; 
Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 125; Егорова, 1999, Осоки Росс. 
и сопр. гос.: 291; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 367; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 272; Шеховцо-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 487; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 509. – О. стоповидная.

Собран однажды в окр. п. Тугач Л.М. Черепниным 
(1959). Т.
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C. praecox Schreb.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 144; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 52; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 90; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
512; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 367; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 267; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 499; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 509. – О. ранняя.

В березово-сосновых лесах, на суходольных и остеп-
ненных лугах. Довольно обилен в Т, Е, Нн, Нм, Х, У, С.

C. rhynchophysa C.A. Mey.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 174; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 
107; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 95; Егорова, 1999, Осоки 
Росс. и сопр. гос.: 177; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 368; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 268; Ше-
ховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 481; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 511. – О. вздутоносная.

По берегам рек, на мелководье. Образует заросли. 
Встречается в большинстве районов, всюду довольно оби-
лен. Нет сборов из У.

C. rostrata Stokes: Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 96; Его-
рова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 175; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 368; Ковтонюк, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 268; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 481; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 511. – C. 
inflata auct. non Huds. – C. utriculata auct. non Boott.: Череп-
нин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 174; Соболевская, 1965, 
Фл. Красн. кр. 3: 106. – О. кругловатая.

Встречается на болотах. Рассеянно в Т, Сп, Е, С.
C. schmidtii Meinsh.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 2: 156; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3: 68; Егорова, 1999, 
Осоки Росс. и сопр. гос.: 464; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 370; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 278; 
Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 497; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 513. – О. Шмидта.
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На пойменных заболоченных и закустаренных лугах, 
в березовых травяных лесах. Довольно обилен в С, Сп, Т.

C. tenuiflora Wahlenb.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 128; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 60; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 78; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
193; Шеховцова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 502; Ковтонюк, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 266. – О. тонкоцветковая.

Собран однажды в окр. п. Тугач Л.М. Черепниным 
(1959). Т.

C. vesicaria L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 175; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 108; Малышев, 
1990, Фл. Сиб. 3: 98; Егорова, 1999, Осоки Росс. и сопр. гос.: 
180; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 371; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 268; Шеховцова, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 482; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 515. – О. пузырчатая.

На болотах, образует заросли. У, Сп, Нн, Т, Х, Е, С.
Eleocharis mamillata Lindb. fil.: Черепнин, 1959, Фл. 

южн. ч. Красн. кр. 2: 119; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 
3: 19; Бубнова, 1990, Фл. Сиб. 3: 28; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 373; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 279; Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 508; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 517. – Бо-
лотница сосочковая.

Собран в травяном болоте в окр. с. Хандала, на осочково-
солончаковом лугу в окр. с. Улюколь, по берегу оз. Святое. 
Х, У, С. Обилен.

E. palustris (L.) Roem. et Schult.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 119; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 
19; Бубнова, 1990, Фл. Сиб. 3: 29; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 373; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 279; 
Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 508; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 517. – Б. болотная.
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В березово-сосновых лесах, на болотах, лугах. Нередко 
образует чистые заросли. Обилен во всех районах.

Eriophorum angustifolium Honck.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 108; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 
3: 16; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 374; Ков-
тонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 280; id. 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 510; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 518. – E. polystachyon L., nom. rejic.: Тимохина, Бонда-
рева, 1990, Фл. Сиб. 3: 14. – Пушица узколистная.

На болотах, осоково-солончаковых лугах. Обилен в Т. 
Довольно обилен в У, СП, С.

E. brachyantherum Trautv. ex C.A. Mey.: Черепнин, 
1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 110; Соболевская, 1965, Фл. 
Красн. кр. 3: 16; Тимохина, Бондарева, 1990, Фл. Сиб. 3: 12; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 374; Ковтонюк, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 280; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 510; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
518. – П. короткопыльниковая.

Собран однажды в окр. п. Тугач Л.М. Черепниным 
(1959). Т.

E. gracile W.D.J. Koch ex Roth.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 109; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 
3: 17; Тимохина, Бондарева, 1990, Фл. Сиб. 3: 12; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 374; id., 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 519; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 280; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 511. – E. gracile 
W.D.J. Koch ex Roth. subsp. asiaticum (V. Vassil.) Novoselovа: 
Малышев, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 280. – П. стройная.

Собран однажды в 3 км западнее ст. Решеты, на болоте, 
Л.М. Черепниным (1958). Сп.

Scirpus lacustris L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 115; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 23; Тимохи-
на, Бондарева, 1990, Фл. Сиб. 3: 19; Антипова, 2003, Фл. сев. 
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лесостеп. Ср. Сиб.: 376; Ковтонюк, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
282; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 515. – Schoenoplectus 
lacustris (L.) Palla: Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 501. – Камыш озерный.

По берегам рек, озер, зарастающих стариц. Довольно 
обилен в Х, Нн, У, С.

S. sylvaticus L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 114, «silvaticus»; Соболевская, 1965, Фл. Красн. кр. 3: 25, 
«silvaticus»; Тимохина, Бондарева, 1990, Фл. Сиб. 3: 21; Ан-
типова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 377; Ковтонюк, 
2005, Консп. Фл. Сиб.: 283; id. 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 515; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
522. – К. лесной.

На болотах, заболоченных лугах, в лесах, по сырым бе-
регам водоемов. Обычен во всех районах, очень обилен.

Сем. Sparganiaceae Hanin – Ежеголовниковые
Sparganium natans L.: Гребенюк,	2012, Консп. Фл. Аз. 

России: 518. – S. minimum Wallr.: Черепнин, 1957, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 1: 81; Романенко, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 55; Ти-
мохина, 1988, Фл. Сиб. 1: 92; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 420; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 319; Ан-
типова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 575. – Еже-
головник плавающий.

Собран однажды на вейниково-сабельниковом болоте. 
Рассеянно в С.

Сем. Typhaceae Juss. – Рогозовые
Typha angustifolia L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. 

кр. 1: 78; Романенко, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 53; Красноборов, 
Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1: 86; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 421; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 319; 
Гребенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 519; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 575. – Рогоз узколистный.
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Собран однажды на болоте в окр. с. Хандала. Х. Обилен.
T. latifolia L.: Черепнин, 1957, Фл. южн. ч. Красн. кр. 1: 

77; Романенко, 1983, Фл. Красн. кр. 1: 53; Красноборов, Ко-
роткова, 1988, Фл. Сиб. 1: 88; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 421; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 319; Гре-
бенюк, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 519; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 575. – Р. широколистный.

По берегам водоемов, прудов, на болотах. Обилен во 
все всех районах.

Сем. Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) – 
Мятликовые	(Злаки)

Agrostis clavata Trin.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 35; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 34; Пешкова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 107; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 380; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 285; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 538; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 526. – Полевица булавовидная.

В смешанных лесах, окресностях населенных пунктов. 
Рассеянно в Л, Т.

A. gigantea Roth: Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 108; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 381; Власова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 285; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 539; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 526. – A. 
alba auct. non L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
35; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 35. – П. гигантская.

На пойменных и суходольных лугах, по лесным поля-
нам, берегам рек, болотам, в березово-сосновых лесах и за-
рослях кустарников, на приречных песках и галечниках. 
Обычен во всех районах, обилен.

A. syreistschikowii P.A. Smirn.: Власова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 285; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 540; Антипо-
ва, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 527. – A. vinealis 
auct. non Schreb.: Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 113; Антипова,
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2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 382. – A. canina auct. non 
L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 34, р.р.; Ревер-
датто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 33, р.р. – П. Сырейщикова.

Собран однажды в березово-сосновом лесу в окр. п. Ту-
гач. Т. Рассеянно.

A. tenuis Sibth.: Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 111; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 382; Власова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 285; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 528. – A. vulgaris With.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 36. – A. capillaris auct. non L.: Ревердат-
то, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 35; Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 538. – П. тонкая.

По песчаным берегам рек, в окрестностях населенных 
пунктов. Рассеянно в Нн, Х, Л, Нм, У.

Alopecurus aequalis Sobol.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 32; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 29; Ни-
кифорова, 1990, Фл. Сиб. 2: 127; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 383; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 286; 
Олонова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 542; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 529. – Лисохвост равный.

Собран однажды на болотистой местности в окр д. Но-
вомариновки. Нм. Довольно обилен.

A. arundinaceus Poir.: Никифорова, 1990, Фл. Сиб. 2: 
128; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 383; Вла-
сова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 286; Олонова, 2012, Консп. Фл. 
Аз. России: 543; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. 
Ср. Сиб.: 529. – A. ventricosus Pers.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 31; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 
27. – Л. тростниковый.

По берегам рек, на овсяницевых лугах, в березово-
сосновых лесах. Довольно обилен в У, Т, Сп.

A. pratensis L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 31; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 26; Никифорова, 
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1990, Фл. Сиб. 2: 128; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 383; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 286; Олоно-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 543; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 529. – Л. луговой.

На лугах, по берегам водоемов, среди кустарников. 
Обычен во всех районах. Обилен, фон.

Anthoxanthum alpinum A. Löve et D. Löve: Никифо-
рова, 1990, Фл. Сиб. 2: 121; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 383; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 287; 
Олонова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 541; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 530. – A. odoratum L.var. 
glabrescens Čelak.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
15; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 16. – Пахучеколост-
ник альпийский.

На приречных песках и галечниках. Малообилен в Нм, Т.
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.: Черепнин, 1959, 

Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 51; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 
2: 54; Никифорова, 1990, Фл. Сиб. 2: 124; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 385; Власова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 288; Олонова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 542; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 531. – Бекма-
ния восточная.

По берегам рек, болот, зарастающих озер, на сырых лу-
гах, вдоль дорог. Довольно обилен во всех районах.

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 89; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. 
кр. 2: 115; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 17; Антипова, 2003, 
Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 385; Власова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 288; Липин, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 521; Анти-
пова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 552. – Корот-
коножка перистая.

В травяных лесах, на лесных полянах, открытых склонах, 
суходольных лугах. Обильно во всех районах, местами фон.
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Bromopsis inermis (Leyss.) Holub: Пешкова, 1990, Фл. 
Сиб. 2: 62; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 385; 
Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 289; Липин, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 528; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 532. – Bromus inermis Leyss.: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 88; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 
2: 113. – Кострец безостый.

На лугах, лесных полянах, среди кустарников, на пе-
сках и галечниках вдоль рек, дорог. Обилен во всех районах.

Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 43; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. 
кр. 2: 43; Иванова, 1990, Фл. Сиб. 2: 95; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 387; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
290; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 535; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 534. – Вейник тростниковый.

В сухих лесах, среди кустарников, на полянах. Обычен 
во всех районах, всюду обилен, местами фон.

C. epigeois (L.) Roth: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 39; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 38; Ива-
нова, 1990, Фл. Сиб. 2: 97; Антипова, 2003, Фл. сев. лесо-
степ. Ср. Сиб.: 387; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 293; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 536; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 534. – В. наземный.

На лугах, в разреженных лесах, среди кустарников, на пес-
ках и галечниках, по берегам рек. Обилен во всех районах.

C. langsdorffii (Link) Trin.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 41; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 40; 
Иванова, 1990, Фл. Сиб. 2: 98; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 388; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 293; 
id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 536; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 535. – В. Лангсдорфа.

На лугу у р. Поймы, в окр. оз. Святое. Сп, С. Обилен. 
Собран на юге Канского округа, в правобережье Кана И. 
Кунцевичем (1929). 
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C. neglecta (Ehrh.) Gaerth., B. Mey. et Scherb.: Черепнин, 
1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 42; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. 
кр. 2: 41; Иванова, 1990, Фл. Сиб. 2: 100; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 388; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
292; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 537; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 536. – В. незамечаемый.

На болотах, влажных, разнотравно-злаковых лугах, 
по песчаным берегам рек и озер. Довольно обилен в Е, Нн, 
С, У, Х.

C. obtusata Trin.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 42; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 42; Иванова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 100; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
389; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 293; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 537; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 536. – В. притупленный.

В темнохвойных и смешанных лесах, на лесных лугах. 
Встречается в большинстве районов. Довольно обилен. Нет 
сборов из У, Л.

Dactylis glomerata L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 61; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 66; Ни-
кифорова, 1990, Фл. Сиб. 2: 209; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 392; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
294; Олонова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 566; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 536. – Ежа сборная.

На пойменных лугах, лесных опушках. Довольно 
обильно в Л, Е, Нн, Сп, Х. Фон в Т.

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 45, «caespitosa»; Ревердатто, 1964, 
Фл. Красн. кр. 2: 46, «caespitosa»; Никифорова, 1990, Фл. 
Сиб. 2: 89, «cаespitosa»; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 392; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 295; id. 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 534; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 540. – Щучка дернистая.
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По берегам рек и озер, на лугах, лесных полянах, в пой-
менных еловых лесах. Довольно обилен в Нн, Е, Сп.

Elymus sibiricus L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 101; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 134; Пешкова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 29; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 394; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 297; Липин, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 524; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 543. – Пырейник сибирский.

На пойменных и суходольных лугах, прирусловых пес-
ках и галечниках, в лесах и зарослях кустарников, на лес-
ных опушках. Довольно обилен в С, Т, Л.

Elytrigia repens (L.) Nevski: Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 
34; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 396; Власо-
ва, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 297; Липин, 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 524; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 545. – Agropyron repens (L.) P. Beauv.: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 98, «agropyrum»; Ревердатто, 1964, 
Фл. Красн. кр. 2: 128. – Пырей ползучий.

На разнотравно-злаковых высокотравных лугах, 
по степным склонам, на залежах, у дорог. Широко распрост-
ранен во всех районах, местами очень обилен.

Festuca ovina L.: Алексеев, 1990, Фл. Сиб. 2: 154; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 397; Власова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 301; id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 545; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 546. – F. 
supina Schur. var. elata Drob.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. 
Красн. кр. 2: 82; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 103. – 
Овсяница овечья.

Собран однажды в окр. п. Тугач. Т. Обилен.
F. pseudovina Hack. ex Wiesb.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 

ч. Красн. кр. 2: 81; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 102; 
Алексеев, 1990, Фл. Сиб. 2: 115; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 397; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 301; 
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id. 2012, Консп. Фл. Аз. России: 546; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 547. – F. jenisseensis Reverd.: 
Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 83; Ревердатто, 
1964, Фл. Красн. кр. 2: 106. – О. ложнооовечья.

Собран однажды в ковыльной степи, в окр. оз. Улю-
коль. У. Обилен.

F. rubra L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
84; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 109; Алексеев, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 155; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
398; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 301; id. 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 546; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. ле-
сост. Ср. Сиб.: 548. – О. красная.

Собран однажды в окр. оз. Улюколь, на овсяницевом 
лугу. У. Рассеянно.

Glyceria triflora (Korsh.) Kom.: Ревердатто, 1964, Фл. 
Красн. кр. 2: 93; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 115; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 400; Власова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 302; Олонова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 567; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 549. – G. 
aquatica auct. non, p. p.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 85. – Манник трехцветковый.

На болотах, заболоченных и сырых лугах, по берегам во-
доемов, вдоль лесных дорог. Довольно обилен в Х, У, Т, Нн.

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 50; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. 
кр. 2: 53, cum auct. comb. Jessen; Антипова, 2003, Фл. сев. 
лесостеп. Ср. Сиб.: 401; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
303; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
551. – Avenula pubescens (Huds.) Dumort.: Ломоносова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 69; Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 530. – 
Скрученноостник пушистый.

На лугах, в березово-сосновых лесах. Довольно обилен 
в У, Нн, Е, Т.
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H. schellianum (Hack.) Kitag.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 49; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 53; 
Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 401; id., 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 551. – H. hookeri subsp. 
schellianum (Hack.) Tzvelev.: Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
303. – A. hookeri (Scribner) Holub subsp. schelliana (Hack.) 
Lomonosova, 1990, Фл. Сиб. 2: 69. – A. schelliana (Hack.) 
Chmel et Sauer: Власова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 530. – 
С. Шелля.

Собран однажды в ковыльной степи в окр. оз. Улюколь. 
У. Рассеянно.

Hieroсhloë sibirica (Tzvelev) Czerep.: Пешкова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 120; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
402; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 304; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 541; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 552. – Зубровка сибирская.

По долинам рек на закустаренных лесных лугах, в лесах, 
на прирусловых песках и галечниках. Малообилен в Т, Нм, У.

Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link: Черепнин, 1959, 
Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 104; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 56; 
Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 304; Липин, 2012, Консп. 
Фл. Аз. России: 528. – Critesion brevisubulatum (Trin.) A. 
Löve: Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 391; id., 
2012, Фл. внутриконт. остров. лесостеп. Ср. Сиб.: 538. – Яч-
мень короткоостистый.

Собран однажды на разнотравно-злаково-люцерновом 
лугу. У. Довольно обилен.

Koeleria cristata (L.) Pers. s. str.: Власова, 1990, Фл. Сиб. 
2: 80; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 402; Вла-
сова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 305; id., 2012, Консп. Фл. Аз. 
России: 532; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 553. – K. gracilis Pers., nom illeg.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 56; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 
59. – Тонконог гребенчатый.
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На разнотравно-злаковых, остепненных, пойменных 
и солонцеватых лугах. Малообилен в Х, обилен в У.

Melica nutans L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 60; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 65; Пешкова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 217; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 
405; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 307; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 568; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. 
лесост. Ср. Сиб.: 556. – Перловник поникающий.

В травяных хвойных и лиственных лесах, на лесных по-
лянах и высокотравных лугах. Малообилен во всех районах.

Millium effusum L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 27; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 23; Иванова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 92; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 406; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 307; id., 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 535; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 557. – Бор развесистый.

Во влажных хвойных и лиственных лесах. Обычен во 
всех районах, всюду малообилен.

Ochlopoa annua (L.) H. Scholz. – P. annua L.: Череп-
нин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 65; Ревердатто, 1964, 
Фл. Красн. кр. 2: 71; Олонова, 1990, Фл. Сиб. 2: 178; Анти-
пова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 408; Власова, 2005, 
Консп. Фл. Сиб.: 311; Олонова, 2012, Консп. Фл. Аз. Рос-
сии: 548; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 
559. – Мятличек однолетний, мятлик однолетний.

Собран в окр. д. Лобачевки на лугу Л.И. Кашиной 
(1977). Е. Собран Я.П. Прейном на лугах Канского уезда 
(Крылов и Штейнберг, 1918).

O. supina (Schrad.) H. Scholz. – P. supina Schrad.: Олоно-
ва, 1990, Фл. Сиб. 2: 178; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 411; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 311; Олоно-
ва, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 548; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 564. – М. приземистый, мят-
лик приземистый.
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У домов и дорог, реже на лугах, по берегам рек. Обычен 
во всех районах, всюду обилен.

Phleum phleoides (L.) Karst.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 28, cum auct. comb. Simk.; Ревердатто, 1964, 
Фл. Красн. кр. 2: 24, cum auct. comb. Simk.; Никифорова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 225; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 407; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 308; id., 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 542; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 558. – Тимофеевка степная.

Собран на степном склоне в окр. оз. Улюколь, на лес-
ных опушках и степненных лугах в окр. сс. Новоникольск 
и Хандала. У, Нн, Х. Довольно обилен. Собран Я.П. Прей-
ном на лугах Канского уезда (Крылов и Штейнберг, 1918).

Ph. pratense L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 28; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 24; Никифорова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 125; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. 
Ср. Сиб.: 407; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 308; id., 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 542; Антипова, 2012, Фл. внутр. 
остр. лесост. Ср. Сиб.: 558. – Т. луговая.

На лесных, суходольных, заболоченных лугах. Обычен 
во всех районах. Довольно обилен, местами фон.

Poa angustifolia L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 67; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 75; Олонова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 170; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 408; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 310; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 559; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 549; id., 2016, Род мятлик во фл. Си-
бири: 210. – Мятлик узколистный.

По суходольным лугам, на болотах, у дорог. Обильно во 
всех районах, местами очень обилен.

P. nemoralis L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 69; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 81; Олонова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 184; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
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Сиб.: 409; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 312; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 561; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 555; id., 2016, Род мятлик во фл. Си-
бири: 232. – М. лесной.

В лиственных и березово-сосновых лесах, по их опуш-
кам. Встречается в большинстве районов, всюду мало-
обилен. Нет сборов из Нн, Х.

P. palustris L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 
2: 68; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 79; Олонова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 184; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 410; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 312; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 562; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 555; id., 2016, Род мятлик во фл. Си-
бири: 232. – М. болотный.

На болотах. Малообилен в Сп, У.
P. pratensis L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

2: 66; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 73; Олонова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 172; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 410; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 310; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 562; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 550; id., 2016, Род мятлик во фл. Си-
бири: 204. – М. луговой.

По остепненным, суходольным и пойменным лугам, 
в березово-сосовых лесах. Широко распространен во всех 
районах. Обилен, местами фон.

P. sibirica Roshev.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. 
кр. 2: 65; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 71; Олонова, 
1990, Фл. Сиб. 2: 177; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 411; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 311; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 563; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 548; id., 2016, Род мятлик во фл. Си-
бири: 191. – М. сибирский.

В лесах, на лугах. Обилен в большинстве районов. Нет 
сборов из Л, Е.
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P. stepposa (Krylov) Roshev.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 70; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 82; 
Олонова, 1990, Фл. Сиб. 2: 185; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 411; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 313; 
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 563;  Оло-
нова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 556; id., 2016, Род мятлик 
во фл. Сибири: 241. – М. степной.

Собран в березово-сосновом лесу и на водоеме в окр. с. 
Улюколь. У. Малообилен.

P. trivialis L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 
66; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 72; Олонова, 1990, 
Фл. Сиб. 2: 179; Антипова, 2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. 
Сиб.: 411; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 311; Антипова, 
2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 564; Олонова, 2012, 
Консп. Фл. Аз. России: 553; id., 2016, Род мятлик во фл. Си-
бири: 229. – М. обыкновенный.

В пихтово-еловом лесу, болотистой местности в Е, Т. 
Рассеянно.

Puccinellia hauptiana V.I. Krecz.: Черепнин, 1959, Фл. 
южн. ч. Красн. кр. 2: 76; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 
2: 97; Бубнова, 1990, Фл. Сиб. 2: 200; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 413; Власова, 2005, Консп. Фл. 
Сиб.: 315; Овчинникова, 2012, Консп. Фл. Аз. России: 562;                       
Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 565. – 
Бескильница Гаупта.

На сырых солончаковых лугах, по берегам водоемов, 
обочинам дорог. Малообилен в У, Нн, Х.

Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv.: Власова, 2012, 
Консп. фл. Аз. России: 547. – Festuca pratensis Huds.: Череп-
нин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 2: 85; Ревердатто, 1964, Фл. 
Красн. кр. 2: 111; Алексеев, 1990, Фл. Сиб. 2: 139; Антипова, 
2003, Фл. сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 397; Власова, 2005, Консп. 
Фл. Сиб.: 299; Антипова, 2012, Фл. внутр. остр. лесост. Ср. 
Сиб.: 547. – Овсяничник луговой, овсяница луговая.



На лугах, лесных полянах, в разреженных лесах, боло-
тах, вблизи дорог, в населенных пунктах. Широко распро-
странен во всех районах. Обилен, местами фон.

Setaria viridis (L.) P. Beauv.: Черепнин, 1959, Фл. южн. 
ч. Красн. кр. 2: 14; Ревердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 15; 
Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2: 240; Антипова, 2003, Фл. сев. ле-
состеп. Ср. Сиб.: 415; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 316; 
id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 575; Антипова, 2012, Фл. 
внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 568. – Щетинник зеленый.

У дорог. Рассеянно в Х, Сп.
Stipa pennata L.: Черепнин, 1959, Фл. южн. ч. Красн. кр. 

2: 23; Ломоносова, 1990, Фл. Сиб. 2: 228; Антипова, 2003, Фл. 
сев. лесостеп. Ср. Сиб.: 417; Власова, 2005, Консп. Фл. Сиб.: 
317; id., 2012, Консп. Фл. Аз. России: 570; Антипова, 2012, 
Фл. внутр. остр. лесост. Ср. Сиб.: 570. – S. joannis Celak.: Ре-
вердатто, 1964, Фл. Красн. кр. 2: 20. – Ковыль перистый.

В ковыльной степи в окр. оз. Улюколь. У. Обилен.
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Приложение 1

Список	видов	оз.	Святое
Латинское	название	семейства,	

вида
Латинское	название	семейства,	

вида
1 2

LYCOPODIACEAE R. repens
Lycopodium annotinum R. sceleratus
EQUISETACEAE R. submarginatus
Equisetum arvense Thalictrum foetidum
E. hyemale Th. minus
E. pratense Th. simplex
E. sylvaticum Trollius asiaticus
HYPOLEPIDIACEAE PAPAVERACEAE
Pteridium pinetorum Chelidonium majus
ATHYRIACEAE BETULACEAE
Athyrium filix-femina Betula pendula
Gymnocarpium dryoptheris Duschekia fruticosa
ONOCLEACEAE CARYOPHYLLACEAE
Matteuccia struthiopteris Cerastium holosteoides
PINACEAE Dianthus superbus
Larix sibirica Melandrium album
Picea obovata Moehringia lateriflora
Pinus sibirica Oberna behen
P. sylvestris Silene nutans
NYMPHAEACEAE Stellaria bungeana
Nuphar lutea S. graminea
RANUNCULACEAE S. media
Aconitum barbatum AMARANTHACEAE
A. septentrionale Amaranthus retroflexus
A. volubile CHENOPODIACEAE
Anemonastrum crinitum Chenopodium album
Aquilegia sibirica Ch. glaucum
Atragene speciosa Ch. suecicum
Batrachium circinatum POLYGONACEAE
Caltha palustris Acetosa pranensis 
Actae cimicifuga A. thyrsiflora
Delphinium elatum Acetosella vulgaris
Pulsatilla patens Aconogonon alpinum
Ranunculus monophyllus Bistorta officinalis
R. polyanthemos Fallopia convolvulus
R. pseudonatronatus Persicaria tomentosa
R. propinguus Polygonum arenastrum
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1 2
Rumex aquaticus Lepidium ruderale
ERICACEAE Rorippa palustris
Chamaedaphne calyculata Thlaspi arvense
Ledum palustre Velarum officinale
Moneses uniflora MALVACEAE
Orthilia secunda Malva mohileviensis
Oxycoccus palustris CANNABACEAE
Pyrola media Cannabis sativa
Vaccinum myrtillus URTICACEAE
V. vitis-idaea Urtica cannabina
PRIMULACEAE U. dioica
Androsace filiformis U. galeopsifolia
A. septentrionalis U. urens
Lysimachia dahurica EUPHORBIACEAE
L. vulgaris Euphorbia borealis
Naumburgia thyrsiflora CRASSULACEAE
SALICACEAE Aizopsis aizoon
Populus tremula SAXIFRAGACEAE
Salix bebbiana Chrysosplenium sibiricum
S. kochiana Mitella nuda
S. triandra Saxifraga aestivalis
S. viminalis S. hirculus
VIOLACEAE GROSSULARIACEAE
Viola nemoralis Ribes spicatum
V. hirta R. nigrum
V. maurittii DROSERACEAE
V. rupestris Drosera anglica
V. uniflora D. rotundifolia
BRASSICACEAE ROSACEAE
Arabis pendula Agrimonia pilosa
Berteroa incana Comarum palustre
Bunias orientalis Crataegus sanguinea
Capsella bursa-pastoris Filipendula ulmaria
Cardamine macrophylla Fragaria viridis
C. pratensis Geum aleppicum
Descurainia sophia Padus avium
Draba nemorosa Potentilla anserinа
Erysimum cheiranthoides P. argentea
E. marchallianum P. canescens
Hesperis sibirica Rosa acicularis
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1 2
Rubus idaeus Lonicera pallasii
R. saxatilis APIACEAE
Sanguisorba officinalis Anthriscus sylvestris
Sorbus sibirica Bupleurum aureum
Spiraea media Carum carvi
S. salicifolia Heracleum dissectum
ONAGRACEAE Pimpinella saxifraga
Circaea alpinа Pleurospermum uralense
Epilobium adenocaulon CAMPANULACEAE
E. palustre Adenophora lilifolia
FABACEAE Campanula glomerata
Amoria repens MENYANTHACEAE
Astragalus danicus Menyanthes trifoliata
A. propinguus ASTERACEAE
A. uliginosus Achillea asiatica
Lathyrus gmelinii A. millefolium
L. humilis Antennaria dioica
L. pisiformis Arctium tomentosum
L. pratensis Artemisia commutata
L. vernus A. glauca
Lupinaster pentaphyllus A. laciniata
Trifolium pratense A. sieversiana
Vicia cracca A. vulgaris
V. megalotropis Aster alpinus
V. sativa Centaurea scabiosa
V. sepium Chrysanthemum zawadskii
V. sylvatica Cirsium helenoioides
V. unijuga C. setosum
POLYGALACEAE Crepis lyrata
Polygala comosa C. praemorsa
OXALIDACEAE C. sibirica
Oxalis acetosella C. tectorum
GERANIACEAE Erigeron acris
Geranium sylvaticum Hieracium umbellatum
SAMBUCACEAE Lepidotheca suaveolens
Sambucus sibirica Leucanthemum vulgare
ADOXACEAE Parasenecio hastatum
Adoxa moschatellina Pilosella cаespitosa
CAPRIFOLIACEAE P. vaillantii
Linnaea borealis Ptarmica impatiens
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1 2
Saussurea controversa Glechoma hederacea
S. parviflora Lamium album
Scorzonera radiata Phlomoides tuberosа
Solidago dahurica Prunella vulgaris
Sonchus arvensis Scutellaria galericulata
Taraxacum officinale Stachys palustris
Tragopogon orientalis HYDROCHARITACEAE
Tripleurospermum perforatum Elodea canadensis
Trommsdorffia maculata Hydrilla vercilliata
RUBIACEAE ALISMATACEAE
Galium boreale Alisma gramineum
G. mollugo A. plantago-aquatica
SOLANACEAE POTAMOGETONACEAE
Solanum kitagawae Potamogeton lucens
CUSCUTACEAE P. pectinatus
Custuca europaea P. perfoliatus
POLEMONIACEAE P. pussilus
Polemonium caeruleum ARACEAE
BORAGINACEAE Calla palustris
Lappula consanguinea LEMNACEAE
Myosotis arvensis Lemna minor
M. cespitosa MELANTHIACEAE
M. imitata Veratrum dahuricum
Pulmonaria mollis V. lobelianum
SCROPHULARIACEAE TRILLIACEAE
Euphrasia brevipila Paris quadrifolia
Linaria vulgaris LILIACEAE
Melampyrum pratense Lilium pilosiusculum
Rhinanthus vernalis ORCHIDACEAE
Veronica кrylovii Cypripedium guttatum
V. longifolia C. macranthon
V. serpyllifolia Dactylorhiza fuchsii
PLANTAGINACEAE D. maculatа
Plantago major Gymnadenia conopsea
P. media Orchis militaris
LENTIBULARIACEAE IRIDACEAE
Urticularia vulgaris Iris ruthenica
LAMIACEAE CONVALLARIACEAE
Draсocephalum ruyschiana Maianthemum bifolium
D. thymiflorum Polygonatum odoranum



1 2
JUNCACEAE SPARGANIACEAE
Juncus compressus Sparganium minimum
Luzula pilosa TYPHACEAE
L. rufescens Typha latifolia
CYPERACEAE POACEAE
Carex acuta Agrostis gigantea
C. appendiculata Alopecurus pratensis
C. appropinquata Beckmannia syzigachne
C. atherodes Brachypodium pinnatum
C. canescens Bromopsis inermis
C. capitata Calamagrostis arundinaceae
C. cespitosa C. epigeois
C. chordorrhiza C. langsdorffii
C. curaica C. neglecta
C. disticha C. obtusata
C. elongata Elymus sibiricus
C. enervis Elytrigia repens
C. lasiocarpa Festuca pratensis
С. leporina Melica nutans
C. limosa Millium effusum
C. macroura Phleum pratense
C. praecox Poa angustifolia
C. rhynchophysa P. nemoralis
C. rostrata P. palustris
C. schmidtii P. pratensis
C. vesicaria P. sibirica
Eleocharis mamillata P. supina
E. palustris
Eriophorum angustifolium
Scirpus lacustris
S. sylvaticus
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Приложение 2

Редкие	растения	подтайги	
Канской	котловины

Латинское	название	вида Краткое	обоснование
1 2

Diphasiastrum complanatum Редкий, единичное 
местонахождение

Thelypteris palustris Редкий, неморальный реликт
Cystopteris sudetica Редкий, единичное 

местонахождение
Nymphaea tetragona Редкий, единичное 

местонахождение
Aconitum czekanovskyi Редкий, единичное 

местонахождение
Anemonoides altaica Редкий, неморальный реликт
A. caerulea Редкий, единичное 

местонахождение
Delphinium crassifolium Редкий, единичное 

местонахождение
D. retropilosum Редкий, единичное 

местонахождение
Corydalis capnoides Редкий, единичное 

местонахождение
Psammophiliella muralis Редкий, единичное 

местонахождение
Limonium gmelinii Редкий, голоценовый реликт
Arctostaphylos uva-ursi Редкий, единичное 

местонахождение
Chimaphilla umbellata Редкий, единичное 

местонахождение
Hypopitys monotropa Редкий, неморальный реликт
Cortusa sibirica Редкий, гляциальный реликт
Primula cortusoides Редкий, единичное 

местонахождение
Viola epipsiloides Редкий, единичное 

местонахождение
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1 2
Populus nigra Редкий, единичное 

местонахождение
Salix myrtilloides Редкий, единичное 

местонахождение
S. rorida Редкий, единичное 

местонахождение
Ribes atropurpureum Редкий, единичное 

местонахождение
Potentilla canescens Редкий, единичное 

местонахождение
P. tergemina Редкий, единичное 

местонахождение
Rubus humulifolius Редкий, единичное 

местонахождение
Sorbaria sorbifolia Редкий, единичное 

местонахождение
Astragalus uliginosus Редкий, единичное 

местонахождение
Vicia baiсalensis Редкий, единичное 

местонахождение
Geranium bifolium Редкий, западно-сибирский эндем
Cruciata krylovii Редкий, лесной миоцен-

плиоценовый реликт
Myosotis krylovii Редкий, сибирский эндемик, 

неморальный реликт
Pedicularis karoi Редкий, единичное 

местонахождение
Scrophularia nodosa Редкий, единичное 

местонахождение
Melampyrum pratense Редкий, единичное 

местонахождение
Verbascum thapsus Редкий, единичное 

местонахождение
Plantago cornuti Редкий, единичное 

местонахождение
Urticularia vulgaris Редкий, единичное 

местонахождение
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1 2
Adenophora lamarckii Редкий, единичное 

местонахождение
Campanula rotundifolia Редкий, единичное 

местонахождение
Artemisia gmelinii Редкий, единичное 

местонахождение
Gnaphalium rossicum Редкий, единичное 

местонахождение
Gnaphalium sylvaticum Редкий, единичное 

местонахождение
Petasites frigidus Редкий, единичное 

местонахождение
Saussurea purpurata Редкий, единичное 

местонахождение
Tephroseris porphyrantha Редкий, единичное 

местонахождение
T. palustris Редкий, единичное 

местонахождение
Elodea canadensis Редкий, единичное 

местонахождение
Hydrilla vercilliata Редкий, единичное 

местонахождение
Hydrocharis morsus-ranae Редкий, единичное 

местонахождение
Iris humilis Редкий, единичное 

местонахождение
Alisma gramineum Редкий, единичное 

местонахождение
Allium stellerianum Редкий, единичное 

местонахождение
A. vodopjanovae Редкий, единичное 

местонахождение
Calypso bulbosa Редкий, единичное 

местонахождение
Corallorhiza trifida Редкий, единичное 

местонахождение
Cypripedium ventricosum Редкий, единичное 

местонахождение



1 2
Herminium monorchis Редкий, единичное 

местонахождение
Malaxis monophyllos Редкий, единичное 

местонахождение
Neottianthe cucullata Редкий, единичное 

местонахождение
Juncus articulatus Редкий, единичное 

местонахождение
Luzula sibirica Высокогорный вид, редкий, 

единичное местонахождение
Carex alba Редкий, единичное 

местонахождение
C. falcata Редкий, единичное 

местонахождение
C. globularis Редкий, единичное 

местонахождение
C. lasiocarpa Редкий, единичное 

местонахождение
C. media Редкий, единичное 

местонахождение
C. obtusata Редкий, единичное 

местонахождение
C. pediformis Редкий, единичное 

местонахождение
C. tenuiflora Редкий, единичное 

местонахождение
Agrostis syreistschikovii Редкий, единичное 

местонахождение
Helictotrichon schellianum Редкий, перигляциально-степной 

реликт
Koeleria cristata Редкий, голоценовый реликт
Stipa pennata Редкий, единичное 

местонахождение
Sparganium natans Редкий, единичное 

местонахождение
Typha angustifolia Редкий, единичное 

местонахождение
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