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Правительство Республики Алтай
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.1993 г. № 119 г. Горно-Алтайск
О КРАСНОЙ КНИГЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (извлечение)

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :
В Целях сохранения природного комплекса республики и сохранения генофонда

редких и исчезающих видов растений, животных и птиц в соответствии ст. 7, 8, 65
Закона Российской Федерации «Об охране окружающей Среды»:

1. Учредить Красную книгу Республики Алтай и подготовить ее к изданию к концу
1994 года.

4. Просить Министерство охраны окружающей Среды РФ, Центральный сибирс-
кий ботанический сад СО РАН, Биологический институт СО РАН оказать научно-мето-
дическую помощь и редактирование материалов Красной книги.

Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                                   Петров В.И.

Правительство Республики Алтай
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2006 г. г. Горно-Алтайск
О переиздании Красной книги Республики Алтай

В соответствии с пунктами 1.6, 5.2, 6.1 Положения о Красной книге Республики
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 25 января
1996 г. № 10 «О красной книге Республики Алтай», пункта 3 постановления Правитель-
ства Республики Алтай от 2 мая 2006 г. № 70 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Алтай от 25 января 1996 г. № 10» Правительство Республи-
ки Алтай  п о с т а н о в л я е т :

1. Включить во второе издание Красной книги Республики Алтай особо охраняе-
мые природные объекты согласно приложениям №№ 1; 2.

2. Комитету природных ресурсов, охраны окружающей среды и туризма Респуб-
лики Алтай (Манышев В.К.) произвести оплату расходов, связанных с переизданием
Красной книги Республики Алтай (том «Растения» и том «Животные») в пределах
средств, предусмотренных Комитету природных ресурсов, охраны окружающей сре-
ды и туризма Республики Алтай в республиканском бюджете на 2006 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Тевоняна С.М.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                                 А.В. Бердников
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Карта-схема районов и заповедников Республики Алтай

Список районов: 1 — Майминский, 2 — Чойский, 3 — Турачакский,
4 — Шебалинский, 5 — Чемальский, 6 — Онгудайский,
7 — Усть-Канский, 8 — Усть-Коксинский, 9 — Кош-Агачский,
10 — Улаганский.

Список заповедников: I — Алтайский гос. заповедник,
II — Катунский гос. заповедник.

Условные обозначения:

        — местообитание вида
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Республика Алтай  – один из уникальных регионов России. Она представляет со-
бой территорию, равную 92,6 тыс. кв. км, на которой проживает 204,5 тыс. человек.

Географическое  положение  Горного  Алтая,  его  климатические особенности,
богатейшие запасы ценных видов растений, уникальный животный мир позволяют счи-
тать его одним из центров концентрации биологического разнообразия планеты.

В республике сохранились естественные территории с природными ландшафтами,
не затронутыми хозяйственной деятельностью человека. Это является достоянием и бо-
гатством не только Российской Федерации, но и всего мирового сообщества.

В Республике Алтай созданы особо охраняемые территории и природные комплек-
сы, площадь которых составляет примерно одну пятую территории республики. Особо
охраняемые территории представлены двумя заповедниками:

Алтайским и Катунским, заказниками Сумультинским, Шавлинским, природными
парками «Зона покоя «Укок», «Белуха», «Катунь», «Уч-Энмек» и природно-хозяйствен-
ными парками «Аргут» и «Чуй-Оозы».

Уникальность природного биоразнообразия Горного Алтая позволила специалис-
там Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) включить его в состав наиболее важ-
ных для сохранения живой природы регионов.

Алтайский и Катунский заповедники наряду с Телецким озером, горой Белухой и
плато Укок внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот статус позволяет
сохранить богатство флоры и фауны Горного Алтая.

Принятие решения о создании в Республике Алтай особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа свидетельствует о том, что руководство Российской
Федерации вносит существенный вклад в сохранение и развитие уникальной природы
Горного Алтая.

Реализация программы особой экономической зоны в Горном Алтае будет   спо-
собствовать   развитию   агропромышленного   комплекса, строительной индустрии,
деревообработки. Вместе с тем значительно возрастет антропогенная нагрузка на хруп-
кие легкоуязвимые горные экосистемы. Поэтому своевременное издание Красной кни-
ги послужит охранной грамотой для редких видов растений и животных. Ее главная
задача - сохранение уникальных местных представителей дикой флоры и фауны и мест
их обитания.

Бережное, рациональное отношение к родной природе для жителей республики -
важный элемент общественного сознания. Благодарю авторов «Красной книги» за про-
деланную работу и выражаю надежду, что их труд будет по достоинству оценен читате-
лями, специалистами в сфере охраны природы.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                                 А.В. Бердников
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Красная книга Республики Алтай (растения) выходит вторым изда-
нием. Первое было в 1996 году. А, как известно, в положении о региональных Крас-
ных книгах говорится, что они должны переиздаваться каждые десять лет. За пос-
леднее десятилетие на Алтае выявлены новые редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды растений, лишайников и грибов, расширены представления и
знание о видах, включенных в первое издание. А поэтому, исключаются из списка
некоторые из них, считавшиеся редкими, сокращающими свой ареал под усиленной
антропогенной нагрузкой. К их числу относятся кандык сибирский, тюльпан одно-
цветковый, колюрия гравилатная, остролодочник иглистый, верблюдка алтайская и
др. Первые два вида обычны во многих ландшафтах Алтая и ничто им не угрожа-
ет. Колюрия гравилатная довольно часто встречается в республике. В былые вре-
мена ее подземная часть заготавливалась и использовалась в качестве пряности.
Сейчас ее оставили в покое, просто на пряность «мода прошла». Остролодочник
иглистый, верблюдка алтайская и соссюрея серпуховидная по уточненным данным
в республике на встречаются. Зарегистрированы они на территориях близких, но
не относящихся к Республике Алтай.

Список пополнился новыми видами грибов, лишайников. Новых грибов 10 ви-
дов. Из них крайне интересен, ранее считавшийся китайским видом, гриб – Иудино
ухо или европейским – флоккулярия желтоватая.

Увеличился и список лишайников за счет обнаруженных на Алтае крайне ред-
ких и реликтовых видов, таких как нормандина красивенькая, коккокарпии красно-
древесная и пальмовая, лихеномфалина гудзонская и др.

Красная книга Республики Алтай (растения) – результат более чем полутора-
векового интенсивного изучения растений Алтая, начиная с фундаментальных тру-
дов Ледебура, Бунге, Мейера. Ими в начале 19-го века были организованы на Ал-
тай академические экспедиции и как результат – опубликована знаменитая «Флора
Алтая» К. Ледебура. В ней описаны новые для науки алтайские виды из ряда се-
мейств и родов, но особенно много из родов – Астрагал и Остролодочник. Иссле-
дования были настолько тщательны, что обнаруженные ими редчайшие виды, до
сих пор известны из одного-двух местонахождений.

Познания растений Алтая расширились интенсивными работами томских бо-
таников после открытия в 80-х годах девятнадцатого века Томского университета.
П.Н. Крыловым, его учениками и сподвижниками были собраны великолепные кол-
лекции растений из недоступнейших уголков Алтая, описаны новые виды, опубли-
кована семитомная «Флора Алтая и Томской губернии», а затем – двенадцатитом-
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ная «Флора Западной Сибири». В последней содержится почти исчерпывающая
информация о большинстве редких растений Алтая (их описание, экология, распро-
странение и т.д.). Гербарные коллекции по Алтаю были сосредоточены в С.-Пе-
тербурге и Томске, передавались в гербарии Европейских стран.

Сведения о редких растениях и флоре Алтая постепенно пополнялись и после
выхода перечисленных капитальных трудов, но они оказались разрозненными в мно-
гочисленных книгах и статьях, а гербарии с Алтая находятся в ботанических уч-
реждениях Москвы, С.-Петербурга, Новосибирска, Киева и т.д., а также в моло-
дых университетах Барнаула и Горно-Алтайска. Публикации об отдельных видах
или флоре хребтов Алтая разбросаны в изданиях не только бывшего СССР, но
Японии, Финляндии, США и т.д.

Данная книга ставит целью собрать сведения об особенностях биологии, эко-
логии, географии редких и находящихся в угрожаемом состоянии видов растений
Республики Алтай, предложить меры по их охране.

Всего в книгу включено 172 вида высших растений, лишайников и грибов. Та-
кое большое число видов вполне естественно, учитывая географическое положе-
ние Алтая, особенности рельефа горной системы с ее долинами, высокогорными
плато и альпийскими формами рельефа. На Алтае нет ни одного хребта идентич-
ного по литологическому составу. В нем каждая долина или хребет характеризу-
ются своими резко отличающимися от других регионов климатическими особен-
ностями. Вследствие этого в наиболее увлажненных и теплых западных и север-
ных районах распространена черневая тайга с массой реликтов третичного време-
ни (фото 1, 2). В то же время в районах юго-восточных, наиболее приподнятых над
уровнем моря и находящихся в дождевой тени, а вследствие этого отличающихся
резко континентальным суровым климатом, развиваются опустыненные степи, ред-
костойные моховые лиственничники ,  тундры и тундростепи (фото 4,
5, 6). В этих районах среди редких видов растений преобладают эндемики – виды,
распространенные только на Алтае или на Алтае и соседних горных системах.

В книге все виды распределены по 5 отделам: 1. Покрытосеменные, или цвет-
ковые растения. 2. Папоротниковидные. 3. Плауновидные. 4. Лишайники. 5. Грибы.
Внутри отделов они расположены по семействам и родам в алфавитном порядке
согласно их русским названиям. Каждый вид имеет статус в зависимости от угро-
жаемого состояния и отнесен к категориям, принятым в Красной книге Междуна-
родного союза охраны природы (МСОП).

О (Ex) – виды вероятно, исчезнувшие.
1 (Е) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, сохранение которых ма-

ловероятно, если факторы, вызывающие сокращение их численности, будут про-
должать действовать.

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ
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2 (V) – уязвимые виды, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит
перемещение в категорию находящихся под угрозой исчезновения, если факторы,
вызывающие сокращение их численности, будут продолжать действовать. К этой
категории относятся виды, у которых численность особей всех или большей части
популяций уменьшается вследствие чрезмерного использования, значительных
нарушений местообитаний или других изменений среды.

3 (R) – редкие виды, представленные небольшими популяциями, которые в
настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимы-
ми, но рискуют оказаться таковыми. Эти виды обычно распространены на ограни-
ченной территории или имеют узкую экологическую амплитуду, встречаясь на зна-
чительных территориях.

В конце описания каждого вида приводятся литературные источники, в кото-
рых находятся сведения по экологии, биологии и распространению этих видов.

Составители указаны в конце статей.
Книга снабжена несколькими списками растений на русском и латинском язы-

ках. В них даны перечень видов по категориям угрожаемого состояния. Указатели
русских и латинских названий растений. Приводится список всей использованной
литературы.

Рисунки выполнены художниками Н.В. Прийдак, Н.И. Прийдак, О.Э. Костери-
ным и Е. Л. Васильевской  по гербарным образцам, хранящимся в гербарии ЦСБС
СО РАН (г. Новосибирск).

Представленные в книге цветные фотографии растений и ландшафтов изго-
товлены П.В. Орловым (фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, дендрантема выемчатолистная),
В.М. Доронькиным (ирис Потанина), В.П. Гранкиной (лук алтынкольский),
Р.В. Опариным (родиола почтиперистая), И.А. Артемовым (мытник длинноцвет-
ковый).

Как правило, в региональные Красные книги включаются виды, занесенные в
«Красную книгу РСФСР». Мы следовали этому принципу, но все же не включили
остролодочник чуйский и кандык сибирский, как виды относительно широко рас-
пространенные в высокогорьях Алтая и Западной Тувы в районах с гумидным кли-
матом и во всех высокогорьях. По нашему убеждению, последние виды, не нахо-
дится в угрожаемом состоянии.
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Фото 1. Северный Алтай. Сосновый лес  кустарничковый.

Фото 2. Вторичные березовые леса в долине реки Сема.
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Фото 3. Истоки великих рек.
Высокогорный луг.

Фото 4. Юго-Восточный Алтай. Альпийские формы
рельефа. Луга. Тундры. Снежники.
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Фото 5. Юго-Восточный Алтай. Долина р. Ак-Алаха.

Фото 6. Высокогорная каменистая тундра.
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РАЗДЕЛ  1

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ,
ИЛИ ЦВЕТКОВЫЕ

Редактор И.М. Красноборов

Астрагал аксайский – Astragalus aksaicus Schischk.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязви-
мый вид. Эндемик Алтая.
Краткое описание. Многолетнее.

Стебли 14 см выс., листья 3–5 см дл.,
листочки в числе 6–9 пар, эллиптичес-
кие, 2–3,5 мм дл., на верхушке выемча-
тые или тупые, сероватые от густых
прижатых волосков. Цветки в яйцевид-
ных продолговатых кистях 1,5–2 см дл.,
нижние цветки поникающие. Чашечка
колокольчатая 2,5 мм дл., черноволоси-
стая, с примесью белых волосков; цвет-
ки ее треугольно-ланцетные, в 2–3 раза
короче трубки. Венчик голубовато-бе-
ловатый, с более ярко окрашенной вер-
хушкой лодочки. Флаг около 7 мм дл.,
на верхушке глубоко выемчатый. Бобы

серповидно изогнутые, 7–8 мм дл., повислые, на
ножке, тупо трехгранные, бело-черноволосистые.
Цветет в июле – августе.
Распространение. Указывается по притокам

р. Чуи (реки Аксай, Ак-Кобу, Уландрык, Юстыд)
в Кош-Агачском районе [1–5].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на щебнистых склонах и каменистых бе-
регах рек на высоте около 2000 м над ур. м.
Численность и состояние локальных попу-

ляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Узкоспециализированный эндемичный вид, встре-
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чается отдельными экземплярами. Высокая пастбищная нагрузка. Хозяйственное
освоение территории.
Принятые и необходимые меры охраны.  Внесен в Красную книгу РСФСР

[6].  Желательно дальнейшее изучение ареала и экологических особенностей вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Редкие и исчезающие растения

Сибири, 1980; 3. Верещагина, 1983;  4. Флора Сибири, 1994; 5. Манеев А.Г., Манеев
Г.А., 2006; 6. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Астрагал аргутский – Astragalus argutensis Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эн-
демик [1, 2].
Краткое описание. Многолетнее. Стебли

3–5 см выс. (с цветоносами до 12 см), много-
численные, восходящие, почти голые. Листья 2–
6 см дл., с 3–7 парами продолговато-эллипти-
ческих листочков 5–8 мм дл., сверху почти го-
лых, снизу прижато-волосистых. Цветки в чис-
ле 6–10, в укороченных рыхловатых кистях. При-
цветники 2–5 мм дл., длиннее цветоножек. Ча-
шечка 6–7 мм дл., трубчато-колокольчатая, опу-
шена черными волосками, иногда с примесью
белых. Зубцы ее 1–2 мм дл., линейно-ланцет-
ные, в 2–3 раза короче трубки. Венчик лилово-
фиолетовый. Флаг 15–17 мм дл., продолговато-
обратнояйцевидный, на верхушке едва выемча-
тый. Бобы 9–12 мм дл., 2–2,5 мм шир., тонкоко-
жистые, прижато-черноволосистые или с приме-
сью белых волосков, вверх торчащие [3]. Цве-
тет в июне – июле.
Распространение. Кош-Агачский район (на

плато Укок, хребте Сайлюгем в долинах рек Ар-
гут, Тархата, в Чуйской степи по рекам Чаган-
Бургазы, Ак-Кобу, Уландрык). Вне республики от-
мечен в Тыве, Монголии [1–9].

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ
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Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит. Растет на высотах
1800–2300 м над ур. м. в долинах горных рек на сухих, щебнистых склонах. Встре-
чается единичными экземплярами.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека. Вид рас-

пространен на небольшой территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы систематический

контроль за состоянием популяций и снижение пастбищных нагрузок в местах про-
израстания вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Губанов, 1996; 3. Флора Сибири,

1994; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Грубов, 1982;  6. Дьячен-
ко, 1995;  7. Куцев, 2002; 8. Пяк, 2003; 9. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.

Астрагал длиннокрылый – Astragalus macropterus
DC. (A. leptostachys Pall.).

Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий вид.
Реликт плиоценового возраста [1].

Краткое описание. Травянистый поликарпик
30–90 см выс. с восходящими побегами. Стебли
ребристые, голые или мелко прижато-волосис-
тые. Листочки 3–7-парные, продолговатые или
линейно-продолговатые, реже эллиптические 10–
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15 (20) мм дл., голые или снизу рассеяно-волосистые. Цветоносы 5–15 см дл.
Цветки в удлиненной рыхлой кисти. Венчик пурпуровый или почти белый с пурпу-
ровой лодочкой. Бобы сидячие, трехгранные 7–9 мм дл., 3 мм шир., полуяйцевид-
ные. Цветет с мая по июль, плодоносит в июле – августе.

Распространение. В Кош-Агачском (на плато Укок, хребте Сайлюгем в доли-
нах рек Аргут, Тархата, в Чуйской степи по рекам Чаган-Бургазы, Ак-Кобу, Уланд-
рык), в Усть-Коксинском (устье р. Коксы, окр. с. Банная), Шебалинском (дол.
р. Каспы), Чемальском (окр. с. Анос), Онгудайском (окр. с. Белый Бом), Улаганс-
ком (окр. с. Чибит) районах. Вне республики отмечен в Тыве, Монголии [2–15].

 Особенности экологии и фитоценологии. Растет в разнотравно-злаковых
горных степях. Предпочитает солонцеватые почвы, известняки. Факультативный
петрофит, мезоксерофит.

Численность и состояние локальных популяций. В сообществах необи-
лен. Подсчетов по абсолютной численности не проводилось. Сведения о состоя-
нии локальных популяций отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Отсутствие оптимальных экологических и фито-
ценотических условий. Хозяйственная деятельность человека.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в сводку «Редкие и ис-
чезающие растения Сибири» [3]. Охраняется в Республике Хакасия со статусом
2 (V) [4], Красноярском крае со статусом 1 (Е) [5]. В республике вид не охраняет-
ся. Необходимы контроль за состоянием известных популяций и выявление новых.
Ограничение хозяйственной деятельности, просвещение населения.

Источники информации: 1. Положий, 1964;  2. Крылов, 1933; 3. Редкие и
исчезающие…, 1980;  4. Красная книга Республики Хакасия, 2002; 5. Красная кни-
га Красноярского края, 2005;6. Грубов, 1982; 7. Губанов, 1996; 8. Клещева, Коро-
люк, Лащинский, 2005; 9. Положий, 1960; 10. Yakovlev, Sytin, Roskov, 1998; 11. Арте-
мов, Шауло, 1997; 12. Дьяченко, 1995; 13. Куцев, 2002; 14. Пяк, 2003; 15. Мане-
ев А. Г., Манеев Г.А., 2006.

Составители: А.Г. Манеев, Т.В. Анькова.

Астрагал коротколистный – Astragalus brachybotrys Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Монголо-алтайский эндемик.
Краткое описание. Стебли 3–15 см выс., многочисленные, прижато-волосис-

тые. Листья 1–2 см дл., с 3–6 парами линейных листочков 3–10 мм дл., с обеих
сторон прижато-волосистых. Цветки в укороченных кистях. Прицветники 1 мм
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дл., продолговато–яйцевидные. Ча-
шечка 2,5–3,5 мм дл., трубчато–коло-
кольчатая, прижато-черно- и беловоло-
систая, зубцы ее 1 мм дл. Венчик свет-
ло-пурпуровый. Флаг 10–13 мм дл.,
обратнояйцевидный, на верхушке вы-
емчатый. Бобы 9–13 мм дл., 2 мм шир.,
прямые или несколько изогнутые,
вверх торчащие, прижато-беловолоси-
стые [1, 2]. Цветет в июле.
Распространение. Растет на юго-

востоке Алтая по долинам рек Тобо-
жок, Ташанта, Чаган-Узун, Юстыд,
Тархата ,  Комей. Вне республики
встречается в Монголии и Тыве [1–9].
Особенности экологии и фито-

ценологии. Ксерофит. Растет на вы-
сотах 1800–2100 м над ур. м. по пус-
тынным степям и каменистым скло-
нам.
Численность и  состояние ло-

кальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Встречается в

небольшом количестве экземпляров. Хозяйствен-
ная деятельность человека.
Принятые и необходимые меры охраны.

Необходима охрана всех мест обитания. Жела-
тельно изучение ареала и экологических особен-
ностей вида. Есть положительный опыт интродук-
ции вида в Центральном сибирском ботаническом
саду (г. Новосибирск).

Источники информации: 1. Крылов, 1933;
2. Флора Сибири, 1994; 3. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Вере-

щагина, 1983; 6. Манеев, 1986;  7. Губанов, 1996; 8. Куцев, 2002; 9. Манеев А.Г.,
Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Астрагал круглоплодный – Astragalus tephrolobus Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Эндемик Юго-Восточного Алтая.
Краткое описание. Растение до 5 см  выс.,

густо прижато-волосистое. Надземные побе-
ги укороченные, не более 2,5 см выс. Листоч-
ки в числе 5–6 пар, до 5 мм дл. и 1,5 мм шир.,
с обеих сторон прижато-волосистые. Цветки
в числе 4–7, в укороченных, почти зонтиковид-
ных кистях, на цветоносах, равных по длине
листьям. Чашечка 10 мм дл., прижато-бело- и
черноволосистая, зубцы её в 4–5 раз короче
трубки, линейные. Венчик беловатый. Флаг
20–25 мм дл., обратнояйцевидный, наверху ши-
роковыемчатый. Бобы около 25 мм дл., 2 мм
шир., линейные, опушены прижатыми черны-
ми и белыми волосками [1, 2]. Цветет в июле.
Распространение. Кош-Агачский район

(в Чуйской и Курайской степях, в долине
р. Чуи между устьями рек Куяхтанар и Тыт-
тугем) [1, 3].
Особенности экологии и фитоценоло-

гии. Растет в горных степях, долинах рек.
Численность и состояние локальных попу-

ляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Недостаточно вы-

явлены.
Принятые и необходимые меры охраны.

Выявление новых популяций вида, изучение их
структуры.
Источники информации: 1. Крылов, 1933;

2. Флора Сибири, 1994; 3. Манеев А.Г., Манеев Г.А.,
2006. 4. Редкие и исчезающие растения Сибири,
1980;  5. Пешкова, 2001;
Составитель: А.Г. Манеев.
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Астрагал крупнорогий – Astragalus macroceras C. A. Mey.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и катерогия. 3 (R). Редкий вид. Описан с Южного Алтая.
Краткое описание. Стебли 2–10 см дл., приподнимающиеся, густо прижато-

беловолосистые. Черешки листьев вдвое короче оси. Листочки в числе 4–7 пар, 7–
15 мм дл., 1,5–5 мм шир., ланцетно-продолговатые, густо опушены прижатыми
волосками. Цветки в числе 5–9, в укороченных зонтиковидных кистях. Чашечка
трубчатая, 9–12 мм дл., прижато-черно- и беловолосистая; зубцы чашечки линей-
но-шиловидные, в 4–5 раз короче трубки. Венчик беловатый с сиреневым оттен-
ком. Флаг 20–24 мм дл., обратнояйцевидный, наверху коротко оттянутый, выемча-
тый, ниже середины резко сужен, после чего угловато расширен. Бобы 20–30 мм
дл., 2–3 мм шир., линейные, косо вверх направленные, слегка изогнутые, прижато-
бело- и черноволосистые [1, 2]. Цветет в июне – июле.

Распространение. Встре-
чается в долине р. Чуи у ус-
тья рек Иодро, Курай, Чаган-
Узун, Тыттугем, Туерык, в до-
лине р. Шавлы, на р. Катунь
близ с. Чемал. Отмечен так-
же в Тыве, Монголии, Казах-
стане, Хакасии [1–9].
Особенности экологии и

фитоценологии. Ксерофит,
петрофит. Растет в пустынно-
степных долинах рек, на щеб-
нистых и каменистых скло-
нах. Необилен.
Численность и состоя-

ние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Недостаточно изу-

чены. Ограниченность распространения связана с
узкой экологической амплитудой вида.
Принятые и необходимые меры охраны.

Вид представляет научный интерес, поэтому не-
обходимо выявление всех популяций и их всесто-
роннее изучение.
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Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Флора Сибири, 1994; 3. Редкие и
исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Верещагина, 1983;  6. Губа-
нов, 1996; 7. Анкипович, 1999; 8. Пешкова, 2001; 9. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.

Астрагал ложноюжный – Astragalus pseudoaustralis Fisch. et Mey.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее. Стебли

0,5–1,5 см выс. Листочки в числе 6–9 пар, эл-
липтические, 4–9 мм дл., туповатые, реже едва
выемчатые, сверху голые, снизу с редкими,
прижатыми короткими, белыми волосками.
Цветки в рыхлых кистях 2–3 см дл. Прицвет-
ники ланцетные, 4–5 мм дл., черноволосистые,
длиннее цветоножек. Чашечка колокольчатая,
7–8 мм дл., черноволосистая, зубцы ее линей-
но-ланцетные, немного короче трубки. Венчик
фиолетовый. Флаг 12 мм дл., с обратнояйце-
видной выемчатой пластинкой. Бобы тонкопе-
репончатые, трехгранно-яйцевидные, 12–16 мм
дл., 6–8 мм шир., на ножке короче чашечки,
поникающие [1, 2]. Цветет в июне.
Распространение. Встречается изредка

на хребтах: Курайском, Катунском, Южно- и
Северо-Чуйском по рекам Чаган-Узун, Тоот-
ту, Куркуре – притоку Аргута. За пределами рес-
публики отмечен в Казахстане, Хакасии [1–10].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на высотах 2200–2700 м над ур. м. по лу-
говым и каменистым склонам, в щебнисто-лишай-
никовый тундрах, ерниках в субальпийском и аль-
пийском поясах.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Требуют изучения.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная

деятельность.
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Принятые и необходимые меры охраны. Необходима охрана мест обита-
ния этого эндемичного вида высокогорий Алтая в охранной зоне Алтайского запо-
ведника.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Флора Сибири, 1994; 3. Редкие и

исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Верещагина, 1983; 5. Ревушкин, 1988;
6. Артемов, 1993;  7. Анкипович, 1999; 8. Золотухин, Золотухина, 2002; 9. Пяк, 2003;
10. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.

Астрагал морщинистоплодный – Astragalus rytidocarpus Ledeb.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий алтае-
саянский эндемик.
Краткое описание. Стебли 8–18 см выс.,

приподнимающиеся, ломано-изогнутые, опу-
шены короткими прижатыми волосками. Лис-
точки в числе 3–6 пар, до 20 мм дл., линейно-
ланцетные, сверху рыхло, снизу густо прижа-
то-волосистые. Цветоносы равны или длиннее
листьев, цветки в плотной головчатой кисти.
Чашечка колокольчатая, до 2,5 мм дл., прижа-
то-черноволосистая, зубцы ее почти вдвое ко-
роче трубки. Венчик бледно-фиолетовый. Флаг
6–6,5 мм дл., с округло-яйцевидной, выемча-
той наверху пластинкой. Бобы сидячие, вверх
торчащие,  4–5 мм дл., округло-яйцевидные,
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поперек жилковатые, коротко-беловолосистые [1, 2]. Цветет в мае – июне.
Распространение. Встречается на юго-востоке республики по притокам

р. Чуи – Чаган-Узун, Джело, Курай, близ пос. Кош-Агач по рекам Тархата, Барбур-
газы, Кокоря. На сопредельных территориях отмечен в Хакасии и Монголии [1–
10].
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Растет на высотах

1800–2300 м над ур. м. по щебнистым, каменистым, засоленным местообитаниям
в пустынно-степных долинах рек. Весьма редок.
Численность и состояние локальных популяций. Подсчетов численности

не проводилось и состояние популяций не изучено.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида и неумерен-

ный выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состояни-

ем популяций вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Губанов, 1996; 3. Редкие и исче-

зающие растения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Верещагина, 1983; 6. Манеев,
1986; 7. Флора Сибири, 1994; 8. Анкипович, 1999; 9. Пешкова, 2001; 10. Ма-
неев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.

Астрагал Политова – Astragalus politovii Kryl.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик [1, 2, 3, 4, 5].
Краткое описание. Стебли прямостоячие с цветоносами до 40 см выс., го-

лые. Листочки в числе 6–7 пар, продолговато-эллиптические, тупые или слегка
выемчатые на верхушке, 15–20 (24) мм дл., 4–7 мм шир., с обеих сторон голые.
Цветки в рыхлых кистях, при отцветании удлиняющиеся до 5 см. Чашечка трубча-
то-колокольчатая, 5–7 мм дл., черноволосистая; зубцы ее ланцетные около 1,5 мм
дл. Венчик кремовый. Флаг 13–14 мм дл., его пластинка 5–6 мм шир., на верхушке
едва выемчатая. Бобы поникающие, на ножке до 1,5 мм, продолговато-овальные,
13–15 мм дл., 5 мм шир., перепончатые, густо-черноволосистые. Цветет в июне–
июле.
Распространение. Растет на хр. Табын-Богдо-Ола в верх. р. Калгутты, в ис-

токах р. Канас, на хр. Чихачева в долине р. Кокоря, на плато Укок. Вне республики
отмечен в Юго-Западной Тыве [1–12].
Особенности экологии и фитоценологии. Психрофит. Растет в разрежен-

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



22

ных лиственничных лесах, на каменистых скло-
нах гор на высотах 2200–3200 м над ур. м.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не выявлены.
Лимитирующие факторы. Узкоспециализиро-

ванный вид. Весьма редок. Интенсивный выпас
скота. Хозяйственное освоение территории (газо-
провод в Китай).
Принятые и необходимые меры охраны.

Вид охраняется в Алтайском заповеднике. Изу-
чен в культуре в Центральном сибирском ботани-
ческом саду (г. Новосибирск) [2]. Необходимы
сохранение местонахождений вида в природе и кон-
троль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Крылов, 1933;

2. Верещагина, 1983; 3. Ревушкин, 1988; 4. Дья-
ченко, 1995; 5. Пленник, 1976; 6. Редкие и исчеза-
ющие растения Сибири, 1980;  7. Редкие и исчеза-
ющие виды растений Тувинской АССР, 1989;

8. Флора Сибири, 1994;  9. Шауло, 1999; 10. Куцев,
2002; 11. Золотухин, Золотухина, 2002; 12. Манеев
А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.

Астрагал пушистый – Astragalus puberulus
Ledeb.

Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. В республике находится на северной
границе ареала. Тувинско-алтае-монгольский эндемик [1, 2].
Краткое описание. Стебли 20–50 см выс., прямостоячие, опушены мелкими

прижатыми волосками. Листочки в числе 6–9 пар, продолговато-линейные,
5–15 мм дл., сверху рассеяно-волосистые или почти голые, снизу густо прижато-
волосистые. Цветки в рыхлых удлиненных кистях. Чашечка широко-колокольча-
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тая, до 2,5 мм дл., опушена белыми, иногда
с примесью черных, волосками; зубцы ее
треугольно-шиловидные, в 2,5–3 раза коро-
че трубки. Венчик бледно-лиловый, реже
бледно-желтый. Флаг 5–7 мм дл., на вер-
хушке выемчатый. Бобы сидячие, вверх
торчащие, продолговато-яйцевидные, 6–7
мм дл., 2,5–4 мм шир., голые [3]. Цветет в
мае – июне.
Распространение. Встречается в Кош-

Агачском, Улаганском, Усть-Коксинском,
Усть-Канском, Онгудайском районах в до-
линах рек Катунь, Чуя, Чулышман, Чарыш.
За пределами республики отмечен в Тыве,
Хакасии, Монголии, Казахстане [1–10].
Особенности экологии и фитоцено-

логии. Мезоксерофит. Обитает на сухих
каменистых склонах, галечниках, в листвен-
ничных редколесьях.
Численность и состояние локальных

популяций. Не изучались.
Лимитирующие факторы. Находится на се-

верной границе распространения. На пастбищах
охотно поедается скотом.
Принятые и необходимые меры охраны. В

охранной зоне Алтайского заповедника (южный
берег Телецкого озера) следует выделить площад-
ки для учета и наблюдений за количественными и
качественными изменениями в составе популяций.
Источники информации: 1. Крылов, 1933;

2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 3. Флора Сибири, 1994; 4. Грубов,
1982; 5. Дьяченко, 1995; 6. Артемов, Шауло, 1997; 7. Пешкова, 2001; 8. Красная
книга Республики Тыва, 2002; 9. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006; 10. NS – Герба-
рий ЦСБС СО РАН, Новосибирск.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Астрагал роскошный – Astragalus luxurians Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 1 (Е). Вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Краткое описание. Стебли около 30 см
выс., округлые, толстоватые, голые. Листоч-
ки в числе 5–6 пар, продолговатые, на верхуш-
ке едва выемчатые, до 25 мм дл. и 7 мм шир.,
с обеих сторон голые. Цветки в продолгова-
тых многоцветковых кистях до 5 см дл. При-
цветники белоперепончатые, черноволосистые,
значительно короче чашечки. Чашечка около
7 мм дл., черноволосистая, с треугольными
туповатыми зубцами до 2 мм дл. Венчик блед-
но-желтый, с фиолетовой на конце лодочкой.
Флаг 20–22 мм дл., пластинка его на верхушке
выемчатая. Завязь на короткой ножке густо
бело- черноволосистая [1, 2]. Цветет в июле.

Распространение. Был известен из до-
лины р. Чуи [2]. Найден на хр. Чихачева в до-
линах рек Барбургазы и Юстыд [3], на плато
Укок в верх. рек Канас и Калгутты [4]. Вне
республики встречается в Северо-Западной
Монголии [4, 5, 6].

Особенности экологии и фитоценологии.
Мезоксерофит. Растет на высоте 2000–2200 м над
ур. м. по каменистым склонам, задернованным осы-
пям в полосе лиственничных редколесий.

Численность и состояние локальных попу-
ляций. Данные отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [7]. Встречается
на территории Кош-Агачского республиканского ком-

плексного заказника [8]. Необходима организация исследований по выявлению но-
вых местонахождений и изучение локальных популяций.

Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Флора Сибири, 1994; 3. Мане-
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ев, 1986; 4. Рудая, 2003; 5. Грубов, 1982; 6. Губанов, 1996; 7. Красная книга РСФСР,
1988; 8. Красная книга Республики Алтай: особо охраняемые территории, 2002.

Составители: А.Г. Манеев, А.А. Красников.

Астрагал чуйский – Astragalus tschuensis Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Эндемик [1, 2, 5–7, 15].
Краткое описание. Стебли восходящие,

1–5 см выс., с белым прижатым опушением.
Листочки в числе 7–8 пар, 4–7 мм дл., продол-
говато-яйцевидные, сверху голые, реже опуше-
ны, главным образом, по краям, снизу седова-
тые от прижатых волосков. Цветки немного-
численные, в укороченных кистях. Чашечка 7–
8 мм дл., черноволосистая, зубцы ее ланцет-
но–линейные, немного короче трубки. Венчик
фиолетовый. Флаг 12–15 мм дл., пластинка его
обратно-яйцевидная, широковыемчатая. Бобы
пузырчато-вздутые, 12–17 мм дл., 8–12 мм шир.,
на ножке, более короткой, чем чашечка, отогну-
тые или поникающие, голые [8]. Цветет в июне.
Распространение. Встречается изредка на

хребтах Шапшальском, Южно-Чуйском, Чихаче-
ва, Курайском, плато Укок, в долинах рек Чаган-
Бургазы, Калгутты, Сайлюгем, Богояш, Тархата.
Ближайшее местонахождение – в Монголии [1–15].
Особенности экологии и фитоценологии.

Петрофит. Растет на высотах 2300–2800 м над ур.
м. по щебнистым склонам в альпийском поясе.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас скота, хозяйственное освое-

ние территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходима охрана всех место-

обитаний. В Алтайском заповеднике проводить периодический контроль за состо-
янием популяций.
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Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980; 3. Грубов, 1982; 4. Верещагина, 1983; 5,6. Манеев, 1984, 1986;
7. Ревушкин, 1988; 8. Флора Сибири, 1994; 9. Дьяченко, 1995; 10. Губанов, 1996;
11. Пешкова, 2001; 12. Куцев, 2002; 13. Золотухин, Золотухина, 2002; 14. Пяк, 2003;
15. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составитель: А.Г. Манеев.

Гюльденштедтия однолистная – Gueldenstaedtia monophylla Fisch.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Эндемик Центральной Азии.

Краткое описание. Растение с мощным
вертикальным корнем (до 2 см в диам.). Лис-
тья округло-почковидные, на черешках 2–6 см
дл., обычно простые, очень редко тройчатые,
с неразвитыми боковыми листочками. Соцве-
тие – зонтик с двумя – шестью цветками на
цветоносах 1–2 мм дл. или почти сидячие. Ча-
шечка ширококолокольчатая. Венчик фиолето-
вый, флаг округло-яйцевидный, цельный, до 12
мм дл., к основанию сужен в короткий ного-
ток; крылья до 10–12 мм дл. с продолговатой
тупой пластинкой. Бобы одногнездные, цилин-
дрические. Цветет с мая по июль, плоды со-
зревают в июне – августе. Растения перези-
мовывают с зелеными розетками листьев.
Распространение. В Онгудайском, Улаганс-

ком и Кош-Агачском районах. Встречается на
хребтах Коргонском, Теректинском и Южно-Чуй-
ском, в дол. р. Катуни между Большим и Малым
Яломаном, близ устья рек Иня, Чуя, Аргут [1–9].
За пределами России в Монголии [10–12], Китае
(встречается на Алтае) [19].

Особенности экологии и фитоценологии.
Факультативный петрофит, растет на скалах и ка-
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менисто-щебнистых склонах в степном поясе в пределах высот 700–2100 м над
ур. м.

Численность и состояние локальных популяций. Средняя численность
особей на учетной площадке 0,25 м, по данным 40 площадок, составила 11 экземп-
ляров. Общая численность особей вида в изученной популяции около 2000, из них
70% находилось в стадии вегетации, цветущих и плодоносящих по 15% [5]. По
всему ареалу, несмотря на высокую жизненность и хорошую семенную продуктив-
ность, популяции не занимают больших площадей.

Лимитирующие факторы. Не изучены. Невысокая численность вида, по-ви-
димому, объясняется климатическими и орографическими причинами [8, 13].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в «Красную книгу
РСФСР» со статусом 3 (R) [13], Красную книгу Республики Тыва со статусом
2 (V) [14].

Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Чихачев, 1974; 3. Флора СССР,
1945; 4. Редкие …, 1980;  5. Намзалов, 1986; 6. Намзалов, 1994; 7. Артемов, 1993;
8. Пяк, 2003; 9. Аильчиева, Ачимова  и др., 2003;  10. Грубов, 1982; 11. Губанов,
1996; 12. Яковлев, 1980; 13. Красная книга РСФСР, 1988;  14. Красная книга Рес-
публики Тыва, 2002; 15. Определитель растений Тувинской АССР, 1984; 16. Собо-
левская, 1953; 17. Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989;
18. Printz, 1921;  19. Растения Центральной Азии, 1988; 20. Гауэрт, Опарин, 2006.

Составители: Д.Н. Шауло, А.Г. Манеев, А.А. Аильчиева.

Карагана гривастая, верблюжий хвост – Caragana jubata (Pall.) Poir.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид с реликтовым дизъюнктивным ареа-
лом.

Краткое описание. Кустарник 0,3–2 (3) м выс., распростертый, от основания
ветвистый или прямостоячий и маловетвистый. Ветви густооблиственны и усаже-
ны многочисленными тонкими до 5–7 см дл., остающимися черешками листьев
прошлых лет. Ось листа оканчивается шипиком. Листочки в числе 4–6 пар, 7–
24 мм дл., до 7 мм шир., узкоэллиптические, опушенные длинными волосками или
сверху голые. Цветоножки при основании с сочленением и прицветником. Чашеч-
ка трубчатая, 13–17 мм дл., опушенная длинными волосками, с зубцами в 1,5–2,5
раза короче трубки. Венчик белый или розоватый, 27–32 мм дл. Бобы 18–35 мм
дл., 5–7 мм шир., линейно-продолговатые, волосистые [1]. Цветет в июне – июле,
плодоносит в августе.
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Распространение. Встречается в бас-
сейнах рек Токпак и  Кокоря на Курайском
хребте и в долине р. Богояш на хр. Чихаче-
ва. В Сибири произрастает изолированно в
Красноярском крае, Туве, Предбайкалье,
Республике Саха (Якутия) [1, 2]. Вне Си-
бири – на Дальнем Востоке, Монголии,
Средней Азии, Китае, Гималаях [1–4].

Особенности экологии и фитоцено-
логии. Растет на известняковых каменис-
тых склонах, скалах, в верхней части лес-
ного пояса и высокогорьях.

Численность и состояние локаль-
ных популяций. Данные отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Реликто-
вая природа вида и заготовка местным на-
селением как лекарственное растение на-
родной медицины.

Принятые и необходимые меры охраны.
Внесен в Красные книги Якутии [5], Иркутской
области [6], Бурятии [7], Красноярского края [8].
Растительные сообщества с караганой гривастой
в Бурятии и Туве внесены в Зеленую книгу Сибири
[9]. Популяции на хр. Чихачева находятся на тер-
ритории Алтайского государственного природного
заповедника [10]. Необходим полный запрет сбо-
ра.

Источники информации: 1. Флора Сибири,
1994; 2. Коропачинский, Встовская, 2002; 3. Гру-

бов, 1972; 4. Губанов, 1996; 5. Красная книга Якутии, 1987; 6. Красная книга Иркут-
ской области, 2001; 7. Красная книга Бурятии, 2002; 8. Красная книга Красноярско-
го края, 2005; 9. Зеленая книга Сибири, 1996; 10. Красная книга Республики Алтай:
особо охраняемые территории, 2002.

Составители: А.Г. Манеев, А.А. Красников.
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Копеечник чайный, красный корень – Hedysarum theinum Krasnob.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее расте-

ние 25–100 (145) см выc., с толстым бурым
корнем более 100 см дл. Стебли прямостоя-
чие или восходящие. Цветки лиловые в кис-
тях. Зубцы чашечки  линейные, длиннее труб-
ки или почти равны ей. Членики бобов опушен-
ные, продолговатые или почти округлые, по
краю с каймой [1]. Цветет в июле – августе.
Плодоносит в сентябре. Размножается семе-
нами.

Распространение. В Усть-Коксинском,
Усть-Канском, Онгудайском и Шебалинском
районах по хребтам Катунский, Теректинский,
Бащелакский, Холзун, Семинский и Сумультин-
ский на высоте не ниже 1700 м над ур. м. За
пределами республики – в Казахстане, на Тар-
багатае и Джунгарском Алатау [2–3].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет на субальпийских и альпийских
лугах, в кедровых редколесьях у границы леса,
на моренах.

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Интенсивно заго-
тавливается для использования в народной меди-
цине, а также для чая. В последнее время упот-
ребляется для изготовления различных бальзамов.
Угнетается при бессистемном выпасе скота. Все
это ведет к истреблению популяций вида в дос-
тупных местах.

Принятые и необходимые меры охраны.
Занесен в Красную книгу Алтайского края [4].
Необходимы определение допустимых по отдельным районам объемов заготовок,
их ограничение и лицензирование, создание условий для естественного возобнов-
ления вида, введение в культуру и реинтродукция.
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Источники информации: 1. Красноборов, Азовцев, Орлов, 1985; 2. Ревуш-
кин, 1988; 3. Артемов, 1993; 4. Красная книга Алтайского края, 1998.

Составитель: В.П. Орлов.

Остролодочник белоснежный – Oxytropis nivea Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Эндемик юго-востока республики.
Краткое описание. Бесстебельные расте-

ния с короткоразветвленным каудексом. Че-
решки и оси листьев тонкие, изогнутые, отсто-
яще-волосистые. Листочки в числе 14–19 пар,
продолговато-яйцевидные или ланцетные, за-
остренные, 6–8 (12) мм дл., молодые с обеих
сторон прижато и отстоящее опушенные,
взрослые снизу и по краям волосистые, сверху
зеленые. Цветоносы тонкие, немного длиннее
листьев, опушены отстоящими и прижатыми
белыми волосками с примесью мелких чер-
ных. Цветки в коротких, широкояйцевидных,
многоцветковых кистях. Чашечка трубчато-
колокольчатая, 10–12 мм дл., покрыта черны-
ми и более длинными белыми волосками, зуб-
цы ее в 3 раза короче трубки. Венчик белый.
Флаг 16–17 мм дл., почти двулопастной. Ло-
дочка на верхушке фиолетовая, остроконечие
ее около 0,75 мм. дл. Бобы продолговато-яй-

цевидные, вздутые, опушены черными с приме-
сью белых отстоящими волосками, на брюшной
стороне желобчатые. Цветет в июне – июле [1].
Распространение. Встречается изредка на

хребтах Чихачева, Курайском, Монгун-Тайга,
Шапшальском [2–8].
Особенности экологии и фитоценологии.

Обитает на альпийских лугах, галечниках, в коб-
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резиевых тундрах, на высотах 2500–3000 м над ур. м. популяциями с малой чис-
ленностью особей.
Численность и состояние локальных популяций. Не выявлены.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР

[9]. Необходимы охрана известных местонахождений и всестороннее изучение по-
пуляций.
Источники информации: 1. Флора Сибири, 1994;  2. Крылов, 1933; 3. Кумино-

ва, 1960; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Верещагина, 1983;
6. Данилов, 1988; 7. Ревушкин, 1988; 8. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006; 9. Красная
книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Остролодочник каспинский  – Oxytropis kaspensis Krasnob. et Pschen.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Эндемик Центрального Алтая.

Краткое описание.  Бесстебельное
растение. Листья с листочками в числе 16–
21 пар. Листочки 4–8 мм дл. и 2–3 мм шир.,
заостренные. Цветоносы в 2,5–3 раза длин-
нее листьев. Соцветия рыхлые. Чашечка
колокольчатая, покрыта белыми и черны-
ми волосками. Зубцы ее равны или немно-
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го короче трубки. Венчик пурпуровый. Флаг 9–11 мм дл. Лодочка 7–8 мм дл., ее
остроконечие 2,5–3 мм дл. Цветет в начале июля, плоды с конца июля и в августе
[1, 2].

Распространение. Произрастает в центральных районах Алтая (окр. сел Ку-
рата, Куюс и Каспа).

Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к выходам карбо-
натных пород по южным склонам.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-

нием известных местообитаний и выявление новых популяций вида.
Источники информации: 1. Красноборов, Пшеничная, 1990; 2. Флора Сиби-

ри, 1994.
Составители: И.М. Красноборов, И.Н. Пшеничная.

Остролодочник Ладыгина – Oxytropis ladyginii Kryl.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Энде-
мик Юго-Восточного Алтая и Северо-Западной
Монголии [1–4].
Краткое описание. Бесстебельные растения,

образуют дерновинки. Прилистники пленчатые, при-
жато-беловолосистые. Листья по черешкам и плас-
тинкам с обеих сторон прижато-беловолосистые,
листочки в числе 5–9 пар, ланцетные, 4–10 мм дл.,
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острые. Цветоносы в 1,5–2 раза длиннее листьев, прижато-беловолосистые, в вер-
хней части с примесью коротких черных волосков. Цветки в овальных, позднее
удлиняющихся кистях. Прицветники линейно-ланцетные, беловолосистые, равны
трубке чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая, опушена прижатыми черны-
ми и белыми волосками, зубцы ее ланцетные, в 3–4 раза короче трубки. Венчик
бледно-желтый, с фиолетовой наверху лодочкой с шиловидным остроконечием около
1 мм. Флаг широкояйцевидный 13–25 мм дл., едва выемчатый, резко переходящий
в ноготок. Бобы овальные или яйцевидные 10–12 мм дл., тонкокожистые, прижато-
бело- черноволосистые [1, 10]. Цветет в июле, августе.
Распространение. Редок на хребтах Сайлюгем, Чихачева, плато Укок. Вне

республики ближайшее местонахождение – в Монголии [1–17].
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в каменистых степях,

иногда поднимается в высокогорья. Встречается в небольшом обилии.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучались.
Лимитирующие факторы. Вид характеризуется слабой экологической плас-

тичностью.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы контроль за состоя-

нием известных популяций, выявление новых, изучение их динамики.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Редкие и исчезающие растения

Сибири, 1980; 3. Грубов, 1982; 4. Верещагина, 1983; 5–8. Манеев, 1985, 1986, 1993;
9. Ревушкин, 1988; 10. Флора Сибири, 1994; 11. Дьяченко, 1995; 12. Губанов, 1996;
13. Пешкова, 2001; 14. Куцев, 2002; 15. Манеев, Бондаренко, 2005; 16. Бондаренко,
Манеев, 2005; 17. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составители: А.Г. Манеев, А.В. Бондаренко.

Остролодочник Мартьянова – Oxytropis martjanovii Kryl.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик Юго-Восточного Алтая, Юго-
Западной Тывы и Северо-Западной Монголии [1–4].
Краткое описание. Бесстебельные растения с многократно разветвленным

каудексом, образующие дерновинки. Листья 3–15 см дл., листочки в числе
5–9 пар, ланцетные, заостренные, 6–10 мм дл., с обеих сторон прижато-беловоло-
систые. Цветоносы значительно длиннее листьев. Цветки в продолговато-голов-
чатых рыхлых кистях, позднее удлиняющихся. Прицветники линейно–ланцетные,
беловолосистые, вдвое короче чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая,
6–8 мм дл., покрыта черными и более длинными белыми волосками, зубцы ее в
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3–5 раз короче трубки. Венчик темно-
фиолетовый. Флаг 12–17 мм дл., отгиб его
округло-яйцевидный, едва выемчатый.
Лодочка 9–11 мм дл., с остроконечием
1–1,5 мм дл. Бобы почти сидячие, яйце-
видные, поперечно-морщинистые, покры-
ты прижатыми черными, с примесью бе-
лых, волосками, 10–12 мм дл., на брюш-
ной стороне желобчатые. Цветет в июне –
июле. Размножается семенами [6].
Распространение.  Встречается в

юго-восточной части республики на хреб-
тах Курайском, Чихачева, Сайлюгем, Се-
веро- и Южно-Чуйском, Теректинском,
плато Укок, Чуйской степи. За предела-
ми республики отмечен в Тыве и Монго-
лии [1–14].
Особенности экологии и фитоце-

нологии. Ксерофит. Обитает в камени-
стых степях, в тополевых лесах, по га-
лечникам.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не выявлены.
Лимитирующие факторы. Недостаточно изу-

чены. Узкая экологическая амплитуда вида, ант-
ропогенная нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны.

Необходимы охрана местообитаний и изучение
состояния популяций вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1933;

2. Грубов, 1982; 3–4. Манеев, 1986, 1993; 5. Ред-
кие и исчезающие растения Тувинской АССР, 1989;

6. Флора Сибири, 1994; 7. Губанов, 1996; 8. Артемов, Шауло, 1997; 9. Пешкова,
2001; 10. Куцев, 2002; 11. Шауло, 2002; 12. Манеев, Бондаренко, 2005; 13. Бондарен-
ко, Манеев, 2005; 14. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составители: А.Г. Манеев, А.В. Бондаренко.
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Остролодочник нижнеальпийский – Oxytropis alpestris Schischk.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Эндемик Алтая.
Краткое описание. Бесстебельные зе-

леные растения, образующие рыхлые дер-
новинки. Черешки и оси листьев прижато-
волосистые, с редкими оттопыренными во-
лосками; листочки в числе 11–12 (20) пар,
ланцетные, 10–12 мм дл., с обеих сторон
негусто прижато-волосистые. Цветки в ко-
ротких, яйцевидных или овальных кистях,
позднее удлиняющихся, рыхловатых. При-
цветники линейно-ланцетные, почти равны
чашечке. Чашечка трубчато-колокольча-
тая, бело и черноприжато-волосистая, зуб-
цы ее в 4 раза короче трубки. Венчик голу-
боватый. Флаг 16–18 мм дл., обратно-яй-
цевидный, более или менее выемчатый.
Лодочка по длине почти равна крыльям, ее
остроконечие около 1 мм дл. Бобы продол-
говато–яйцевидные, 15–18 мм дл., сидячие,
косо вверх направленные, покрытые черны-
ми волосками с примесью белых. Цветет
в июле [1].
Распространение. Растет на юго-востоке рес-

публики на хребтах Чихачева, Монгун-Тайга, Шап-
шальском, Курайском, Сайлюгем, в Центральном
Алтае на хребтах Северо-Чуйском, Теректинском,
Катунском, Холзун. Очень редок. За пределами
республики неизвестен [2–11].
Особенности экологии и фитоценологии.

Обитает на щебнистых склонах, галечниках, в ли-
ственничных редколесьях в верхней части лесно-
го пояса, на субальпийских лугах.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не выявлены.

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



36

Лимитирующие факторы. Не изучены. Известные местонахождения могут
исчезнуть при хозяйственном освоении территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР

[12]. Нуждается в охране всех мест обитания, строгом контроле за количествен-
ными и качественными изменениями в составе популяций.
Источники информации: 1. Флора Сибири, 1994; 2. Крылов, 1933; 3. Редкие и

исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Верещагина, 1983; 5. Манеев, 1986; 6. Ре-
вушкин, 1988;  7. Артемов, 1993; 8. Артемов, Шауло, 1997; 9. Куцев, 2002; 10. Мане-
ев А.Г., Манеев Г.А., 2006; 11. NS – Гербарий ЦСБС СО РАН, Новосибирск;
12. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Остролодочник остролистный – Oxytropis stenophylla Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Алтае-тувинско-монгольский энде-
мик [1].
Краткое описание. Мелкие бесстебельные беловолосистые растения, обра-

зующие небольшие дерновинки. Листья с 3–5 парами вдоль сложенных листочков,
8–15 мм дл., с нижней стороны густо прижато-волосистых, с верхней – почти го-

лых. Черешки после опадения лис-
точков слегка твердеющие. Чашеч-
ка трубчатая, 12–15 мм дл., густо
отстоящее-беловолосистая, зубцы
ее в 2,5 раза короче трубки. Венчик
пурпурово-фиолетовый, флаг 18–
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23 мм дл., отгиб его едва выемчатый. Лодочка одинаковой длины с крыльями,
остроконечие ее около 2 мм. Бобы яйцевидные, плотно беловойлочные. Цветет в
июне [2].
Распространение. Отмечен в долинах рек Чарыш, Кан, около с. Усть-Кан. За

пределами республики известен в Алтайском крае, Тыве и Монголии [1–9].
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на южных каменистых

склонах и скалах.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Воздействие антропогенных нагрузок.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы исследования по

выявлению популяций, изучение биологии вида.
Источники информации: 1. Губанов, 1996; 2. Флора Сибири, 1994; 3. Крылов,

1933; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Верещагина, 1983;
6. Стрельникова, 2000; 7. Пешкова, 2001; 8. Определитель …, 2003; 9. Манеев А.Г.,
Манеев Г.А., 2006.
Составители: А.Г. Манеев, Г.А. Манеев.

Остролодочник пузырчатоплодный – Oxytropis ampullata (Pall.) Pers.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Южносибирско-монгольский эндемик
[1–3].
Краткое описание. Бесстебельные приземистые растения, сероватые от опу-

шения. Листья 2–4 см дл., по оси к черешку отстояще-волосистые. Листочки в
числе 4–7 пар, линейные или ланцетно-линейные, молодые вдоль сложенные, 10–
12 мм дл. и 2–3 мм шир., с обеих сторон отстояще-волосистые. Цветоносы короче
листьев, отстояще-волосистые. Цветки ярко-розовые или малиновые, в 2–4-цвет-
ковых зонтиковидных кистях. Чашечка трубчатая, 15–17 мм дл., опушена длинны-
ми отстоящими белыми и более короткими прижатыми черными волосками, зуб-
цы ее шиловидные, равны 1/3 трубки. Флаг 22–28 мм дл., с овальным, едва выем-
чатым отгибом. Остроконечие лодочки около 2 мм дл. Бобы округло-яйцевидные,
пузырчатые, тонкостенные, 20–30 мм дл. и около 15 мм шир., с белым мохнатым
опушением [4]. Цветет в июне – июле. Размножается только семенами.
Распространение. Отмечен в долинах рек Чарыш, Теректа, Чуя, Аргут, на

хр. Сайлюгем. За пределами республики встречается в Тыве, Хакасии, Монголии,
Казахстане [1–11].

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



38

Особенности экологии и фитоценологии. Горно-степной ксерофит. Обита-
ет в степях на каменистых склонах.
Численность и состояние локальных популяций. Не выявлены.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Хозяйственное освоение территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы выявление новых

мест обитания и охрана уже известных на территории республики.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Редкие и исчезающие растения

Сибири, 1980; 3. Грубов, 1982; 4. Флора Сибири, 1994; 5. Верещагина, 1983; 6. Арте-
мов, 1993; 7. Губанов, 1996; 8. Анкипович, 1999; 9. Пешкова, 2001; 10. Красная
книга Хакасии, 2002; 11. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006.
Составители: А.Г. Манеев, Г.А. Манеев.

Остролодочник пушистопузырчатый – Oxytropis trichophysa Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Южносибирско-монгольский эндемик.
Краткое описание. Растение 10–15 см выс., с мощным деревянистым корнем

и укороченными побегами. Листья 5–12 (18) см дл., с продолговатыми, почти го-
лыми бугорчато-железистыми листочками, собранными по 4–6 в 12–28 мутовок.
Цветки пурпурно-фиолетовые, собраны по 8–15 в рыхлые кисти. Цветоносы коро-
че или равны листьям, отстояще-белопушистые и железистые. Чашечка трубча-
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то-колокольчатая, мохнатая от черных, с
примесью белых, волосков, зубцы ее линей-
ные, в 3–4 раза короче трубки. Лодочка с
остроконечием 1–2 мм дл. Бобы шаровид-
ные, перепончатые, вздутые, железистые,
беловолосистые, иногда с примесью мелких
черных волосков [1]. Цветет в июне – июле.
Распространение. Встречается в райо-

нах с наиболее сухим климатом на хребтах
 Сайлюгем (верх.  р. Чуи), Катунском,
Южно-Чуйском. Отмечен в Тыве и Монго-
лии [2–14].
Особенности экологии и фитоцено-

логии. Факультативный петрофит. Растет в
пустынно-степных долинах горных рек по
сухим щебнистым склонам. Заходит в су-
бальпийский пояс.
Численность и состояние локальных

популяций. По всему ареалу численность
локальных популяций невысокая.
Лимитирующие факторы. Узкая эколо-

гическая амплитуда вида.
Принятые и необходимые меры ох-

раны. Внесен в Красную книгу РСФСР [15].
Необходимы сохранение местонахождений вида и
изучение его биологии.
Источники информации: 1. Флора Сибири,

1994; 2. Крылов, 1933; 3. Редкие и исчезающие ра-
стения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Вереща-
гина, 1983; 6. Манеев, 1986; 7. Ревушкин, 1988;
8. Артемов, 1993;  9. Губанов, 1996; 10. Артемов,
Шауло, 1997; 11. Пешкова, 2001; 12. Куцев, 2002;
13. Красная книга Республики Тыва,  2002;
14. Манеев А.Г., Манеев Г.А., 2006; 15. Красная
книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Остролодочник Сапожникова – Oxytropis saposchnikovii Kryl.
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R).
Редкий вид. Эндемик юга Си-
бири и Монголии [1–7].
Краткое описание. Стебли

укороченные, простертые, мно-
гочисленные. Листья с 6–7 па-
рами мелких, расставленных,
ланцетных листочков,  косо
вверх направленные, с обеих
сторон прижато-беловолосис-
тые или сверху почти голые.
Цветки фиолетовые, некрупные,
в малоцветковых кистях. Ча-
шечка трубчато-колокольчатая,
около 4 мм дл., с зубцами в
2–3 раза короче трубки. Флаг 8–
10 мм дл., с едва выемчатым
отгибом. Лодочка с остроконе-
чием 0,5–0,75 мм. Бобы про-

долговато-яйцевидные, 12–13 мм дл., постепенно
заостренные в серповидно изогнутый носик, покры-
тые прижатыми черными волосками, иногда с уча-
стием белых. Цветет в июле.
Распространение. Отмечен в юго-восточной

части республики на хребтах Сайлюгем, Чихаче-
ва, плато Укок. На соседних территориях встре-
чается в Тыве и Монголии [1–17].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на галечниках, каменистых склонах, мо-
ренах, в щебнистых тундрах.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Растения охотно

поедаются скотом, вытаптываются при выпасе. Хозяйственное освоение террито-
рии (трасса газопровода).
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Принятые и необходимые меры охраны. Вид не охраняется. Необходимо
наблюдение за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Редкие и исчезающие растения

Сибири, 1980; 3. Грубов, 1982; 4. Верещагина, 1983; 5. Манеев, 1986; 6. Ревушкин,
1988; 7. Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989; 8. Артемов,
1993; 9. Флора Сибири, 1994; 10. Дьяченко, 1995; 11. Губанов, 1996; 12, 13. Красная
книга …, 2000; 2002; 14. Пешкова, 2001; 15. Куцев, 2002; 16. Манеев А.Г., Мане-
ев Г.А., 2006; 17. NS – Гербарий ЦСБС СО РАН, Новосибирск.
Составитель: А.Г. Манеев.

Остролодочник смешиваемый – Oxytropis confusa Bunge
Семейство Бобовые – Fabaceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий
вид. Эндемик Центрального и Западного
Алтая.

Краткое описание. Бесстебельный
травянистый многолетник. Прилистники
яйцевидные, пленчатые, сросшиеся между
собой почти до самого верха. Листья 14–
25 см дл., листочки в числе 18–24 пар, лан-
цетные или продолговато-яйцевидные, 10–
15 мм дл., зеленые, с обеих сторон с рассе-
янными прижатыми волосками. Цветоносы
20–30 см дл., покрытые прижатыми волос-
ками. Кисти продолговатые, 5–10 см дл., с

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



42

расставленными в нижней части цветками. Прицветники продолговато-яйцевид-
ные, в 3–4 раза короче чашечки. Чашечка трубчатая, 8–10 мм дл., прижато-бело-
и черноволосистая, зубцы ее в 4–5 раз короче трубки. Венчик пурпуровый, реже
бледно-розовый, 16–18 мм дл. Бобы продолговато-яйцевидные, 13–16 мм дл., взду-
тые, коротко прижато-беловолосистые с примесью черных волосков, на брюшной
стороне желобчатые, с одной узкой перегородкой по брюшному шву [1–4]. Ксеро-
фит. Цветет в июне.

Распространение. В Усть-Канском и Усть-Коксинском районах: на Бащелак-
ском, Теректинском и Катунском хребтах [1, 6–8]. Встречается в Казахстанском и
Русском Алтае [1–5].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в каменистых степях в
пределах лесостепного пояса [1–8].

Численность и состояние локальных популяций. Известно несколько ме-
стонахождений. В локальных популяциях необилен.

Лимитирующие факторы. Пастбищная дигрессия степных сообществ вбли-
зи населенных пунктов.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходима организация охраня-
емых территорий, включающих ценопопуляции вида.

Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Флора СССР, 1948; 3. Флора
Казахстана, 1961; 4. Флора Сибири, 1994; 5. Котухов, 2005; 6. Артемов, 1993;
7. Стрельникова, 2000; 8. NS – Гербарий Центрального сибирского ботанического
сада СО РАН (Новосибирск).

Составитель: И.А. Артемов.

Голосемянник алтайский – Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach
Семейство Барбарисовые – Berberidaceae

Cтатус и категория. 3 (R) – редкий вид. В республике находится на северо-
восточной границе своего распространения.

Краткое описание. Многолетнее растение до 25 см выс. Клубень почти ша-
ровидный,  1–2 см диам. Стебель одиночный, тонкий. Стеблевой лист тройчатос-
ложный, с очень коротким, расширенным, сросшимся с прилистниками черешком.
Доли первого порядка на черешочках 1–2 см дл., пальчатые, с 3–5 неравными,
цельнокрайними, обратноланцетными или обратнояйцевидными сегментами 1–3 см
дл. Соцветие – кисть с 6–12 желтыми цветками. Прицветники округлые, цельнок-
райние. Доли околоцветника 5–8 мм дл., продолговатые. Коробочка почти округ-
лая, на поникающей ножке. Семена черно-бурые, в числе 3–4. Эфемероид. Цветет
и плодоносит в мае [1–4].



43КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Распространение. В республике обнару-
жен в Усть-Коксинском районе (в долине Ка-
туни и ее притоков, стекающих с южного мак-
росклона Катунского хребта и с северного
макросклона хребта Листвяга) [4, 10–12]. Аре-
ал прерывистый, вытянутый в южном и юго-
западном направлении от Центрального и За-
падного Алтая до Кара-Тау, Заилийского Ала-
тау и северных хребтов китайского Тянь-Шаня
[1–3, 15, 5–9].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Отмечен на настоящих и остепненных
лугах, в луговых степях, на лесных опушках в
пределах высот 1250–1500 м над ур. м. [4, 6,
9].

Численность и состояние локальных
популяций. В республике отмечен в трех
точках, однако скорее всего является обыч-
ным в верхнем течении Катуни. Состояние
локальных популяций в республике не изуча-
лось.

Лимитирующие факторы. Вид находит-
ся на границе ареала, в условиях, не соответ-
ствующих его климатическому оптимуму. Це-
нопопуляции находятся у верхней границы вы-
сотного распространения вида.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Занесен в Красные книги РСФСР [13], Ка-
захской ССР [14], Алтайского края [15]. В рес-
публике охраняется в Катунском заповеднике. Ин-
тродуцирован в Главном ботаническом саду РАН
(Москва) [16], Южно-Сибирском ботаническом
саду (Барнаул) [17], ботанических садах Санкт-
Петербурга и Омска [13]. Желательна организа-
ция мониторинга состояния популяций в Катунс-
ком заповеднике.

Источники информации: 1. Крылов,  1931;
2. Флора СССР, 1937; 3. Флора Сибири, 1994;
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4. Артемов, 1999; 5. Флора Казахстана, 1961; 6. Куваев и др., 2001; 7. Камелин и
др., 2004; 8. Камелин и др., 2001; 9. Гребенюк, 2005; 10. Артемов, Королюк, 1999;
11. Артемов и др., 2001; 12. NS – Гербарий Центрального сибирского ботаническо-
го сада СО РАН (Новосибирск); 13. Красная книга РСФСР, 1988; 14. Красная кни-
га Казахской ССР, 1981; 15. Красная книга Алтайского края, 1998; 16. Интродук-
ция растений природной флоры СССР, 1979; 17. Александрова, Голяков, 1995.

Составитель: И.А. Артемов.

Волчник алтайский – Daphne altaica Pall.
Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae

Статус и категория. 2 (V). Вид, на-
ходящийся на северо-восточной границе
ареала.

Краткое описание. Ветвистый ку-
старник 40–80 см выс. Молодые ветви
густо опушены, старые голые. Листья
ланцетные, эллиптические или овальные,
2,5–6 см дл., 7–15 мм шир., суженные в
короткий черешок, сверху зеленые, сни-
зу сизоватые. Цветки сидячие, собран-
ные по 3–7 на концах ветвей, душистые.
Околоцветник белый, гвоздевидный, его
лопасти в 1,5–2 раза короче трубки. Пло-
ды – костянки буро-черные, ядовитые.
Косточка грушевидная. Мезофит. Цветет
в мае, начале июня, плодоносит в июне,

июле [1–3].
Распространение. Отмечен только в верх.

р. Чарыш, на Коргонском хребте [4]. За предела-
ми республики встречается – на хребтах Восточ-
ного Казахстана, Сауре и Тарбагатае [5].

Особенности экологии и фитоценологии.
Встречается в составе мезоксерофитных и ме-
зофитных кустарниковых сообществ в лесостеп-
ном поясе.
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Численность и состояние локальных популяций. В сообществах вид пред-
ставлен единичными экземплярами. Состояние локальных популяций в республи-
ке не изучалось.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красные книги РСФСР

[6], Казахской ССР [7]. В республике не охраняется. В качестве декоративного
растения интродуцирован в ботанических садах Горно-Алтайска, Новосибирска,
Барнаула, Омска, Абакана, Томска, Воронежа, Твери, Алма-Аты [7, 3, 4–9]. В Цен-
тральном сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск) испытывается в культу-
ре с 1969 года. Под пологом леса зимостоек, цветет и плодоносит. В сибирском
ботаническом саду (г. Томск) культивируется с 1973, вегетирует [4]. В ботаничес-
ких садах Воронежа и Твери, Горно-Алтайска экземпляры вегетируют [8]. Необхо-
дим контроль за состоянием популяций. Заслуживает внимания как растение, ис-
пользующееся в народной медицине [10].

Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Флора Сибири, 1996; 3. Коропа-
чинский, Встовская, 2002; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Фло-
ра Казахстана, 1965; 6. Красная книга РСФСР, 1988; 7. Красная книга Казахской
ССР, 1981; 8. Растения красной книги России в коллекциях ботанических садов и
дендрариев, 2005; 9. Винтголлер, 1976; 10. Алянская, 1985.

Составители: А.Г. Манеев, Е.А. Королюк.

Волчник обыкновенный – Daphne mezereum L.
Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид [1].
Краткое описание. Кустарник 0,5–1,5 м выс. Кора на побегах желтовато-се-

рая, с продольными морщинками, молодые побеги опушенные. Листья продолго-
вато-ланцетные, 3–8 см дл., и 1,5–2 см шир., голые, снизу сизые. Цветки сидячие
по 3–5, распускаются до появления листьев, розоватые. Околоцветник гвоздевид-
ный, с прижато-волосистой трубкой 6–8 мм дл., и продолговатыми долями, кото-
рые в 1,5 раза короче трубки. Завязь голая, рыльце головчатое, почти сидячее.
Костянки ярко-красные с овальной косточкой [2, 3]. Цветет в мае, плодоносит в
августе.
Распространение. Встречается в Майминском, Чойском, Турачакском, Чемаль-

ском районах. Ближайшее местонахождение – в Кемеровской и  Новосибирской
областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве [1–14].
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в сомкнутых смешан-

ных сосново-березовых и темнохвойных лесах.
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Численность и состояние локаль-
ных популяций. Подсчетов численно-
сти не проводилось.
Лимитирующие факторы. Сбор в

качестве лекарственного сырья в народ-
ной медицине. Вид редок по всему аре-
алу.
Принятые и необходимые меры

охраны. Необходимо установить конт-
роль за состоянием популяций. Успешно
выращивается в некоторых ботаничес-
ких садах (Южно-Сибирский ботаничес-
кий сад, Барнаул) [11].
Источники информации: 1. Редкие

и исчезающие растения Сибири, 1980;
2. Крылов, 1935; 3. Редкие и исчезаю-
щие виды растений Тувинской АССР,
1989; 4. Верещагина, 1983; 5. Коропачин-
ский, 1983; 6. Флора Сибири, 1996;
7. Красная книга Алтайского края, 1998;

8. Стрельникова, 2000; 9. Анкипович, 1999; 10. Зо-
лотухин, Золотухина, 2002; 11. Коропачинский,
Встовская, 2002; 12–14. Определитель …, 2000;
2001; 2003.
Составители: А.Г. Манеев, О.Н. Папина.

Стеллеропсис алтайский – Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed.
Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид на северной границе ареала.
Краткое описание. Многолетние растения, формирующие каудекс с толстым

стержневым корнем, выпускающим многочисленные генеративные побеги 20–40 см
выс., у основания древеснеющие. Листья многочисленные, на очень коротких че-
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решках, голые, эллиптические, заостренные.
Цветки на верхушке стеблей в головчатых
соцветиях. Околоцветник гвоздевидный, четы-
рехлопастной с красноватой трубкой 8–10 мм
дл., лопасти овальные, изнутри белые. Ореш-
ки грушевидные, заключенные в нижний чле-
ник сухого околоцветника [1, 2]. Цветет в июне.
Размножение семенное.

Распространение. Изредка встречается
на хребтах Теректинском (в окрестностях сел
Усть-Кан, Ябаган, Амур), Ануйском и Баще-
лакском (близ с. Яконур), Семинском (близ сел
Ело и Черга), Иолго (близ с. Александровка),
Чергинском (с. Бешпельтир). Для сопредель-
ных районов известен из Алтайского края, Ка-
захстана, Средней Азии и Китая [1–9].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет на высотах 800–1200 м над ур. м.
на  склонах южной экспозиции в составе тра-
востоя осочковых, ирисовых, злаковых и раз-
нотравных луговых каменистых степей. Иног-
да выступает в качестве доминанта.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Высокая. Состояние популяций удов-
летворительно.

Лимитирующие факторы. Узкая экологи-
ческая амплитуда. Вытаптывание вследствие
чрезмерной пастбищной нагрузки.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [10]. Необходи-
мо организовать заказники в Усть-Канском рай-
оне для сохранения и изучения вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1935;

2. Флора Сибири, 1996; 3. Артемов, Шауло, 1997; 4. Красная книга Алтайского
края, 1998; 5. Стрельникова, 2000; 6. Определитель …, 2003; 7. Куприянов и др.,
2003; 8. NS – Гербарий ЦСБС СО РАН, Новосибирск; 9. Данные составителей;
10. Красная книга РСФСР, 1988.
Составители: А.Г. Манеев, О.Н. Папина.
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Мезостемма Мартьянова – Mesostemma martjanovii (Kryl.) Ikonn.
(Stellaria martjanovii Kryl.)

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эн-
демик Алтая.
Краткое описание. Многолетник с длин-

ным толстоватым разветвленным корневищем.
Стебли 3–6 см выс., отходят от подземных
желтоватых лоснящихся столонов 5–12 см дл.,
простые или ветвистые, густо облиственные,
железисто-волосистые. Листья 5–7 мм дл.,
1,5–2 мм шир., сидячие, продолговато-яйцевид-
ные, заостренные, с одной жилкой, с укорочен-
ными побегами в пазухах. Цветки обычно оди-
ночные, верхушечные или пазушные, реже в
верхушечном дихазии, цветоножки равны лис-
тьям, густо опушенные длинными железисты-
ми волосками. Чашелистики в числе 4, яйце-
видно-ланцетные, 4–4,5 мм дл., 2 мм шир., за-
остренные. Лепестки в числе 4, в 1,5–2 раза
длиннее чашечки, до 2/3 2 раздельные на про-
долговатые обратнояйцевидные доли [1, 2].
Цветет в июне – июле.
Распространение. Распространен на Ку-

райском (верх. р. Ярлы-Амры), Северо-Чуйском
(верх. рек Тётё, Джело), Южно-Чуйском (верх. р.
Талдура) хребтах [2–7].
Особенности экологии и фитоценологии.

Облигатный петрофит. Обитает в высокогорном
поясе по щебнистым осыпям, галечникам, скло-
нам южной экспозиции.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Малочисленные

популяции могут исчезнуть от незначительной хозяйственной деятельности.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР
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[8]. Необходимы охрана всех известных популяций, поиск новых, изучение биоло-
гии вида.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Флора Сибири, 1993; 3. Редкие и

исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Верещагина, 1983; 5. Ревушкин, 1988;
6. Артемов, Шауло, 1997; 7. Пяк, 2003; 8. Красная книга РСФСР, 1988;
Составитель: А.Г. Манеев.

Аистник тибетский – Erodium tibetanum Edgew.
Семейство Гераниевые – Geraniaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид. На территории России вид, на-
ходящийся на северной границе ареа-
ла.

Краткое описание. Многолетнее
травянистое розеточное корневищно-
стержнекорневое поликарпическое ра-
стение, серое от прижатого опушения.
Стебли короткие. Листья в очертании
сердцевидные, цельные или 3 (5)-ло-
пастные, с крупно-городчатыми лопа-
стями, из которых средняя доля более
крупная. Цветки белые с едва замет-
ным сиреневато-розовым оттенком.
Размножается семенами. Длитель-
ность жизни равна 8–10 годам.

Распространение. На Юго-Восточном Алтае
в бассейнах нижнего течения р. Чеган-Узун и его
притоков Кызылчик и Аккая [1, 2]. Центральноа-
зиатский вид, распространен в Монголии, на Па-
мире, в Тибете и Индии.

Особенности экологии и фитоценологии.
Стенотопный вид, встречается на пологих скло-
нах южной экспозиции в пределах выс. 1750–
1900 м над ур. м., на сильно эродированных мес-
тообитаниях с мелкощебнистым песчано-глини-
стым субстратом мел-палеогеновых кор вывет-
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ривания, со своеобразными полупустынными сообществами полукустарников –
маревых. Фитоценозы с участием Erodium tibetanum отличаются низким проек-
тивным покрытием. Флористический комплекс этих сообществ включает 26 ви-
дов, преимущественно – центральноазиатских [1].

Численность и состояние локальных популяций. Известно 14 местона-
хождений вида, численность особей в которых  зависит от погодных условий и в
засушливые годы падает. Возможность ее увеличения в благоприятные годы по-
стоянно сохраняется. Семенная продуктивность также зависит от благоприятного
для развития растений периода, т.к. цветоносы образуются в пазухе каждого ново-
го листа розетки и в зависимости от погодных условий старые растения могут
насчитывать от 30–50 до 250–300 полностью развитых листьев. В засушливые
годы всходы аистника не появляются совсем или большая часть их погибает. Во
влажный год в локальной популяции в долине р. Кызылчик число проростков в 22
раза превышало число дву- и многолетних особей [1].

Лимитирующие факторы. Погодные условия, выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид не охраняется. Необходимо

создание памятника природы в районе выхода третичных глин в долине р. Чеган-
Узун.

Источники информации: 1. Ревушкин, Пяк, 1998; 2. Флора СССР, 1949.
Составитель: М.Н. Ломоносова.

Герань Роберта – Geranium robertianum L.
Семейство Гераниевые – Geraniaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий, реликтовый вид [1].
Краткое описание. Однолетние или двулетние растения с неприятным запа-

хом, негусто покрытые отстоящими простыми и железистыми волосками. Стебли
15–60 (75) см выс., одиночные, прямые или восходящие, в верхней половине дихо-
томически ветвистые. Нижние стеблевые листья на длинных черешках, пластин-
ки их в очертании пятиугольные, пальчато-раздельные; доли почти дважды перис-
тые, глубоко перисто надрезанные на цельные или надрезано-зубчатые дольки.
Опушение листьев из уплощенных длинных волосков, обычно прижатое, реже от-
стоящее. Цветоножки при плодах косо отклоненные и вверх направленные, уса-
женные отстоящими железистыми волосками. Чашелистики яйцевидно-ланцетные,
постепенно суженные в довольно длинное острие, прямостоячие, сомкнутые, по
краям и спинке с длинными многоклеточными железистыми волосками. Лепестки
10–13 (15) мм дл., розовые, на верхушке округлые, с длинным ноготком, в основа-
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нии, так же как и нити тычинок, голые. Створ-
ки плода складчато-морщинистые, вместе с
пирамидкой голые [1–3]. Цветет в июне –
августе.

Распространение. Растет в Майминс-
ком, Чойском, Турачакском районах. Вне рес-
публики ближайшие местонахождения – в Ке-
меровской области, Алтайском крае [1–6].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет в черневых лесах. Встречается
изредка в небольшом количестве экземпля-
ров.
Численность и состояние локальных

популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушение

местообитаний вида при хозяйственном ис-
пользовании леса. Отсутствие вегетативно-
го размножения.
Принятые и необходимые меры охраны.

Вид не охраняется. Необходимы контроль за со-
стоянием известных популяций и интродукция в
ботанические сады.
Источники информации: 1. Редкие и исче-

зающие растения Сибири, 1980; 2. Крылов, 1935;
3. Пешкова, 1996; 4, 5. Определитель …, 2001;
2003; 6. Золотухин, Золотухина, 2002.
Составитель: А.Г. Манеев.

Ковыль родственный – Stipa consanguinea Trin. et Rupr.
Семейство Злаки – Poaceae

Cтатус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик.
Краткое описание. Плотнодерновинное растение 15–30 см выс. Стебли пря-

мые, несколько коленчато-изогнутые. Листья серовато-зеленые, вдоль свернутые,
щетиновидные, гладкие; прикорневые обычно дугообразно изогнутые в 3–5 раз
короче стеблей, стеблевые более короткие. Язычки листьев вегетативных побе-
гов 1–3 мм дл. Соцветие сжатое, 6–8 см дл. Колосковые чешуйки почти одинако-
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вые 1,5–2,5 см дл., ланцетовидные, тонкозаос-
тренные, лиловые, с беловатой каймой. Наруж-
няя прицветная чешуйка 8–10 мм дл., с 7 ря-
дами волосков. Верхушка её под остью увен-
чана коронкой из ресничек, 0,5 мм дл. Ости 8–
10 см дл., коленчато-изогнутые, фиолетовые,
усажены по всей длине короткими мягкими во-
лосками. Тычинки с голыми на верхушке пыль-
никами. Цветет в мае – июне, плоды в июле –
августе [1, 2].

Распространение. Произрастает в Чуй-
ской степи (в дол. р. Себистей – прит. р. Кок-
Узек), на хр. Чихачева. Ареал вида охваты-
вает Монголию и Китай [1–5].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Ксерофит. Растет на каменистых скло-
нах, галечниках на высотах 1800–2200 м над
ур. м.

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Узкая экологи-

ческая амплитуда, выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красные книги СССР [6] и РСФСР [7].
Выявление сохранившихся местообитаний с пос-
ледующим контролем за их состоянием, особен-
но в местах интенсивного выпаса скота.

Источники информации: 1. Крылов, 1928;
2. Флора СССР, 1934; 3. Манеев, 1986; 4. Флора
Сибири, 1990; 5. Артемов, 1993; 6. Красная книга
СССР, 1984; 7. Красная книга РСФСР, 1988.

Составители: М.А. Тюрганова, И.Н. Пше-
ничная, Н.В. Федоткина.
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Коротконожка лесная – Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.
Семейство Злаки – Poaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Тре-
тичный реликт [1].

Краткое описание. Крупный многолетний
злак с относительно слабыми стеблями. Лис-
тья длинные, плоские, обычно темно-зеленые,
с обеих сторон шероховатые. Соцветие – длин-
ный поникающий колос 2–2,5 см дл. Колоски
расставленные, пушистые, расположены на ко-
ротких ножках. Цветки с длинными цветковы-
ми чешуями, снабженными прямыми длинны-
ми остями [2–7]. Цветет в июле.

Распространение. В Турачакском (окр.
сел Гурьяновка, Кебезень, дол. р. Лебедь), Чой-
ском (окр. с. Чоя), Чемальском (окр. сел Анос,
Чемал) районах. В Сибири находятся изолиро-
ванные участки ареала: в Бурятии, Томской,
Читинской, Новосибирской областях и на Ал-
тае. Произрастает в лесах Европы, Кавказа, за-
ходит в Средиземноморье и горы Азии [2–7, 10].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет во влажных хвойных, преимуществен-
но пихтовых лесах и на высокотравных лугах.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Экологическая
природа вида.

Принятые и необходимые меры охраны.
Внесен Красные книги Алтайского края [8], Ке-
меровской области [9]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций.

Источники информации: 1. Положий, Кра-
пивкина, 1985; 2. Крылов, 1928; 3. Флора СССР,
1934; 4. Флора Сибири, 1990; 5. Артемов, Шауло, 1997; 6. Определитель растений
Новосибирской области, 2000; 7. Определитель растений Алтайского края, 2003;
8. Красная книга Алтайского края, 1998; 9. Красная книга Кемеровской области,
2000; 10. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980.

Составители: Н.В. Захарюта, И.Н. Пшеничная, А.А. Ачимова.
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Овсяница лесная, высочайшая – Festuca altissima All.
(F. sylvatica (Poll.) Vill.)

Семейство Злаки – Poaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Третичный реликт [1, 2].

Краткое описание. Многолетнее  расте-
ние 120–180 см выс. с плоскими пластинками
листьев более 3 мм шир., сверху без ясно вы-
раженных ребер. Побеги вневлагалищные, у
основания с кожистыми чешуевидными лис-
тьями. Метелки широкораскидистые, с мно-
гоколосковыми веточками. Завязь на верхуш-
ке сильно волосистая.

Распространение. Изредка встречается
в Турачакском (берега Телецкого озера, дол.
р. Пыжа) и Чойском (дол. р. Кузя) районах [4].
Вид имеет широкий дизъюнктивный ареал,
охватывающий, кроме юга Сибири, Европу и
Кавказ [3, 4].

Особенности экологии  и фитоценоло-
гии. Растет в лиственных и смешанных ле-
сах.

Численность и состояние локальных
популяций. Численность и состояние попу-
ляций не изучена.

Лимитирующие факторы. Узкая эколо-
гическая природа вида и антропогенное воз-
действие.

Принятые и необходимые меры охраны.
Нуждается в контроле за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Крылов, 1928;
2. Положий, Крапивкина, 1985; 3. Флора СССР, 1934;
4. Флора Сибири, 1990.

Составители: Н.В. Захарюта, И.Н. Пшенич-
ная, В.П. Орлов.
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Володушка Мартьянова – Bupleurum martjanovii Kryl.
Семейство Сельдерейные, или Зонтичные – Apiaceae

(Umbelliferae)

Статус и категория. 3 (R) – редкий
вид. Алтае-Саянский эндемик. Вид с не-
достаточно ясным родством.

Краткое описание. Многолетнее
монокарпическое растение, 20–70 см выс.
Стебли ветвистые от основания, тонко-
бороздчатые. Прикорневые листья без
выраженных черешков, постепенно су-
женные к основанию, их пластинки лан-
цетные или продолговатые, цельные, с 9–
7 жилками, голые, 4–5 см дл., 0,7–1,5 см
шир.,  тупые. Стеблевые   листья   про-
стые,   без   черешков, нестеблеобъем-
лющие, с невздутыми голыми влагалища-
ми. Центральный зонтик значительно
крупнее боковых (7–10 см диам.), с 16–
23 лучами. Листочки обертки нитевидные
или линейные. Зубцы чашечки не выра-
жены. Ребра мерикарпиев узкокрыловид-
ные [1]. Размножается семенами. Цветет в июне
– июле.

Распространение. В республике известно два
местонахождения – берега оз. Иту-Коль; хр. Иол-
го, окр. Каракольского озера. Основная часть аре-
ала находится в Западном Саяне [2–18]. Растет в
Северо-Восточном Алтае [1, 7, 10, 12] и хр. Ак.
Обручева [6, 9, 14, 17].

Особенности экологии и фитоценологии.
Мезопсихрофит. Обычно растет на скалах, камен-
ных россыпях, в лесном и субальпийском поясах
в пределах высот 1200–2100 м над ур.м. Чаще встречается в районах Западного
Саяна, отличающихся сухостью климата [4].
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Численность и состояние локальных популяций. Подсчетов абсолютной
численности не проводилось. Зарослей не образует. В фитоценозах не отличается
высоким обилием.

Лимитирующие факторы. Климатические и эдафические. Стенотопный вид,
большая часть местонахождений приурочена к каменистым местообитаниям и
районам, отличающимся сухостью климата [4].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книгу
РСФСР (3 (R)) [18], Красные книги Республик – Хакасия (2 (V)), Тыва (3 (R)) [19–
20]. Охраняется в заповеднике – «Алтайский».

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1996; 2. Анкипович, 1999; 3. Козо-
Полянский, 1915; 4. Красноборов, 1976; 5. Флора Красноярского края, 1977; 6. Ред-
кие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989; 7. Крылов, 1935; 8. Флора
СССР, 1950; 9. Определитель растений Тувинской АССР, 1984; 10. Малышев, 1968;
11. Мартьянов, 1923; 12. Ревушкин, 1988; 13. Редкие и исчезающие виды растений
Хакасии, 1999; 14. Соболевская, 1953; 15. Сонникова, 1992; 16. Черепнин, 1963;
17. Шишкин, 1914; 18. Красная книга РСФСР, 1988; 19. Красная книга Республики
Хакасия, 2002; 20. Красная книга Республики Тыва, 2002.

Составители: Р.О. Собчак, Д.Н. Шауло.

Осмориза остистая (О. амурская) – Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb.
(O. amurensis Fr. Schmidt ex Maxim.)

Семейство Сельдерейные или Зонтичные – Apiaceae
(Umbelliferae)

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Третичный реликт.
Краткое описание. Многолетние поликарпические растения 40–80 см выс.

Стебли в верхней части с немногочисленными длинными ветвями, полые, тонко-
бороздчатые, голые. Пластинки листьев в очертании треугольные, дважды трой-
чатые, опушенные с обеих сторон редкими волосками. Соплодия покрыты прижа-
тыми щетинками, направленными вверх [1–3].

Распространение. На Алтае встречается в районе северной части Телецкого
озера, между селами Верх-Пьянково и Кебезень, по долине р. Пыжа, изредка в
бассейнах Кыги и Камги. Ареал вида прерывистый: простирается от Кавказа, Ка-
захстана, Алтая, западных склонов Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна до Даль-
него Востока, Сахалина, Курил, Японии и Северного Китая, Корейского п-ова.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в наиболее сохранившихся
черневых осиново-пихтовых лесах.
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Численность и состояние локальных
популяций. Зарослей не образует. При гео-
ботанических описаниях отмечается как ред-
кий вид. Во всех перечисленных местонахож-
дениях численность популяций невысокая.

Лимитирующие факторы. Узкая эколо-
гическая амплитуда. Антропогенное влияние.

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Внесен в региональную сводку «Ред-
кие и исчезающие растения Сибири» [5]. Нуждается в сохранении мест обитания.

Источники информации:  1. Крылов, 1935; 2. Флора СССР, 1950; 3. Флора
Сибири, 1996; 4. Золотухин, Золотухина, 2002; 5. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980.

Составители: Р.О. Собчак, И.Н. Пшеничная.

Подлесник уральский – Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et
Schmakov (S. giraldii auct. non H. Wolff.)

Семейство Сельдерейные или Зонтичные – Apiaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Реликт третичных широколиствен-
ных лесов [1, 2, 3].

Краткое описание. Короткокорневищное многолетнее поликарпическое рас-
тение до 50–60 (80) см выс., с коротким косым корневищем. Стебли в числе 1–3,
прямые. Прикорневые листья в числе 3–6 (до 10), бледно-зеленые, с черешком
длиннее пластинки. Пластинка пальчато-5-рассеченная, около 4–8 (10) см в диам.
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Ее сегменты всегда заостренные на верхуш-
ке. Стебли с хорошо развитыми (часто трой-
чатыми) подсоцветными листьями. Соцветие
обычно 2–3 разветвленное, заканчивается 3-
лучевым сложным зонтиком. Плоды 2,5–3 (3,5)
мм в диам., густо покрытые беловатыми
крючковидными шипиками. Цветет в июле.

Распространение. Зарегистрирован в Че-
мальском, Шебалинском, Майминском, Чойс-
ком и Турачакском районах [2, 4]. Вид с юж-
ноуральско-алтайским дизъюнктивным ареа-
лом. В европейской части отмечается в Пре-
дуралье и на Южном Урале. На Алтае при-
урочен к гумидным циклоническим западным,
северным и северо-восточным районам, ред-
ко отмечается для Горной Шории (Кемеровс-
кая область).

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет преимущественно в коренных со-
сновых и мелколиственно-сосновых травяных
мезофильных лесах подтаежного подпояса и в

коренных мелколиственно-пихтовых широкотрав-
но-папоротниковых лесах черневого подпояса.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Специальных исследований не прово-
дилось, но по предварительным наблюдениям в
черневых лесах северо-восточного Алтая попу-
ляции насчитывают до 500 экземпляров, а в со-
сновых травяных подтаежных лесах долины
р. Катунь популяции насчитывают до 1,5 тыс. эк-
земпляров. Состояние локальных популяций в чер-
невых лесах удовлетворительное, а в сосновых ле-

сах долины р. Катунь наблюдается их сокращение. Вид показывает устойчивость
к умеренному выпасу [4].

Лимитирующие факторы. Все местообитания вида подвержены интенсив-
ному антропогенному воздействию: выпасу домашнего скота и рубкам леса. В
настоящее время под угрозой уничтожения находится популяция вида в среднем
течении р. Катунь (окр. сел Чемал, Усть-Сема, Чепош) в результате уничтожения
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части местообитаний после строительства туристических и санаторных объек-
тов.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется только на террито-
рии Алтайского заповедника. Необходимо придание статуса памятника природы
местам произрастания вида на территории Чемальского района (сосновый лес в
окр. сел Усть-Сема, Чепош, Узнезя).

Источники информации: 1. Тихомиров, Язвенко, 1987; 2. Камелин и др., 2002;
3. Флора Сибири, 1996; 4. Данные составителя.

Составитель: Н.Б. Ермаков.

Селезеночник тонкий – Chrysosplenium filipes Kom.
Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Палеоэндемик третичного возрас-
та [1, 2].

Краткое описание. Маленькие растения, со столонами, заканчивающимися
розетками листьев. Прикорневые листья не более 0,5–1 см диам., округлые, с усе-
ченным или ширококлиновидным основанием, с 3–5 неглубокими округлыми или
слегка зубцевидными лопастями, на нижней поверхности сероватые, собранные в
розетки, но иногда на столонах одиночные. Стебли прямые, простые, 4–7 см выс.,
голые, безлистные или с 1–2 расставленными редуцированными листьями. Цвет-
ки на коротких ножках, скучены в небольшое, рыхлое, щитковидное соцветие с
обверткой из зеленых прицветных листьев. Доли чашечки светло-зеленые, треу-
гольные. Тычинок 8. Семена эллиптические, ок. 0,6 мм дл., гладкие [3]. Цветет в
июне – июле. Размножение семенное и вегетативное.

Распространение. Алтае-Саянский эндемик. На Алтае встречается вблизи
северной окраины Телецкого озера [7]. Основная часть ареала находится в Запад-
ном Саяне [1, 3, 4, 5, 6].

Особенности экологии и фитоценологии. Гигрофит. Растет по тенистым
берегам ручьев, сырым каменистым склонам, расщелинам скал, в темнохвойных
лесах.

Численность и состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Природа вида и антропогенное нарушение есте-

ственных местообитаний.
Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книгу

Республики Тыва [9] и Красную книгу Красноярского края [10]. Вид охраняется в
Алтайском государственном природном заповеднике [8]. Необходимы выявление

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



60

новых мест обитания и всестороннее изу-
чение динамики популяций.

Источники информации: 1. Крас-
ноборов, 1976; 2. Положий, Крапивкина,
1985; 3. Флора Сибири, 1994; 4. Опреде-
литель растений Тувинской АССР, 1984;
5. Редкие и исчезающие виды растений
Тувинской АССР, 1989; 6. Сонникова,
1992; 7. Крылов, 1931; 8. Красная книга

Республики Алтай: особо охраняемые территории и объекты, 2002; 9. Красная книга
Республики Тыва, 1999; 10. Красная книга Красноярского края, 2005.

Составители: А.Г. Манеев, А.А. Красников.

Касатик (Ирис) Потанина – Iris potaninii Maxim.
Семейство Касатиковые – Iridaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Многолетний травянистый короткокорневищный поликар-

пик, образующий плотную дерновину, внутри которой на коротких цветоносах на
уровне земли находятся цветки. Околоцветники светло-кремовые, с длинной тон-
кой трубкой. Наружные доли околоцветника отогнутые, на внутренней стороне с
«бородкой» из волосков. Размножение в основном семенное, реже вегетативное.

Распространение. В Онгудайском, Кош-Агачском, Улаганском, Усть-Коксин-
ском районах. Распространен  в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в
Республике Тыва и Иркутской обл., Республике Бурятии, на юге Читинской обл., в
Сев. Монголии, Китае [1].
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Особенности экологии и фитоценологии. Каменистые и опустыненные
степи, щебнистые склоны, скалы, в степном поясе; поднимается до 2500 м
над ур. м.

Численность и состояние локальных популяций. Встречается споради-
чески, фитоценозы с его участием занимают небольшие площади. Предположи-
тельно, численность таксона составляет от 1 до 5 тыс. экз. Республика Алтай,
Кош-Агачский р-он, окр. пос. Кош-Агач (07.1982 г.). Площадь обследованной ло-
кальной популяции  составляет 100 м2. Общее проективное покрытие надземной
части травостоя 45%, где на долю I. potaninii приходится 7%. Численность особей
этого вида на один м2  0,8±0,1 экз. [2].

Лимитирующие факторы. Низкая фактическая семенная продуктивность [3,
4], плоды повреждаются насекомыми. Страдает от поедания животными, особен-
но в зимнее время.

Принятые и необходимые меры охраны. Начата работа по интродукции
вида в ЮСБС АГУ (г. Барнаул) [5], Забайкальском ботаническом саду (г. Чита)
[6], ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) [7], ботаническом саду ИГУ (г. Иркутск) [8].
Декоративный вид. Отнесён к группе видов неустойчивых в культуре [6]. Возмож-
но использование касатика Потанина, как холодостойкого вида, при селекции кар-
ликовых «бородатых» ирисов.

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1987; 2. Данные автора; 3. Звере-
ва, 1979; 4. Доронькин, Ламанова, 1987; 5. Лопатина, 1995; 6. Алексеева, 2003;
7. Доронькин и др., 2005; 8. Кузеванов, Сизых, 2005; 9. Доронькин, 1989.

Составитель: В.М. Доронькин.
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Касатик (Ирис) тигровый  – Iris tigridia Bunge
Семейство Касатиковые – Iridaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Эндемик северо-востока Азии.

Краткое описание. Короткокорневищ-
ный поликарпик, образующий плотную дер-
новину, у  основания прикрытую расщеплен-
ными остатками влагалищ листьев. Цвето-
носы до 10 см выс., с пленчатыми листоч-
ками на нем. Околоцветник розовато-фио-
летовый, с темно-фиолетовыми точками и
штрихами. Наружние доли околоцветника
отогнутые, с «бородкой» из волосков. Плод
– веретеновидная коробочка. Размножение
семенное.

Распространение. Произрастает в
Майминском, Шебалинском, Онгудайском,
Усть-Канском (с.  Чечулиха  – locus
classicus и др.), Усть-Коксинском, Кош-
Агачском р-онах, а также в Алтайском крае,

Республике Тыва, Казахстане, Монголии, Китае [1].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на южных  каменистых и щебнистых степ-
ных склонах, среди скал, на осыпях, в песчаных
степях; поднимается до выс. 2000 м над ур. м.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. На территории Республики выявлено 20
местонахождений. Данные гербариев  (NS, NSK,
TK, LE) [1] и литературные [2, 3, 4]. Растения встре-
чаются спорадически, фитоценозы с его участи-
ем занимают небольшие площади. Предположи-

тельно, численность растений в этих местонахождениях составляет от 1 до 5 тыс.
экз. [2]. Площадь изученной локальной популяции в Шебалинском р-оне, дол. р.
Актёл (06.1982 г.) составляет  около 50 м2. Общее проективное покрытие надзем-
ной части травостоя в среднем 70%, где на долю I. tigridia приходится 15%. Чис-
ленность особей этого вида на одном м2 1,0±0,5 шт. [1].
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Лимитирующие факторы. Вид имеет узкую экологическую амплитуду и
низкую фактическую семенную продуктивность. Сокращает свою численность
из-за зимнего выпаса скота [4].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включён в 1 и 2 изд. Крас-
ной книги СССР [5, 6], Красную книгу РСФСР [7], Красную книгу Алтайского края
[8, 9], Красную книгу Республики Тыва [10], Красную книгу Республики Хакасия
[11] и региональные сводки по Сибири [12, 13]. Отмечается в составе сообществ,
включенных в «Зеленую книгу Сибири» [14]. Изучение биологии вида в природе и
при интродукции, с последующим введением его в культуру [4, 15]. Охраняется в
государственном природном заповеднике «Катунский» [16]. Создать для охраны
этого вида ботанические памятники природы на Алтае [17]. Регулировать зимний
выпас скота. Проводится первичная интродукция  в ботанических садах г. Новоси-
бирска (ЦСБС СО РАН) [18, 19, 20], г. Барнаула (ЮСБС АГУ) [21, 22].

Источники информации: 1. Данные составителей; 2. Артемов, Шауло, 1997;
3. Ачимова, 2004; 4. Верещагина, 1983; 5. Красная книга СССР, 1978; 6. Красная
книга СССР, изд. 1984; 7. Красная книга РСФСР, 1988; 8. Красная книга Алтайско-
го края, 1994; 9. Красная книга Алтайского края, 1998; 10. Красная книга Респуб-
лики Тыва, 1999; 11. Красная книга Республики Хакасия, 2002; 12. Малышев, Пеш-
кова, 1979; 13. Редкие…. 1980; 14. Зеленая книга Сибири, 1996; 15. Родионенко,
1977; 16. Артемов, 1989; 17. Доронькин, 1989; 18. Доронькин, 1985; 19. Семёнова,
2001; 20. Доронькин и др., 2005; 21. Лопатина, 1995; 21. Маринин и др., 2002;
22. Алексеева, 2003; 23. Родионенко, 2002.

Составители: В.М. Доронькин, А.Г. Манеев.

Арнебия пятнистая – Arnebia guttata Bunge
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид, реликт полупустынной субтропичес-
кой флоры палеогенового возраста [1].

Краткое описание. Дву-многолетние растения с многоглавыми темнокрас-
ными красящими корневищами. Все растение отстояще длинно щетинистое, 10–
20 см выс. Цветки гетеростильные, собраны в односторонние соцветия – завитки.
Венчик желтый, трубка его тонкая, пушистая, отгиб плоский с 5 фиолетовыми
пятнами. Столбик двураздельный, с двумя головчатыми рыльцами. Доли плода
серые, яйцевидные, с ясно выраженной верхушкой и плечиками, мелкобугорчатые.
Цветёт в первой половине мая. Семена созревают в конце мая, начале июня.
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Распространение. Известен лишь из Онгу-
дайского р-на: в дол. Каира у устья Шаараша; из
Малого и Большого Яломана, Бома Куташ в бас-
сейне Катуни и из устья р. Чуи, откуда вид был
описан [4, 5]. Встречается широко в горах Цент-
ральной Азии.

Особенности экологии и фитоценологии.
Произрастает по каменистым и щебнистым скло-
нам, на россыпях на выс. до 1300 м в поясе гор-
ной степи и полупустыни. Входит в состав петро-
фитных сообществ, ксерофит [2, 3].

Численность состояние локальных попу-
ляций. Известно 5 местонахождений вида на тер-
ритории России. Подсчёт абсолютной численно-
сти не проводился, среднее число особей в попу-
ляции не превышает нескольких десятков экзем-
пляров.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.

Как древний реликт палеогенового возраста пред-
ставляет несомненный научный интерес. Необ-
ходимо запрещение сбора и сохранения мест оби-
тания, создание особо охраняемых природных
территорий в районе впадения р. Чуя в Катунь.

Источники информации: 1. Попов, 1953;
2. Флора СССР, 1953; 3. Пяк, 2000; 4. Флора Си-
бири, 1997; 5. Данные составителя.

Составитель: С.В. Овчинникова.
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Мертензия Палласа – Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don. fil.
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый
эндемичный вид с дизъюнкциями в ареале
[1].
Краткое описание. Многолетние рас-

тения 20–30 см выс., с розеткой прикорне-
вых листьев. Стебель тонкий и слабый, го-
лый, бороздчатый. Прикорневые листья 4–
6 см дл., овальные, с сердцевидным осно-
ванием, на длинных плоских черешках; ниж-
ние стеблевые листья короткочерешковые;
верхние почти сидячие, яйцевидно-продол-
говатые, с острой верхушкой; все листья
тонкие, голые. Соцветие малоцветковое, с
1–2 небольшими яйцевидными листьями
при основании; цветоножки тонкие, голые,
равные чашечке. Чашечка 4–5 мм дл., го-
лая, до основания рассеченная на линейно-
туповатые доли. Венчик 15 (18) мм дл.,
ярко-голубой; трубка 8–10 мм дл., тонкая,
в 2 раза длиннее чашечки, внутри голая;
отгиб колокольчатый, в 1,5 раза короче трубки;
лопасти его не длиннее половины отгиба, яйце-
видные, тупые; тычиночные нити удлиненные;
столбик короче венчика. Орешки ок. 3,5 мм дл.,
морщинистые [4]. Цветет в мае – июне.
Распространение. Отмечен на Коргонском

хребте. Ближайшее местонахождение – в Казах-
стане и Алтайском крае [2–6].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на тенистых скалах в субальпийском по-
ясе. Необилен.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вид, вероятно, не обладает высокой конкурентос-

пособностью, встречается в местах с несформированным растительным покро-
вом.
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Принятые и необходимые меры охраны. Вид слабо изучен. Необходимо
изучение его в природных условиях. При положительных результатах интродуци-
ровать в ботанических садах.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;

2. Крылов, 1933; 3. Ревушкин, 1988; 4. Флора Сибири, 1997; 5. Красная книга Ал-
тайского края, 1998; 6. Определитель растений Алтайского края,  2003.
Составители: А.Г. Манеев, И.Р. Хмелева, О.Н. Папина.

Черепосемянник седоватый – Craniospermum canescens DC.
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

Статус и категория. 3 (R) Редкий вид,
реликт ксерофитной полупустынной суб-
тропической флоры палеогенового возрас-
та [1].

Краткое описание. Многолетние ра-
стения с тонкими вертикальными корневи-
щами, дающими по 3–5 коротких тесно
сближенных веточек каудекса, которые за-
канчиваются пучком-розеткой прикорне-
вых листьев.  Все растение беловато-
серое от густого покрова из тонких и мяг-
ких отстоящих волосков. Прикорневые ли-
стья линейно-ланцетовидные, наверху зак-
ругленные. Цветки собраны в плотное соц-

ветие из укороченных монохазиев. Венчик фиоле-
товый или синеватый, 6,5–8,5 мм дл. Доли плода
зеленоватые, крупнобугорчато-морщинистые, со
слабо развитым крылом. Цветёт в первой поло-
вине мая. Семена созревают в конце мая – нача-
ле июня.

Распространение. До недавнего времени был
известен лишь из бассейна р. Чуи [2]. В после-
дние годы найден на плоскогорье Укок [3], на Се-
веро-Чуйском хребте, на горе Сухор, в верх.
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р. Талдудюргун (левый приток Чеган-Узуна) [4]. Распространен в Монгольской
Джунгарии [2] и Монгольском Алтае [5].

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в каменистой степи
высокогорного пояса, на щебне и по песчаным берегам горных рек. Входит в со-
став петрофитных сообществ, ксерофит [4].

Численность и состояние локальных популяций. Известно 4 местона-
хождения вида на территории России и 5 местонахождений в Монголии. Подсчёт
абсолютной численности не проводился, среднее число особей в популяции не пре-
вышает нескольких десятков экземпляров.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Как древний реликт палеогеново-

го возраста представляет несомненный научный интерес. Необходимо запреще-
ние сбора растений и сохранения мест обитания, создание особо охраняемых при-
родных территорий в Кош-Агачском районе.

Источники информации: 1. Пешкова, 2001; 2. Овчинникова, 2000; 3. Каме-
лин, Шмаков, Дьяченко, 1999; 4. Пяк, 2000; 5. Данные автора.

Составитель: С.В. Овчинникова.

Черепосемянник хлопьевидно-шерстистый –
Craniospermum subfloccosum Kryl.

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид, реликт полупустынной субтропичес-
кой флоры палеогенового возраста [1].

Краткое описание. Многолетние монокарпические растения с вертикаль-
ными, в верхней части ветвистыми корневищами, которые выпускают пучки при-
корневых листьев и один или несколько цветущих стеблей 7–18 см выс., густо
покрытых клочковатым войлочком из мелких рыжеватых коротких прижатых во-
лосков. Прикорневые листья линейно-ланцетовидные, при основании суженные в
черешок. Цветки собраны на верхушке стебля в плотное головчатое соцветие,
одетое верхними стеблевыми листьями. Венчик лиловый, долихоморфный, 9–11 мм
дл. Пыльники крупные, заметно выдаются из венчика. Доли плода (эремы) серо-
вато-буроватые с кожистым, вздутым крылом. Цветёт в конце мая, начале июня.
Плодоносит в конце июня – начале июля.

Распространение. Найден на Катунском хребте, в долине р. Катунь, в окр.
с. Кайтанак, в Усть-Коксинском районе [5]. Ареал вида очень ограничен. Извес-
тен из Казахстанского Алтая, из северных предгорьев Нарымского хребта, верх.
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р. Тауты-Коль, в окр. Катон-Ка-
рагая [3, 4] и Северо-Западного
Синьцзяня в Китае [2].

Особенности экологии  и
фитоценологии. Произрастает
в степном поясе на склонах юж-
ной экспозиции, на выс. 1700 м
над ур. м., на открытых верши-
нах невысоких гор и щебнистых
склонах в пределах альпийской
области в составе петрофитных
сообществ, ксерофит [3, 5].

Численность и состояние
локальных популяций. Изве-
стно 3 местонахождения вида.
Подсчёт абсолютной численно-
сти не проводился, среднее чис-
ло особей в популяции не превы-
шает нескольких десятков экзем-
пляров.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.

На территории России произрастает в пределах
Государственного природного биосферного запо-
ведника «Катунский». Как древний реликт палео-
генового возраста представляет несомненный на-
учный интерес. Необходимо запрещение сбора и
сохранение мест обитания.

Источники информации: 1. Пешкова, 2001;
2. Zhu Ge-ling, Riedl., Kamelin, 1995; 3. Крылов, 1937;
4. Овчинникова, 2000; 5. Овчинникова, Орлов, 2005.

Составители: С.В. Овчинникова, В.П. Ор-
лов.
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Гидрилла мутовчатая – Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle
(H. lithuanica (Bess.) Dandy.)

Семейство Водокрасовые – Hydrocharitaceae

Статус и категория. 2 (V).
Уязвимый вид.

Краткое описание. Полностью по-
груженное и прикрепленное ко дну во-
доема многолетнее однодомное расте-
ние. Стебли 50–100 см дл. Листья си-
дячие, по 3–8 в мутовках. Цветки оди-
ночные, расположены в пазухах листь-
ев, разнополые. Покрывало однолист-
ное, у женских цветков трубчатое, у
мужских – шаровидное. Пестики с 3 си-
дячими рыльцами, мужские цветки с 3
тычинками, иногда еще и с 3 стамино-
диями. Цветет в июле. Плоды в авгус-
те [1].

Распространение. Отмечен в Ман-
жерокском и Теньгинском озерах (Май-
минский и Онгудайский районы). Аре-
ал охватывает Европу, юг Азии, Афри-
ку (Мадагаскар), Австралию [1, 2].

Особенности экологии и фитоценологии.
Гидрофит. Растет в водоемах со стоячей и мед-
ленно текущей водой (400–1140 м над ур. м).

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Узкая экологи-
ческая амплитуда, загрязнение озер.

Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим контроль за состоянием популяций,
охрана озер.

Источники информации: 1. Флора Сибири,
1988; 2. Крылов, 1927.

Составитель: Н.В. Федоткина.
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Копытень европейский – Asarum europaeum L.
Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий
вид. Третичный реликт [1].

Краткое описание. Многолетнее ра-
стение. Листья почковидные, цельнокрай-
ние, темно-зеленые, кожистые, сохраняю-
щиеся побуревшими до весны будущего
года. Цветок на короткой поникающей цве-
тоножке, околоцветник буровато-пурпуро-
вый.  Цветет в мае, плодоношение в июне.

Распространение. В республике про-
израстает в Чойском (окр. сел Паспаул, Ка-
ракокша, долина рек Уймень, Иша, Сара-
кокша), Турачакском (в долине рек Пыжа,
Кебезень, низовье р. Кыга) и Майминском
(окр. сел Сухой Карасук, Урлу-Аспак, в
долинах рек Майма, Улалушка) районах [2–
9]. За ее пределами – Алтайский край.

Особенности  экологии и фитоце-
нологии. Произрастает в черневой тайге.

В культуре размножается только вегетативным пу-
тем. Биология семенного размножения сложная.
Семена имеют недоразвитый зародыш.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Вырубка и пожа-
ры лесов. В последнее время сбор на лекарствен-
ное сырье.

Принятые и необходимые меры охраны.
Внесен в сводку «Редкие и исчезающие расте-

ния Сибири» [8], Красную книгу Алтайского края [9]. Вид интродуцирован в Цен-
тральном сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск) [8]. В природе необхо-
дим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Положий, Крапивкина, 1985;  2. Крылов, 1930;
3. Флора Сибири, 1992; 4. Артемов, Шауло, 1997; 5. Определитель Новосибирской
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обл., 2000; 6. Определитель растений Кемеровской обл., 2001; 7. Определитель
растений Алтайского края, 2003; 8. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
9. Красная книга Алтайского края, 1998.

Составители: И.Н. Пшеничная, А.А. Ачимова.

Колокольчик крапиволистный – Campanula trachelium L.
Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Третичный реликт с южносибирско-евро-
пейским ареалом [1]. Отмечен впервые
П.Н. Крыловым в числе реликтов «липового
острова» на Салаирском кряже и на Алтае [1].
Внесен в cводку «Редкие и исчезающие рас-
тения Сибири» [2].

Краткое описание. Растение 70–100 см
выс. Стебли ребристые, покрытые жестки-
ми отстоящими волосками. Нижние листья
на длинных черешках сердцевидно-яйцевид-
ные. По краю крупно-городчато-зубчатые,
8–10 см дл. и 6–7 см шир. Верхние листья
сидячие, яйцевидно-ланцетные. Цветки на
коротких цветоножках по 1–3 расположены
в пазухах верхних листьев. Чашечка с тре-
угольными долями. Венчик синевато-лило-
вый, 2,4–4 см дл., ширококолокольчатый [4].

Распространение. Встречается в доли-
не р. Лебедь (между устьями рек Таволок и Са-
лазан). В Сибири – на Салаире и в Горной Шории
[1, 3, 6].

Особенности экологии и фитоценологии.
Типичные местообитания – пихтовые и пихтово-
березовые леса. Реже встречается в березовых и
сосновых лесах, зарослях кустарников.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.
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Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-

нием популяций [3, 4].
Источники информации: 1. Положий, Крапивкина, 1985; 2. Редкие и исчеза-

ющие растения Сибири, 1980; 3. Крылов, 1949; 4. Флора СССР, 1957; 5. Соболев-
ская, 1984; 6. Определитель растений Новосибирской области, 2000.

Составители: И.М. Красноборов, Л.М. Чекова, Е.Н. Польникова.

Зубянка сибирская – Dentaria sibirica (O.E. Schulz) N. Busch
(Cardamine glanduligera O. Schwarz)

Семейство Крестоцветные – Brassicaceae

Cтатус и категория. 2 (V). Уязвимый
вид, третичный реликт. Эндемик.

Краткое описание. Многолетнее рас-
тение с тонкими шнуровидными корневища-
ми. Стебли 20–40 см выс. Листья в мутов-
ках в числе 3 расположены в верхней части
стебля. Пластинки их тройчато-раздельные,
пиловидно-зубчатые, заостренные. Цветки в
рыхлой кисти, светло-пурпурные. Лепестки
вдвое превышают чашелистики. Плоды –
стручки  20–35 мм дл., 1–2 мм шир. Цветет
в апреле – мае. Плоды в мае – июне.

Распространение. Отмечен в Маймин-
ском (окр. с. Майма, оз. Манжерок), Чемаль-
ском (окр. сел Манжерок, Усть-Сема, Анос,

Чемал, по дол. р. Б. Кубы – притоку  р. Чемал),
Шебалинском (окр. с. Камлак по дол. р. Семы)
районах. Ареал вида охватывает Алтае-Саянскую
ботаническую провинцию [2, 3].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет в сосновых и сосново-березовых лесах, по
тенистым ущельям на выс. 270–700 м над ур. м.

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.
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Лимитирующие факторы. Выпас скота, строительство баз отдыха, рекреа-
ционная нагрузка.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций, выявление новых местообитаний и разработка мероприятий по их
сохранению.

Источники информации: 1. Положий, Крапивкина, 1985; 2. Крылов, 1931;
3. Флора Сибири, 1994; 4. Пшеничная, 1988.

Составитель: Н.В. Федоткина.

Одногнездка обернутая (Брайя обернутая) –
Aphragmus involucratus (Bunge) O.E. Schulz

(Braya involucrata (Bunge) Ledeb.)
Семейство Крестоцветные – Brassicaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эн-
демик гор юга Сибири.

Краткое описание. Многолетнее. Корни ве-
ретеновидные. Нижние листья на черешках по-
чти равных пластинке. Стебли опушенные, 1,5–
2,5 см выс., при основании безлистные. Выше
середины 1–3 листа расставлены. Верхние око-
ло 10 листьев образуют подобие отвертки вок-
руг сжатой щитковидной кисти. В ней 5–12 цвет-
ков. Цветки мелкие. Лепестки ок. 3 мм дл., ли-
ловые, широкообратнояйцевидные. Стручочки
продолговато-яйцевидные,
вздутые, 5–10 мм дл., голые
[1, 2, 6]. Цветет в июле, пло-
доносит в августе.

Распространение.  .
Встречается на Восточном и
Юго-Восточном Алтае по
р. Чуе близ устья Чаган-Узу-
на, на Курайском (р. Узун-
Терек и в окр. оз. Джулукуль),
Шапшальском и Чихачева
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хребтах, а также за пределами республики. Близкородственные виды произраста-
ют в Тибете и на Аляске.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сырых щебнистых
осыпях, галечниках, нивальных луговинах, по берегам ручьев в альпийском поясе.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда и низкая конку-

рентная способность.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Алтайском запо-

веднике. Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации:  1. Крылов, 1931; 2. Флора СССР, 1939; 3. Золоту-

хин и др., 1986; 4. Ревушкин, 1988; 5. Редкие и исчезающие виды растений Тувин-
ской АССР, 1989; 6. Флора Сибири, 1994.

Составители: И.М. Красноборов, И.Н. Пшеничная.

Шильник водяной – Subularia aquatica L.
Семейство Крестоцветные – Brassicaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Однолетние (2–5 см выс.),

водные растения с мочковатым корнем. Стебли рас-
кинутые или прямостоячие, безлистные. Прикорне-
вые листья многочисленные, шиловидные, 8–25 мм
дл., 0,5–1 мм шир. Цветки мелкие, белые, в мало-
цветковых кистях. Лепестки 1,5–2 мм дл., клиновид-
ные, на верхушке закругленные, с коротким ногот-
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ком. Чашелистики продолговато-яйцевидные, с бледной каймой по краю. Стру-
чочки 3–4 мм дл., овальные, без выемки, с очень коротким сидячим столбиком.
Семена около 1 мм дл., овальные, расположены в стручочке двурядно [1, 2]. Цве-
тет в июне – июле.

Распространение. В республике зарегистрировано изолированное местона-
хождение в окр. Телецкого озера [2, 3]. В Сибири – на Эвенкийском плато, в Ямало-
Ненецком автономном округе, Иркутской области, кроме того, на Дальнем Восто-
ке. За пределами России – Северная Америка, Европа, Дальний Восток.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает по берегам рек, озер,
часто полупогруженным в воду.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в сводку «Редкие и исче-

зающие растения Сибири» [3]. Необходимо сохранение местообитаний вида.
Источники информации:  1. Крылов, 1931; 2. Флора Сибири, 1994; 3. Редкие

и исчезающие растения Сибири, 1980.
Составители: И.Н. Пшеничная, А.А. Ачимова.

Гусятник алтайский – Gagea altaica Schischk. et Sumn.
Семейство Лилейные – Liliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик Алтае-Саянской флористи-
ческой провинции [1, 4].
Краткое описание. Луковица одиночная, яйцевидная, покрыта серовато-бу-

рыми плотно-кожистыми продольно расщепленными оболочками, на верхушке
вытянутыми в шейку и окружающими стебель в нижней части. Стебель 3–18 см
выс., голый или коротко опушенный. Прикорневой лист 1–2,5 мм шир., одиночный,
плоский. Стеблевые листья линейные или линейно-ланцетные, очередные. Цветки
в числе 1–7, на крепких цветоножках, не поникающие. Листочки околоцветника
10–13 мм дл., продолговатые, закругленные, с внутренней стороны желтые, снару-
жи коричневато-зеленые, с беловатой каймой. Столбик цельный, с неглубокотрех-
лопастным рыльцем. Завязь продолговато-призматическая, к основанию слегка
расширенная [1, 3]. Цветет в апреле – мае.
Распространение. Отмечен в окр. с. Чаган-Узун, в Алтайском заповеднике в

ур. Кудери, Турамес. Ближайшие местонахождения в Тыве, на юге Красноярского
края, в Казахстане. Описан из Восточного Казахстана (Усть-Каменогорск) [1–9].
Особенности экологии и фитоценологии. Эфемероид. Обитает по степ-
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ным каменистым склонам, на щебнистых
вершинах сопок. Вид весьма редок на
протяжении всего ареала.
Численность и состояние локаль-

ных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Хозяй-

ственное освоение территории. Вытапты-
вается при выпасе скота.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы контроль за состоя-
нием вида в природе, выявление новых местообитаний.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Определитель …, 1984; 3. Золо-

тухин, 1987; 4. Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989;
5. Красная книга Республики Тыва, 1999; 6. Пешкова, 2001; 7. Золотухин, Золоту-
хина, 2002; 8. Хрусталева, Маслова, 2002; 9. NS – Гербарий ЦСБС СО РАН, Ново-
сибирск.
Составители: А.Г. Манеев, И.Р. Хмелева, О.Н. Папина.

Рябчик мутовчатый – Fritillaria verticillata Willd.
Семейство Лилейные – Liliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Луковичное растение, 15–50 см выс. Луковица округло-

овальная, до 2 см в диам. Стебель густооблиственный. Нижние листья ланцетные,
супротивные, верхние – в мутовках по 4, линейно-ланцетные, на кончике завитые
наподобие усика. Цветки в числе 1–5, колокольчатые, поникающие. Листочки око-
лоцветника беловатые, иногда с внутренней стороны с бледно-фиолетовыми кра-
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пинками. Коробочка крылатая, ше-
стигранная. Цветет в мае – июне.

Распространение. В республи-
ке – в Улаганском, Усть-Коксинс-
ком и Онгудайском районах. За её
пределами в Казахстане и Алтайс-
ком крае.

Особенности экологии и фи-
тоценологии. Растет по камени-
стым склонам, в зарослях карага-
ны, закустаренным горным степям
[1].

Численность и  состояние
локальных популяций. В степном поясе Улаганского, Усть-Коксинского и Он-
гудайского районов по склонам долин рек Катунь, Чуя и Урсул встречается очень
редко [2].

Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас овец и коз и чрезмерная пас-
тбищная нагрузка. Малочисленность популяций и нагрузка в местах произраста-
ния рябчика могут привести к полному уничтожению в республике этого редкого
вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Алтай-
ского края [3]. Необходимо выявить местообитания с высоким обилием вида и
организовать их охрану.

Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Данные составителя; 3. Крас-
ная книга Алтайского края, 1998.

Составитель: В.П. Орлов.
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Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L.
Семейство Лилейные – Liliaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Луковица сплюснутая, около

1,2 см в диам., состоит из нескольких белых чешуек.
Листьев обычно в числе 2–6, линейные, сизоватые, до
15 см дл. и 0,3–0,6 см шир. Отмирают в июне. Цветки
одиночные, реже их 2–3, колокольчатые, поникающие,
ярко-красно-коричневые, с шахматным рисунком или
белые. Цветет в мае – июне.

Распространение. Встречается на территории
Майминского и Шебалинского районов. За пределами
республики распространен в Алтайском крае, Северо-
Восточном Казахстане и Западной Европе [1].

Особенности экологии и фитоценологии. Ра-
стет на заболоченных лугах, травяных болотах, реже
во влажных лесах и зарослях кустарников.

Численность и состояние локальных популя-
ций. В долинах рек Сема, Песчаная и Майма на пере-
увлажненных лугах, образует ранне-весенний аспект
[2].

Лимитирующие факторы. Осушение и распаш-
ка заболоченных лугов резко сократили ареал рябчика
шахматного в республике, а его сбор, в силу высокой

декоративности и ценности в народной медицине,
ведет к уничтожению оставшихся популяций.

Принятые и необходимые меры охраны.
Занесен в Красную книгу Алтайского края [3].
Ограничение сбора, сохранение мест произраста-
ния, контроль за состоянием популяции, введение
в культуру.

Источники информации: 1. Крылов, 1933;
2. Данные составителя; 3. Красная книга Алтайс-
кого края, 1998.

Составитель: В.П. Орлов.
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Лук алтайский – Allium altaicum Pall. (A. fistulosum auct. non L.)
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Пищевое, декоративное и лекарственное растение.
Внесен в региональную, российскую и всесоюзную
сводки редких и исчезающих растений [1, 2, 3].

Краткое описание. Луковицы по одной – не-
скольку сидят на косом корневище, продолговато-
яйцевидные, 3–4 см в диам., с красновато-буры-
ми, кожистыми цельными оболочками. Стебель
мощный, дудчатый, 25–80 см выс., на 1/3 одетый
гладкими влагалищами листьев. Листья в числе
2–4, дудчатые, короче стебля. Чехол коротко зао-
стренный, почти равный зонтику. Зонтик много-
цветковый, шаровидный, головчатый, 3–5 см в
диам. Листочки околоцветника блестящие, желто-
ватые, 6–8 мм дл., заостренные. Нити тычинок
сильно превышают длину околоцветника [4, 5].

Выделяются две формы: однопобеговая верти-
кально-короткокорневищная с крупной луковицей,
короткими вздутыми листьями, и многопобеговая
форма с небольшой луковицой, с длинными посте-
пенно заостренными листьями. Цветет в июне –
июле [6].

Распространение. Довольно обычное расте-
ние на Северном и Центральном Алтае. Ареал его
простирается в Туве, Бурятии, Читинской области
и Северной Монголии [5, 6].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет на скалах, щебнистых осыпях, галечниках,
преимущественно в субальпийском поясе. Пред-
почитает богатые кальцием субстраты. Произра-
стает на склонах южной экспозиции на выс. 700–2500 м над ур. м.

Численность и состояние локальных популяций. Формирует дерновины,
насчитывающие 10–15 луковиц. Местами обилен. Для вида характерна высокая
семенная продуктивность, относительно быстрый темп развития особи и способ-
ность к вегетативному размножению. В горах Южной Сибири встречается до-
вольно часто, но в качестве ценозообразователя не указывается.
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Лимитирующие факторы. Вид подвергается выкапыванию.
Принятые и необходимые меры охраны. Нуждается в снижении антропо-

генной нагрузки и регулировании заготовок. Значительная часть популяций вида –
на территории Алтайского и Катунского заповедников.

Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
2. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981; 3. Красная книга РСФСР, 1988;
4. Фризен, 1988; 5. Флора Сибири, 1987; 6. Гранкина и др., 1986.

Составители: А.Г. Манеев, В.П. Гранкина.

Лук алтынкольский – Allium altyncolicum Friеsen
(A. ledebourianum var. intermedium Kryl., A. schoenoprasum var. sibiricum

auct. non Garсke)
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий
вид. Пищевое, декоративное и лекар-
ственное растение.

Краткое описание. Растение с лу-
ковицей и корневищем. Луковицы удли-
ненно-яйцевидные, 0,7–1 см в диам., с
серыми бумагообразными, почти кожи-
стыми оболочками по несколько сидят
на коротком корневище. Стебель дудча-
тый, 30–60 см выс., гладкий. Листья в
числе 2–3, дудчатые, короче стеблей.
Зонтик полушаровидный или почти ша-
ровидный, 4–5 см диам., рыхловатый.
Цветоножки в 1–1,5 (2) раза длиннее

околоцветника, при основании без прицветничков.
Листочки околоцветника блестящие, бледно-ро-
зовые, с темной жилкой, 7–13 мм дл. Нити тычи-
нок на 1/3 короче листочков околоцветника, шило-
видные, у основания расширенные и сросшиеся.
Цветет в июне – июле [1, 2, 3].

Распространение. В Турачакском районе по
берегам Телецкого озера [1, 2, 4]. Встречается в
Новосибирской, Томской областях и Алтайском
крае.
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Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает обособленными
популяциями на песчаных отмелях, на щебнистых и галечниковых берегах. Вы-
держивает временное затопление талыми водами.

Численность и состояние локальных популяций. Формирует дерновины.
Число побегов исчисляется в количестве 6–28 шт/м2. В настоящее время угрозы
исчезновения и сокращения численности популяций не отмечено. Для вида харак-
терна высокая семенная продуктивность, относительно быстрый темп развития
особи и способность к вегетативному размножению [5].

Лимитирующие факторы. Вид находится в стабильно устойчивом состоя-
нии.

Принятые и необходимые меры охраны. Нуждается в учете отдельных
популяций и охране от излишней выкопки растений. Значительная часть ареала
вида находится на территории Алтайского заповедника.

Источники информации: 1. Фризен, 1987а; 2. Фризен, 1987б; 3. Фризен, 1988;
4. Прокофьева, 1981; 5. Корневищные луки Северной Евразии, 1992.

Составитель: В.П. Гранкина.

Лук Ледебура – Аllium ledebourianum Schult. et Schult. fil.
(А. ledebourianum var. typicum Kryl.)
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик. Пищевое, лекарственное и
декоративное растение.

Краткое описание. Луковицы по нескольку сидят на корневище, удлиненно-
яйцевидные, 2–3 см дл., 7–15 мм в диам., с темно-серыми бумагообразными, по-
чти кожистыми оболочками. Стебель дудчатый, 40–90 см выс., 4–8 мм диам., до
Ѕ одет гладкими влагалищами листьев. Листья в числе 1–2, дудчатые, короче стеб-
ля. Чехол коротко заостренный, в 1,5–2 раза короче зонтика. Зонтик многоцветко-
вый, пучковатый или полушаровидный. Цветоножки в 2–3 раза длиннее околоцвет-
ника. Листочки околоцветника блестящие, розово-лиловые, 7–12 мм дл., продолго-
вато-ланцетные или ланцетные, острые. Нити тычинок почти равны листочкам,
при основании между собой и с околоцветником сросшиеся. Столбик сильно выда-
ется из околоцветника. Цветет в июле [1, 2, 3].

Распространение. Усть-Канский и Усть-Коксинский районы. За пределами
республики – Восточно-Казахстанская область (Рудный Алтай) [2, 3, 4].
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Особенности экологии и фито-
ценологии. Встречается на влаж-
ных и болотистых лугах по долинам
рек до субальпийского пояса. Выдер-
живает временное затопление талы-
ми водами.

Численность и состояние ло-
кальных популяций. Растет обо-
собленными популяциями. Местами
обилен, достигает 100–150 побегов на
1 кв.м. В настоящее время угрозы
исчезновения виду нет. В местах до-
статочно удаленных от населенных
пунктов (в пойме р. Банной) выявле-
ны заросли этого вида, площадью до
0,5 га. Снижение численности побе-
гов характерно для популяций, распо-
ложенных в поймах рек, раститель-
ность которых подвержена повышен-
ной антропогенной нагрузке.

Лимитирующие факторы. Ес-
тественная изоляция зарослей горны-
ми хребтами обеспечивает устойчи-
вое состояние вида. Вегетативное
размножение невысокое [5].

Принятые и необходимые меры охраны.
В особых защитных мерах не нуждается. Боль-
шая часть популяций встречается на территории
Катунского заповедника.

Источники информации: 1. Фризен, 1987а;
2. Фризен, 1987б; 3. Фризен, 1988; 4. Прокофьева,
1981; 5. Корневищные луки Северной Евразии, 1992.

Составитель: В.П. Гранкина.
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Лук мелкоголовый– Allium tytthocephalum Schult. et Schult. f.
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус. 2 (V). Уязвимый вид. Эндемик Сибири.
Краткое описание. Луковицы 0,5–0,8 см в диам.

с черноватыми пленчатыми оболочками, по 1–2 си-
дят на горизонтальном корневище. Стебли 15–25 см
выс., в верхней части крылатые. Листья полуцилинд-
рические в числе 2–4, 1–2 мм шир. Зонтик полушаро-
видный, малоцветковый густой [1–4]. Цветет в июле.

Распространение. Эндемик гор Южной Сибири.
Вне республики встречается в Саянах. В Республике
Алтай зарегистрирован в Улаганском и Усть-Коксин-
ском районах [1–4].

Особенности экологии и фитоценологии. Ра-
стет на высоте 1900–2100 м над ур.м. по южным ка-
менистым задернованным склонам, скалам и осыпям.
Встречается единичными дернинками.

Численность и состояние локальных популя-
ций. Выявлено три местообитания. В окрестностях
озер Балыктуколь (в Улаганском) и Нижне-Мультинс-
кое (в Усть-Коксинском районе), по долинам рек Са-
асканду и Мульта; на г. Сардама Айгулакского хреб-
та. Встречается очень редко.

Лимитирующие факторы. Нарушение местооби-
таний в результате выпаса. Из-за малочисленности
популяций любое антропогенное воздействие угрожа-
ет существованию вида.

Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим периодический контроль за состояни-
ем популяций. В буферной зоне заповедника «Ка-
тунский» (окр. Нижне-Мультинского озера) следу-
ет выделить постоянные площадки для учета и
наблюдений за количественными и качественны-
ми изменениями состояния популяций.

Источники информации: 1. Крылов, 1933;
2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
3. Ревушкин, 1988; 4. Артемов, 1993.

Составитель: В.П. Орлов.
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Лук низкий – Allium pumilum Vved.
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Алтайс-
ко-тувинско-монгольский эндемик.
Краткое описание. Луковицы по 1-3 сидят на го-

ризонтальном или восходящем корневище, конические,
5–8 мм диам., 2–3 см дл., с сероватыми грубосетча-
тыми волокнистыми оболочками. Стебель 10–15 см
выс., при основании одет влагалищами листьев. Лис-
тья в числе 2–3, 1–2 мм шир., узколинейные, плоские,
серповидно изогнутые, шероховатые по краям, коро-
че стебля. Чехол заостренный, равный зонтику. Зон-
тик малоцветковый, головчатый. Листочки околоцвет-
ника розовые, ок. 4 мм дл., продолговато-эллиптичес-
кие, тупые. Нити тычинок равны или слегка превы-
шают листочки околоцветника, цельные, треугольно-
шиловидные, равные между собой. Столбик равен
околоцветнику или слегка выдается из него. Рыльце
головчатое [1, 2]. Цветет в июле. Размножается се-
менами.
Распространение. Растет на плато Укок, хребтах

Южно-Чуйском, Чихачева, Курайском, Катунском, в
долине р. Чарыш. Вне республики встречается в Юго-
Западной Тыве и Северо-Западной Монголии [1–17].
Особенности экологии и фитоценологии. Кри-
офит. Растет на высотах 2200–2700 м над ур. м.
в высокогорных степях. Редок. Необилен.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушение мес-

тообитаний при выпасе скота. Узкая экологичес-
кая амплитуда.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [18]. Охраняет-
ся в Катунском заповеднике. Необходимы охра-
на всех мест обитания вида на других террито-
риях и контроль за состоянием популяций.
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Источники информации: 1. Сергиевская, 1961; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Ред-
кие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Верещагина, 1983;
6. Манеев, 1986; 7. Определитель …, 1984; 8. Ханминчун, Манеев, 1985; 9. Манеев,
Гауэрт, 1987; 10. Фризен, Намзалов, 1985; 11. Ревушкин, 1988; 12. Редкие и исчеза-
ющие виды растений  Тувинской АССР, 1989; 13. Артемов, 1993; 14. Дьяченко,
1995;  15. Артемов и др., 2001; 16. Куцев, 2002; 17. Манеев, Бондаренко, Манеев,
2003; 18. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Лук тюльпанолистный – Allium tulipifolium Ledeb.
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 3 (R).
Редкий вид. Единственный пред-
ставитель подрода  Melano-
crommyum на территории Сибири
[2].

Краткое описание. Луковица
шаровидно-яйцевидная, 1,5–2,5 см
в диам. Стебель, 30–50 см выс.,
2–5 мм в диам., гладкий. Листья
в числе 2–3, скученные у основа-
ния стебля, значительно короче
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его, плоские, линейные или линейно-ланцетные. Чехол коротко заостренный, в 2–3
раза длиннее околоцветника. Листочки последнего беловатые, с фиолетовой жил-
кой, узкоэллиптические, на верхушке туповатые. Тычинки по длине равные листоч-
кам околоцветника [1, 2].

Распространение. Отмечен в Усть-Коксинском районе [5, 6, 7]. Вид с широ-
ким ареалом. Встречается на юго-востоке европейской части России, в Алтайс-
ком крае, Казахстане, Китае [1–6].

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на каменистых и
степных склонах, в зарослях кустарников.

Численность и состояние локальных популяций. В Угловском районе
Алтайского края проводилось изучение биологических особенностей, онтогенеза и
возрастной структуры ценопопуляций. Полученные данные показывают высокую
семенную продуктивность и высокую плотность молодых растений в ценопопуля-
циях [7, 8].

Лимитирующие факторы. Произрастание вида на северо-восточной границе
ареала и хозяйственная деятельность человека (выпас скота).

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Алтай-
ского края [9]. Вид охраняется в Катунском заповеднике [5, 6]. Необходим конт-
роль за состоянием популяций и ограничение выпаса скота в местах произрастания
вида.

Источники информации: 1. Фризен, 1988;  2. Флора Сибири, 1987; 3. Арте-
мов, 1999; 3. Определитель растений Алтайского края, 2003; 4. Котухов, 2005;
5. Артемов, 2000; 6. Артемов, 2001; 7. Черемушкина, 1999; 8. Черемушкина, 2004;
9. Красная книга Алтайского края, 1998.

Составитель: А.А. Красников.

Лук убсунурский – Allium ubsicolum Regel
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. В республике вид произрастает на
северо-западной границе ареала.

Краткое описание. Луковицы по нескольку сидят на коротком корневище, про-
долговато-цилиндрические, с рыжевато-бурыми тонкосетчатыми оболочками.
Стебель 15–20 (25) см выс., округлый, гладкий. Листья в числе 2–3, полуцилиндри-
ческие, шероховатые от большого числа жестких ресничек по краям. Чехол корот-
ко заостренный, немного короче или равный околоцветнику. Зонтик полушаровид-
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ный, многоцветковый. Цветоножки между со-
бой и с околоцветником равные или короче его,
при основании с немногочисленными прицвет-
никами. Листочки околоцветника продолгова-
тые, туповатые, бледно-розовые с пурпуровой
жилкой. Нити тычинок в 1,5 раза длиннее око-
лоцветника, наружные – шиловидные; внутрен-
ние – из расширенного основания шиловидные,
с двумя длинными острыми зубчиками. Стол-
бик сильно выдается из околоцветника [1, 2].

Распространение. Встречается в Кош-
Агачском районе (окр. пос. Ташанта, Кокоря,
р. Уландрык) [1, 2]. Основная часть ареала
находится в Монголии (Котловина больших
озер) [3, 4]. Единичные местонахождения най-
дены на юге Тувы (окр. пос. Саглы).

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Обычно произрастает на галечниках по
сухим руслам рек и в каменистых степях.

Численность и состояние локальных
популяций. Данные отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Вид находит-
ся на северо-западной границе ареала. Срав-
нительно недавно обнаружен на территории
России [5] и дальнейшие исследования, возмож-
но, уточнят его распространение.

Принятые и необходимые меры охраны.
Встречается на территории Кош-Агачского рес-
публиканского комплексного заказника [6]. Необ-
ходима организация исследований по выявлению
новых местонахождений и изучение локальных
популяций.

Источники информации: 1. Флора Сибири,
1987; 2. Фризен, 1988а; 3. Губанов, 1996; 4. Friesen,
1995; 5. Фризен, 1988б; 6. Красная книга Республики Алтай: особо охраняемые
территории и объекты, 2002.

Составитель: А.А. Красников.
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Лук Эдуарда – Allium eduardii Stearn (A. fischeri Regel)
Семейство Луковые – Alliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий эндемич-
ный вид [1].
Краткое описание. Луковицы по нескольку

сидят на корневище, цилиндрически–конические,
к основанию утолщенные, одеты рыжевато-бу-
рыми сетчато-волокнистыми оболочками. Стеб-
ли 15–30 см выс., только при основании с влага-
лищами листьев. Листья в числе 2–3, нитевид-
ные, полуцилиндрические, 0,5–1,5 мм шир., коро-
че стебля. Чехол с длинным носиком, превыша-
ющим основание почти в 3 раза. Зонтик полуша-
ровидный, малоцветковый, рыхлый. Цветоножки
между собой равные, в 2–3 раза длиннее около-
цветника, при основании с прицветниками. Лис-
точки околоцветника лилово-пурпуровые, с тем-
ной жилкой, продолговато-эллиптические, острые.
Тычинки немного длиннее листочков околоцвет-
ника, внутренние при основании с двумя узкими
зубчиками [2, 6]. Цветет в июле – августе.
Распространение. Отмечен в долинах р. Чуя

близ устья р. Айгулак и Мена; р. Куркуре – при-
току р. Аргут; р. Чемал близ устья; окрестнос-
тях сел Б. Яломан и Иня, Белый Бом. За преде-
лами республики встречается в Алтайском крае,
Тыве, Казахстане, Монголии, Китае [2–15].
Особенности экологии и фитоценологии.

Факультативный петрофит. Обитает на степных
склонах гор с щебнистыми маломощными почва-
ми, на скалах, каменистых задернованных осы-
пях. Предпочитает карбонатные породы. Весь-
ма редок.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний. В связи с малочис-

ленностью вида любая хозяйственная деятельность угрожает его существованию.
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Принятые и необходимые меры охраны. Ввиду большой редкости вида,
необходимо объявить его местообитания по р. Куркуре памятником природы. Тре-
буются учет всех мест обитания в республике и контроль за состоянием популя-
ций.
Источники информации:  1. Красная книга Алтайского края, 1998; 2. Кры-

лов, 1929; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Манеев, 1984;
5. Грубов, 1982; 6. Флора Сибири, 1987; 7. Фризен, Гранкина, Ершова, 1988; 8. Арте-
мов, 1993; 9. Шереметова, 1995; 10. Губанов, 1996; 11. Артемов, Шауло, 1997;

12–13. Определитель …, 1984, 2003; 14. Пешкова, 2001; 15. Пяк, 2003.
Составитель: А.Г. Манеев.

Луносемянник даурский – Menispermum dauricum L.
Семейство Луносемянниковые – Menispermaceae

Статус и категория. 1 (E). Находящийся на грани исчезновения или исчез-
нувший с территории Алтая вид. Третичный пацифический реликт на западной гра-
нице ареала.

Краткое описание. Вьющееся травянистое растение. Листья очередные,
длинночерешковые, округло-угловатые или неясно 3–5 пальчато-лопастные с сер-
дцевидным основанием. Цветоносы пазушные. Цветки зеленовато-желтые, раз-
дельнополые, в рыхловатых кистях или метелках. Тычиночные цветки с 4–8 чаше-

листиками и 6–9 (12) округлыми лепест-
ками заметно короче чашелистиков. За-
вязей 2–3. Плод – костянка, черная, соч-
ная, округлая. Цветет в июне.
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Распространение. В Турачакском районе по р. Лебедь в окрестностях дере-
вень Гурьяновка и Вторая Рыковка.

Особенности экологии и фитоценологии. Травянистая лиана, растущая в
приречных кустарниках, на лугах. Цветки раздельнополые, растения однодомные,
размножаются семенами.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучались.
Лимитирующие факторы. Узость экологических требований, обусловлен-

ная реликтовой природой вида.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходима проверка местона-

хождения вида по р. Лебедь. Организация видового заказника. Выращивается в
Центральном сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск), где растения нор-
мально цветут, плодоносят и дают хороший самосев.

Источники информации: 1. Куминова, 1960; 2. Пешкова, 1994; 3. В. П. Ор-
лов, личн. сообщ.

Составитель: И.М. Красноборов.

Лен фиолетовый, лен сибирский – Linum violascens Bunge
 (Linum sibiricum var. violascens (Bunge) Kryl.)

Семейство Льновые – Linaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый
вид. Эндемик. Внесен в cводку «Редкие и ис-
чезающие растения Сибири» [1].

Краткое описание. Многолетник, стеб-
ли гладкие, при основании восходящие, 15–
40 см выс. Листья зеленые, узколинейные.
Соцветия многоцветковые, цветки лилово-фи-



91КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

олетовые, лепестки в 2–3 раза длиннее чашечки, тычинки равны пестикам. Цвето-
ножки при плодах изогнутые [2]. Цветет в июле.

Распространение. Ареал вида охватывает низовья р. Чуи, верхнее течение
р. Коксы, отроги Курайского хребта близ Чеган-Узуна, окр. Усть-Кана [3, 4].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на скалах и каменистых
склонах гор, остепненных лугах.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-

нием популяций, особенно в местах выпаса скота.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;

2. Флора СССР, 1949; 3. Крылов, 1935;  4. Флора Сибири, 1996.
Составители: Н.В. Захарюта, И.Н. Пшеничная, Е.Н. Польникова.

Борец двухцветковый – Aconitum biflorum Fisch. ex DC.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик гор юга Западной и Средней
Сибири.

Краткое описание. Корневищное и клубнеобразующее растение. Стебель
прямой, круглый,15–40 см выс., вместе с листьями и черешками голый, только в
соцветии покрыт густым коротким пушком из прямых волосков. Листья в числе 2–
3, нижние на длинных черешках, в 2–3 раза превышающих размеры листовой пла-
стинки, верхний лист сидячий или на коротком черешке. Пластинка листа округлая,
3–5 см в диам., до основания пальчато-разделенная на 5 долей, которые, в свою
очередь, рассечены на узкие линейные цельнокрайные дольки 2–3 мм шир. Соцве-
тие – малоцветковая сжатая кисть из 2 (4) цветков. Цветки голубые, боковые и
нижние доли околоцветника по краям желтоватые. Шлем ладьевидный, низкий.
Почка возобновления закладывается на клубне в основании надземного побега в
период цветения растений и формируется около двух лет. Размножение семенное и
вегетативное. Биология не изучена.

Распространение. На Юго-Восточном Алтае (хр. Чихачева) известно одно
местонахождение. Встречается в основном на Западном Саяне и в Кузнецком
Алатау [1–23]. За пределами России известно из Монголии [2].

Особенности экологии и фитоценологии. Психрофит. Растет в субаль-
пийском поясе и в нижней части альпийского в пределах высот 1530–2650 м над

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



92

ур. м. на моховых и кустарниковых тундрах,
альпийских лугах, изредка встречается среди
каменных россыпей.

Численность и состояние локальных
популяций. Подсчетов численности не про-
водилось. Зарослей не образует. По всему
ареалу численность локальных популяций не-
высокая.

Лимитирующие факторы. Преимуще-
ственно интенсивный выпас скота.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Включен в Красную книгу РСФСР (3 (R))
[3], Красные книги – Кемеровской области (3
(R)) [4], Республик Тыва (3 (R)) [5] и Хакасия
(3 (R)) [6]. Необходимо создание ботаничес-
кого памятника природы на хр. Чихачева.

Источники информации: 1. Крылов,
1958; 2. Губанов, 1996; 3. Красная книга
РСФСР, 1988; 4. Красная книга Кемеровской
области, 2004; 5. Красная книга Республики
Тыва, 2002; 6. Красная книга Республики Ха-

касия, 2002. 7. Аильчиева, Ачимова, Басаргина и
др., 2003; 8. Анкипович, 1999; 9. Красноборов,
1976; 10. Редкие и исчезающие виды растений
Тувинской АССР, 1989;  11. Определитель расте-
ний Тувинской АССР, 1984; 12. Малышев, 1968;
13. Манеев, 1986; 14. Мартьянов, 1923; 15. Флора
Красноярского края, 1976; 16. Ревушкин, 1988;
17. Редкие и исчезающие виды растений Хака-
сии, 1999; 18. Седельников, 1979; 19. Соболевс-
кая, 1953; 20. Сонникова, 1992; 21. Флора Сибири,
1993; 22. Черепнин, 1961; 23. Шишкин, 1914;
24. Штейнберг, 1937.

Составители: А.Г. Манеев, Д.Н. Шауло.
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Борец ненайденный – Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov
 (A. curvirostre (Kryl.) Serg.).

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый
вид. Тувинско-алтайский эндемик.

Краткое описание. Корневищное и клуб-
необразующее травянистое растение. Почка
возобновления закладывается на клубне в ос-
новании надземного побега в период цвете-
ния растений и формируется около двух лет
[1]. Клубни, образованные в предшествующие
годы, не отмирают, а остаются связанными с
новым клубнем в цепочку, образуя корневи-
ще [2]. Характеризуется медленными темпа-
ми развития, имеет самый продолжительный
латентный и виргинильный периоды по срав-
нению с другими видами борца [1]. Растения
10–13-летнего возраста часто имеют лишь
один настоящий лист, а 15–18-летние находят-
ся в виргинильном состоянии.

Распространение. Известен из Кош-
Агачского, Улаганского, Онгудайского, Шебалин-
ского, Усть-Коксинского и Усть-Канского райо-
нов [4, 3–6, 7, 8]. Известен из Восточного Казах-
стана [8] и Монголии [9, 10].

Особенности экологии и фитоценологии.
Мезопсихрофит. Растет в верхней части лесного
и в тундровом поясах в лиственничных и кедро-
вых редколесьях, в ерниковых и кустарниковых
тундрах, альпийских лугах, мелкощебнистых осы-
пях, по берегам ручьев, в пределах высот 1980–
2800 м над ур. м.

Численность и состояние локальных популяций. На хр. Чихачева (окр.
с. Кокоря) в лиственничном лесу встречаются заросли до 10 м2 , на которых на 1
м2  отмечено в среднем 42 генеративных и 554 виргинильных побега. Высота рас-
тений в среднем 59 см, семенная продуктивность – 252 семени [1]. В других фито-
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ценозах встречается редко. По всему ареалу численность локальных популяций
невысокая.

Лимитирующие факторы. Климатические и орографические. Усиленная эк-
сплуатация высокогорных пастбищ. Корневища используются в народной медици-
не в лекарственных целях.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красную книгу РСФСР
2 (V) [14], Красную книгу Республики Тыва (3R) [15], Алтайского края 2 (V) [16].
Охраняются в заповедниках: «Алтайском» и «Катунском». Необходима организа-
ция памятников природы.

Источники информации:  1. Дюрягина, 1977; 2. Ворошилов, 1973; 3. Арте-
мов, 1993; 4. Артемов, 2001; 5. Ворошилов, 1943; 6. Ворошилов, 1967; 7. Ревушкин,
1988; 8. Флора Сибири, 1993;  9. Губанов, 1982; 10. Губанов, 1996; 11. Определитель
растений Алтайского края, 2003; 12. Определитель растений Тувинской АССР, 1984;
13. Редкие и исчезающие растения Тувинской АССР, 1989; 14. Красная книга РСФСР,
1988; 15. Красная книга Республики Тыва (растения), 2002; 16. Красная книга Ал-
тайского края, 1998.

Составители: А.Г. Манеев, Д.Н. Шауло.

Борец Паско – Aconitum paskoi Worosch.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Алтае-Саянский эндемик.
Краткое описание. Корневищное и клубнеобразующее растение. Цветки ин-

тенсивно-фиолетовые, железисто опушенные, располагаются в рыхлом ветвистом
соцветии. Шлем широко закругленный. Листовок обычно 5, реже от 3 до 7. Поли-
карпик. Размножение семенное и вегетативное.

Распространение. Известен только в северной части хр. Чихачева [1, 2]. Встре-
чается по всем высокогорьям Западного Саяна, в западной части Восточного Са-
яна, на Шапшальском хребте и Кузнецком Алатау (на г. Куль-Тайга) [2–31]. За
пределами России известен из Монголии [32–34].

Особенности экологии и фитоценологии. Мезопсихрофит. Растет в сред-
ней и верхней части лесного и в тундровом поясе на субальпийских и альпийских
лугах, тундрах, по берегам ручьев, среди каменных россыпей, в лиственничных и
еловых лесах, кедровых редколесьях в пределах высот 1260–2800 м над ур. м.

Численность и состояние локальных популяций. Зарослей не образует.
Подсчетов абсолютной численности не проводилось. В разнотравно-дриадовых и
овсяницевой ассоциациях встречаемость более 80% [21]. Малообилен. По всему
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ареалу численность локальных популяций
невысокая.

Лимитирующие факторы. Исполь-
зование территорий под выпас. Корневи-
ща используются в народной медицине в
лекарственных целях. Биология не изуче-
на.

Принятые и  необходимые меры
охраны. Вид включен в Красные книги
РСФСР (3 (R)) [35], Республик – Хака-
сия, Тыва (3 (R)) [36–37] и Кемеровской
области (2 (V)) [38]. Необходимо созда-
ние ботанического памятника природы на
хр. Чихачева.

Источники информации: 1. Мане-
ев, 1986; 2. Ревушкин, 1981; 3. Определи-
тель растений юга Красноярского края,
1979; 4. Ворошилов, 1943; 5. Красноборов,
1959; 6. Красноборов, 1976; 7. Определи-
тель растений Кемеровской области, 2001;
8. Редкие и исчезающие виды растений
Тувинской АССР, 1989; 9. Ломоносова, 1978;
10. Определитель растений Тувинской АССР, 1984;
11. Малышев, 1965; 12. Малышев, 1968; 13. Анки-
пович, 1999;  14. Мартьянов, 1923; 15. Флора Цен-
тральной Сибири, 1979; 16. Флора Красноярского
края, 1976; 17. Ревушкин, 1988; 19. Редкие . . . Си-
бири, 1980; 20. Редкие . . . . Хакасии, 1999; 21. Се-
дельников, 1979; 22. Сергиевская, 1964; 23. Собо-
левская, 1953; 24. Сонникова, 1992; 25. Степанов,
1994; 26. Флора Сибири, 1993; 27. Ханминчун, 1977;
28. Черепнин, 1961; 29. Шауло, 1998; 30. Шауло,
1999; 31. Шишкин, 1914; 32. Грубов, 1982; 33. Губанов, 1982; 34. Губанов, 1996;
35. Красная книга РСФСР, 1988; 36. Красная книга Республики Хакасия, 2002;
37. Красная книга Республики Тыва, 2002; 38. Красная . . . Кемеровской . ., 2000.

Составители: А.Г. Манеев, Д.Н. Шауло.
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Воронец колосистый – Actaea spicata L.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Реликт плиоценовых широколиственных лесов.
Краткое описание. Стебли травянистые

до 40–70 см выс., по одному или несколько из
корневища, гладкие или в верхней части слег-
ка опушенные, при основании одетые бурыми
чешуевидными влагалищами. Листья крупные,
темно-зеленые, снизу более бледные, дважды
или трижды тройчатые. Листочки широкоэл-
липтические, яйцевидные или продолговато-
яйцевидные, по краям пиловидно-зубчатые, 3–
8 см дл. и 2–6 см шир. Цветки мелкие, белые,
собранные в короткую овальную кисть 2–7 см
дл. Чашелистики зеленоватые или краснова-
тые, обратнояйцевидные, тупые. Стилоподии
белые, слегка удлиненные, яйцевидные или эл-
липтические. Тычинки белые, вдвое длиннее
стилоподиев и чашелистиков. Плод – шаровид-
но-овальная черная ягода, 8–10 мм дл. и 6–
8 мм шир [1, 3]. Цветет в мае – июне.
Распространение. Встречается в окрестнос-

тях Телецкого озера близ с. Артыбаш, в долине
рр. Уймень, Камга, в окрестностях г. Горно-Ал-
тайска, п. Кызыл-Озек, Бирюля. Ближайшие мес-
тонахождения в Кемеровской и Новосибирской об-
ластях, Алтайском крае [1–6].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет в смешанных и темнохвойных лесах. Раз-
множение семенное и вегетативное.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не выявлены.
Лимитирующие факторы. Сложная биология прорастания семян. Может ис-

чезнуть при хозяйственном освоении территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Встречается в Алтайском запо-

веднике, где желателен контроль за состоянием популяций.
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Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980; 3. Флора Сибири, 1993; 4–5. Определитель …, 2000, 2001, 2003;
6. Золотухин, Золотухина, 2002.
Составители: А.Г. Манеев, О.В. Матросова, Г.А. Манеев.

Живокость укокская – Delphinium ukokense Serg.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание.  Стебель 25–40 см

выс. и 3–4 мм толщ, при основании облиствен-
ный почти до соцветия. Все растение густо по-
крыто короткими (0,5 мм дл.) железистыми во-
лосками с примесью простых, более обильных
на цветоножках и прицветничках. Листья с ок-
ругло-почковидной пластинкой, 3,5–6 см дл. и
4–6 см шир., почти до основания 3–5-раздель-
ной, с ромбическими, в верхней части крупно-
зубчатыми долями 0,5–1 см шир., с обеих сто-
рон покрыты короткими железистыми и про-
стыми волосками. Черешки равны или короче
пластинки. Кисть 10–12 см дл., простая, рых-
лая. Прицветники нижние листовидные, сред-
ние и верхние цельные. Ланцетовидные или
линейные. Прицветнички узкие, линейные. Ча-
шелистики сине-голубые, нижние и боковые
12–15 мм дл. и 7–9 мм шир. Шпорец 14–15 мм
дл., слегка изогнутый. Лепестки бурые [1, 2].
Цветет в июле.
Распространение. На плоскогорье Укок в

долинах рек Джумалы и Ас-Кол, на хребтах Шап-
шальском, в южной его части, Катунском в до-
линах р. Аккем и Бортулдаг, Сайлюгем в долине
р. Садакбай; левый берег р. Чеган-Бургазы. Вне
республики приводится для долины р. Шуй в
Тыве. Больше ниоткуда неизвестен [1–13].
Особенности экологии и фитоценологии.
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Произрастает на моренах и курумах в альпийском поясе гор. Размножается семе-
нами и вегетативно.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Немногочисленные местообитания могут постра-

дать при хозяйственном освоении территории.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР

[14]. Необходимы исследования по выявлению новых местонахождений и органи-
зация их охраны.
Источники информации: 1. Сергиевская, 1964; 2. Флора Сибири, 1993; 3. Ред-

кие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Верещагина, 1983; 5. Определитель…,
1984; 6. Ревушкин, 1988;  7. Артемов, 1993;  8. Дьяченко, 1995; 9. Губанов, 1996;
10. Артемов, Шауло, 1997; 11. Кащеев, 1999; 12. Куцев, 2002; 13. Золотухин, Золо-
тухина, 2002; 14. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Стародубка весенняя, горицвет весенний – Adonis vernalis L.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Лекарственное.

Краткое описание. Многолетние голые
растения с толстыми, укороченными корневи-
щами. Стебли в числе нескольких, в начале
цветения низкие, 5–15 см, удлиняющиеся по от-
цветании до 35 см, прямостоячие. Стеблевые
листья сидячие,  до основания пальчато-раз-
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дельные, конечные дольки листьев линейные, цельнокрайние, по отцветании жест-
коватые. Цветки золотисто-желтые, крупные, 3–9 см в диам. Семянки округло-
обратнояйцевидные, с коротким, согнутым крючком носиком. Цветет в мае.

Раcпространение. Чемальский, Шебалинский и Усть-Канский районы. Евро-
па, Сибирь.

Особенности экологии и фитоценологии. По степным склонам, на освет-
ленных лесных полянах, суходольных лугах.

Численность и состояние локальных популяций. На территории Респуб-
лики Алтай выявлено 5 местонахождений [1, 2, 3].

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, заготовка в каче-
стве лекарственного сырья.

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу Алтай-
ского края [3]. Контроль за состоянием популяций. Ограничение заготовок, конт-
роль за их проведением. Вид интродуцирован в Горно-Алтайском ботаническом
саду, в ЦСБС СО РАН (Новосибирск), ЮСБС (Барнаул) [2, 3].

Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Данные составителей; 3. Крас-
ная книга Алтайского края, 1998.

Составители: В.П. Орлов, Р.В. Опарин.

Стародубка пушистая, горицвет – Adonis villosa Ledeb.
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид с сибирским ареалом [1].
Краткое описание. Многолетние опушенные растения с короткими бурова-

тыми корневищами. Стебли одиночные, в начале цветения густоволосистые, 5–
15 см выс., позднее удлиняющиеся до 30 см. Пластинки стеблевых листьев дваж-
ды перистые, в очертании овальные или широкотреугольные, конечные дольки их
широколанцетные, заостренные. Цветки 2–3,5 см в диам., беловато-желтые, с фи-
олетовым оттенком снаружи лепестков. Соплодие шаровидное или яйцевидное, на
отклоненных ножках. Цветет в апреле и первой декаде мая.

Распространение. В Майминском районе (окр. Горно-Алтайска) известно одно
местообитание. Западная Сибирь, Казахстан.

Особенности экологии и фитоценологии. За пределами республики в рав-
нинных степях, остепненных лугах по склонам, реже по опушкам березовых кол-
ков.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
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Лимитирующие факторы.  Распашка
мест произрастания вида привела к значитель-
ному сокращению его местообитаний [2].

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Контроль за состоянием популяции, рег-
ламентирование и введение лицензионного
сбора.

Источники информации: 1. Флора Си-
бири, 1993; 2. Данные составителей.

Составители: В.П. Орлов, Р.В. Опарин.

.

Верблюдка монгольская – Corispermum mongolicum Iljin
Семейство Маревые – Chenopodiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Однолетнее растение 5–15 см выс. Стебель и ветви тон-

кие, от основания раскидисто-ветвистые, слабоволосистые. Стеблевые листья
нитевидные, ок. 1 мм шир. Колоски узкие, удлиненные, разреженные. Прицветники
ланцетные или яйцевидно-ланцетные, полностью скрывающие плоды. Околоцвет-
ник однолистный. Плоды 1,5–2,0 мм дл., 1–1,6 мм шир., голые, темные, овальные,
наверху закругленные, бескрылые, часто поперечно морщинистые. Остатки стол-
биков прямые [1, 2]. Цветет в июле – августе, плодоносит в сентябре.
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Распространение.  Встречается в
Чуйской степи около с. Кош-Агач. На
сопредельных территориях отмечен в
Тыве и Монголии [1–12].
Особенности экологии и фитоце-

нологии. Однолетник. Обитает в щеб-
нистых, солонцеватых опустыненных
степях.
Численность и состояние локаль-

ных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Не вы-

явлены.
Принятые и  необходимые меры

охраны. Необходимы полевые исследования для
обнаружения новых популяций и контроль за их
состоянием.
Источники информации: 1. Крылов, 1930;

2. Флора Сибири, 1992; 3. Куминова, 1960; 4. Ред-
кие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Ве-
рещагина,1983; 6. Грубов, 1982; 7. Определитель
…, 1984; 8. Манеев, 1986;  9. Шереметова, 1995;
10. Губанов, 1996; 11. Пешкова, 2001; 12. Лайдып,
2002.
Составители: А.Г. Манеев, И.Р. Хмелева.

Марь кустарничковая – Chenopodium frutescens C. A. Mey.
Семейство Маревые – Chenopodiaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Эндемик Алтае-Саянской горной
области [1].
Краткое описание. Полукустарник 10–40 см выс. Все растение сильно бело-

мучнистое, с неприятным запахом. Стебель округлый. Листья овальные, яйцевид-
ные или овально-треугольные, цельнокрайние, 1–3 см дл., 1–2,5 см шир., коротко-
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черешковые. В пазухах почти всех листь-
ев имеются укороченные вегетативные по-
беги. Соцветия плотные, пирамидально-ме-
тельчатые, безлистные. Околоцветник 5-
листный, скрывает семя. Листочки около-
цветника сильнокилеватые. Семена 1,0–
1,5 мм в диам [2, 8, 3]. Цветет в августе,
плодоносит в сентябре.
Распространение. Известен из окрес-

тностей с. Кош-Агач в Чуйской степи, меж-
ду реками Ялангаш и Чаган-Узун. Вне рес-
публики отмечен в Тыве и Монголии [1–13].
Особенности экологии и фитоцено-

логии. Ксерофит, галофит. Растет на щеб-
нистых, солонцеватых опустыненных скло-
нах. Полукустарничек.
Численность и состояние локальных

популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Редкий, наи-

более древний в Сибири вид этого рода.
Хозяйственное освоение территорий. Про-

израстает в местах интенсивного выпаса скота.
Принятые и необходимые меры охраны.

Снижение пастбищной нагрузки и контроль за со-
стоянием популяций в природе.
Источники информации: 1. Редкие и исче-

зающие растения Сибири, 1980; 2. Крылов, 1930;
3. Флора Сибири, 1992; 4. Куминова, 1960;  5. Гру-
бов, 1982; 6. Определитель растений Тувинской
АССР, 1984; 7. Манеев, 1986; 8. Редкие и исчеза-
ющие виды растений Тувинской АССР, 1989;
9. Шереметова, 1995; 10. Губанов, 1996; 11. Ар-

темов, Шауло, 1997; 12. Пешкова, 2001; 13. Красная книга Республики Тыва, 2002.
Составители: А.Г. Манеев, И.Р. Хмелева.
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Сведа чуйская – Suaeda tschujensis Lomon. et Freitag
Семейство Маревые – Chenopodiaceae

Cтатус и категория. 3 (R). Эн-
демик Юго-Восточного Алтая и Се-
веро-Западной Монголии.

Краткое описание. Однолет-
ние растения с многочисленными при-
жатыми к почве ветвиями. Листья
очередные мясистые, узко-яйцевид-
ные или овальные, полуприжатые к
стеблю, 9–14 мм дл., 1,75–2,0 мм
шир., постепенно уменьшающиеся по
направлению к верхушке, сизоватые.
Цветки до 1,5 мм в диам., в клубоч-
ках по 3–5 в пазухах большинства
листьев. Околоцветник простой из 5
неравных  листочков, наиболее круп-
ный из них при плодах образует рож-
ковидный вырост на спинке. Семена
гетероморфные: одни черные линзовидные около
1 мм в диам., блестящие  с твердой кожурой с
отчетливым рисунком поверхности, другие, корич-
невые плоско-округлые до 2 мм в диам. Цветет в
конце июля – августе, плодоносит во второй поло-
вине августа, в сентябре. Семена теряют всхо-
жесть через 2–3 года хранения. Отличается де-
коративностью, может использоваться в качестве
однолетнего почвопокровного растения.

Распространение. Встречается в Чуйской
степи, на плато Укок, реже – на территории  Мон-
гольского  и Гобийского Алтая в Монголии.

Особенности экологии и фитоценологии. Галофит. Обитает на солонча-
ках по берегам соленых озер и на щебнистых склонах вокруг соленых источников
на выс. 1700–2000 м. Наиболее часто встречается в сообществах со сведой рож-
коносной, колосняком Пабо, полынью компактной и галогетоном скученным, про-
ективное покрытие растительного покрова в которых по нашим данным не превы-
шает 30%.
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Численность и состояние локальных популяций. Известно 10 местона-
хождений в пределах Юго-Восточного Алтая. Численность особей вида в составе
отдельных сообществ невысокая и не превышает 2% проективного покрытия тра-
востоя. Сообщества с участием сведы чуйской встречаются небольшими пятна-
ми площадью от 3 до 30 кв. м.

Лимитирующие факторы. Ограниченное число мест произрастания, измене-
ние степени увлажнения субстрата в засушливые годы.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций вида в природе.

Источники информации: 1. Lomonosova, Freitag, 2003; 2. Ломоносова, Крас-
никова, Красников и др., 2005; 3. Личные наблюдения в условиях интродукции и в
природе.

Составитель: М.Н. Ломоносова.

Солерос алтайский – Salicornia altaica Lomon.
Семейство Маревые – Chenopodiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик.
Краткое описание. Однолетние растения с простыми или от основания

ветвистыми мясистыми стеблями до 6,5 см выс. Междоузлия 2–10 мм дл.
Листья редуцированные до влагалища ок. 1 мм шир., по краю белопленчатые.
Соцветия колосовидные, членистые, 2–4,5 см дл. с отдельными сегментами 2–
2,5 мм дл. Цветки без прицветничков, скучены по 3 и погружены в мясистую
ось соцветия. Околоцветник цельный нераздельный открывается наверху узкой
щелью с 1–2 тычинками. Семена около 1 мм дл., покрыты тонкими беловаты-
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ми короткими волосками. Цветет в августе, плодоносит в конце августа – сен-
тябре.

Распространение. Встречается в Чуйской степи. Вне России – в окр. озера
Киргис-Нур в Северо-Западной Монголии.

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный галофит. Обитает
на наиболее засоленных участках по берегам горько-соленых озер в условиях га-
лечниковой полупустыни и на солонцах на высоте около 1800 м над. ур. м. Это
единственный вид солероса, отмеченный в высокогорьях. Встречается в чиевни-
ках и на пухлых солончаках [1].

Численность и состояние локальных популяций. Не образует значитель-
ных зарослей. Участие вида в составе травостоя не превышает 10%.

Лимитирующие факторы. Ограниченное число мест произрастания и низкая
численность особей в популяциях.

Принятые и необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя-
ций в природе.

Источники информации: 1. Ломоносова, 2005. 2. Личные наблюдения в ус-
ловиях интродукции и природе.

Составитель: М.Н. Ломоносова.

Подмаренник трехцветковый – Galium triflorum Michx.
Семейство Мареновые – Rubiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Третичный реликт широколиственных
лесов.

Краткое описание. Многолетнее растение с ползучим корневищем, слабыми
восходящими цепкими четырехгранными стеблями 25–60 см выс. Листья в му-
товках по 5–6, короткоостистозаостренные, до 13–32 мм дл., 5–12 мм шир. С вер-
хней стороны по краю усажены прямыми и согнутыми по направлению к верхушке
щетинками или голые, с нижней по жилке – обращенными к основанию крючковид-
ными шипиками. Соцветия – (2) 3 (4)-цветковые полузонтики. Цветоносы голые,
равны или длиннее листьев. Венчик до 4 мм в диам., белый или зеленовато-жел-
тый, колесовидный, с 4 ланцетными заостренными лопастями. Плоды с 1–2 почко-
видными мерикариями около 1,5 мм дл. Завязи и плоды усажены щетинками с
крючком на конце. Цветет в июне – июле. Плоды в июле – августе.

Распространение. Найден в междуречье рек Кыга и Баяс, в долине р. Мены –
прит. р. Чуи, на Семинском хребте в ист. р. Семы – долине р. Сарлык (Улаганский,
Шебалинский районы). Ареал вида охватывает Западную и Восточную Сибирь,
Дальний Восток, Китай, Японию, Северную Америку, Европу.

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ
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Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Мезофит. Растет в темнохвойных, бе-
резовых и смешанных лесах, на лугах, круп-
ноглыбовых осыпях, в тенистых местах под
скалами на высотах 500–1700 м над ур. м.

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Выпас ско-
та.

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Необходимо выявление новых и сохранение всех местообитаний.

Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Пшеничная, 1988; 3. Флора Си-
бири, 1996.

Составитель: Н.В. Федоткина.

Подмаренник удивительный – Galium paradoxum Maxim.
Семейство Мареновые – Rubiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Реликт третичных широколиственных
лесов [1].

Краткое описание. Многолетник, до 25 см выс. Листья 10–27 мм дл. и
9–10 мм шир., от яйцевидных до яйцевидно-эллиптических (средние) и округлых
(нижние), с верхней стороны усажены прямыми отстоящими щетинками. Щетинки
на завязях и плодах до 3 мм дл. Цветет в июне, плодоносит в конце июля и в
августе. Всхожесть семян низкая.
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Распространение. Встречается по до-
линам рек Малый Улегем, Аргут, Чуя, Ча-
ган-Узун, редко на побережье оз. Телецкое
и в бассейне р. Баяс, Муза. За пределами
республики распространяется в горах Тянь-
Шаня [2, 3, 4, 5].

Особенности экологии и фитоцено-
логии. Произрастает по скалам, часто зам-
шелым, и открытым каменистым склонам
в степях. Цветет в мае – июне.

Численность и состояние локаль-
ных популяций. Вид растет разбросано, зарослей не образует. Во всех перечис-
ленных местонахождениях численность  популяций невысокая.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая природа вида. Рубка леса и
выпас скота.

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР
[8], региональную сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» [9]. Необходи-
ма организация заказника вблизи устья р. Чуи.

Источники информации: 1. Положий, Крапивкина, 1985; 2. Крылов, 1935;
3. Флора СССР, 1949; 4. Флора Сибири, 1996; 5. Определитель растений Алтайско-
го края, 2005; 6. Мартыненко, 1941; 7. Золотухин, Золотухина, 2002; 8. Красная
книга РСФСР, 1988; 9. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1989;

Составители: И.Н. Пшеничная, Р.О. Собчак.

КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ



108

Молочай длиннокорневой – Euphorbia macrorhiza Ledeb.
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эн-
демик западной части Алтае-Саянской горной
страны. В России находится на восточной грани-
це ареала.

Краткое описание. Многолетние травы 20–
40 см выс., сизые, стебли в соцветии опушены
очень мелкими курчавыми волосками, ниже –
голые. Корни крупные, утолщенные, сочные, с
отходящими от них утолщенными основаниями
побегов, образующих плотный многоглавый кау-
декс. Побеги обычно многочисленные, прямос-
тоячие, простые или иногда ниже середины с уко-
роченными боковыми вегетативными побегами.
Листья продолговато-эллиптические или ланцет-
ные, 2–4 см дл. Соцветие представлено много-
численными боковыми цветоносами и более ко-
роткими верхними лучами. Плоды почти шаро-
видные, густо усаженные длинными  цилиндри-
ческими выростами.

Распространение. Эндемик Западного Ал-
тая. В республике зарегистрирован в следующих
пунктах: Катунский хребет, устье и долина
р. Зайчиха, по р. Сарчмень прит. Красноярки в
окр. Заимки, окр. с. Огневка (Усть-Коксинский
район).

Особенности экологии и фитоценологии.
Встречается на каменистых степных склонах,
скалах и осыпях.

Численность и  состояние локальных
популяций. Для Республики Алтай известен из
четырех пунктов. Общая численность особей
предварительно оценивается в 5–20 тыс. экз.
Популяция вида в окрестностях дер. Огневка ха-
рактеризуется размерами свыше 500 м в диам.,

близким к равномерному распределением генеративных особей при незначитель-
ной плотности (3–4 особи на 10 кв. м).
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Лимитирующие факторы. Негативное влияние антропогенных факторов не
выявлено. Естественными лимитирующими факторами распространения вида на
территории Республики Алтай выступают: узкая экологическая амплитуда вида и
изолированность локальных популяций от основного ареала вида на западных мак-
росклонах алтайских гор в Восточном Казахстане.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо изучение возраст-
ной структуры популяций для определения состояния локальных популяций. В слу-
чае использования мест обитаний вида под выпас необходимо определить макси-
мальные уровни нагрузки, при  которых еще не происходит качественных измене-
ний растительных сообществ для данного вида.

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1996; 2. Оригинальные данные.
Составитель: К.С. Байков.

Молочай скальный – Euphorbia rupestris C. A. Mey.
Семейство Молочайные – Euphorbiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Эндемик
Центрального Алтая. Ареал вида не выходит за преде-
лы Республики Алтай. Декоративное.

Краткое описание. Многолетние травы 10–20 см
выс. Главный корень вертикальный, веретеновидно утол-
щенный, маловетвистый, со светло-бурой корой. Гене-
ративный побег одиночный, простой, голый. Листья из
оттянутого основания обратно-узкояйцевидные или ло-
патчатые, цельнокрайные, наверху закругленные или
притупленные, 3–4 см дл., до
1,5 см шир. Соцветие пред-
ставлено пятилучевым верху-
шечным зонтиком: лучи про-
стые,  реже двураздельные.
Плоды эллипсоидные, голые,
гладкие.

Распространение. Извес-
тен из следующих пунктов:
скалистый бом на р. Катуни
против устья Аргута, Тюдра-
ла, дол. р. Мал. Улегумена
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близ д. Хабаровки, Иодро, Ак-Бом на Чуе, р. Большой Яломан при слиянии двух
вершин, р. Кадрин, у слияния рек Чуи и Катуни, окр. с. Иня, лог Б. Курманак, устье
р. Бол. Яломан.

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на открытых ка-
менистых склонах, скалах и осыпях, известняках.

Численность и состояние локальных популяций. Общая численность
особей оценивается в 1–5 тыс. экз. Популяция вида в окрестностях устья р. Чуя
характеризуется небольшим числом особей (около 200), которые распределены
спорадически, группами по 3–5 особей. Группы изолированы друг от друга. Преоб-
ладают особи субсенильного и сенильного возрастных состояний. Доля генератив-
ных растений не превышает 10%. Возобновление исключительно семенное. Се-
менная продуктивность низкая.

Лимитирующие факторы. Негативное влияние антропогенных факторов про-
явилось в результате повреждения значительной территории в устье реки Чуя, дру-
гих участках Чуйского тракта при строительстве автодороги. Естественными ли-
митирующими факторами распространения вида на территории Республики Алтай
выступают: узкая экологическая амплитуда вида и изолированность локальных
популяций друг от друга.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо изучение возраст-
ной структуры популяций для определения состояния локальных популяций.
В случае использования мест обитаний вида под выпас необходимо определить
максимальные уровни нагрузки, при  которых еще не происходит качественных
изменений растительных сообществ для данного вида.

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1996; 2. Оригинальные данные.
Составители: К.С. Байков, И.Н. Пшеничная.

Мытник длинноцветковый – Pedicularis longiflora J. Rudolph
Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий вид. На юге республики проходит север-
ная граница распространения.

Краткое описание. Травянистый многолетник 6–10 см выс. Корень короткий,
с утолщенными мочками. Стебли 3–5 см выс., голые, собранные в дерновинку.
Листья очередные, линейные, перисто рассеченные или перисто раздельные на
яйцевидные туповато–хрящевато-зубчатые доли. Цветки по 1 в пазухах средних и
верхних стеблевых листьев. Чашечка трубчато-колокольчатая, 12–14 мм дл. Вен-
чик желтый, очень длинный, с линейной трубкой 4–8 см дл. Шлем серповидно
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изогнутый, с длинным кольцевидно
загнутым носиком. Нижняя губа ши-
рокая, трехлопастная. Коробочка про-
долговатая, равная чашечке, на вер-
хушке с острым носиком [1–3]. Псих-
рофит. Цветет в июле – августе, пло-
доносит в августе – сентябре.

Распространение. В республике
встречается в Кош-Агачском райо-
не – в южной части Курайского хреб-
та, долине р. Юстыд, окр. с. Кокоря и
г. Талдуаир [2, 4, 6–8]. Ареал вклю-
чает горные территории Северной и
Центральной Азии от южных хребтов
Сибири до Гималаев [2–5].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет в высокогорьях на сырых пойменных  лу-
гах, задернованных галечниках по берегам рек [1,
3, 5–7].

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Известен из нескольких местонахож-
дений. Местами в сообществах обилен [7]. Со-
стояние локальных популяций в республике не
изучалось.

Лимитирующие факторы. В республике ло-
кальные популяции мытника длинноцветкового находятся на границе ареала и на
нижнем пределе высотного распространения вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Рес-
публики Бурятия [9]. Особенности биологии и экологии вида (психрофит, опыляе-
мый длиннохоботковыми шмелями [8]) делает невозможным его культивирование
в существующих российских ботанических садах. Необходим контроль и монито-
ринг состояния локальных популяций.

Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Флора СССР, 1955; 3. Флора
Сибири; 1996; 4. Flora of China, 1998; 5. Данилов, 1986; 6. NS – Гербарий Централь-
ного сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск); 7. Данные состави-
телей; 8. Lazarus et al., 2001; 9. Красная книга Республики Бурятия, 2002.

Составители: И.А. Артемов, М.А. Тюрганова.
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Ревень алтайский – Rheum altaicum Losinsk.
(Rh. compactum L. var. altaicum (Losinsk.) Czerepn.)

Семейство Гречишные – Polygonaceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий вид.
Краткое описание. Травянистый многолет-

ник 30–100 см выс. Корень толстый, на срезе оран-
жево-желтый. Стебель 1–3 см диам., полый. Ли-
стья овально-треугольные, в основании сердце-
видные, 15–30 см шир., по краю волнистые. Ро-
зеточные листья длинночерешковые, крупные,
стеблевые – короткочерешковые, меньше розе-
точных. Соцветие метельчатое, густое. Цветки
многочисленные, беловатые или светло-желтые,
в пучках по 4–7. Околоцветник из 4 продолгова-
тых или продолговато-эллиптических листочков.
Плоды 6–8 мм дл., широкоовальные, коричневые,
крылатые, на верхушке и в основании выемча-
тые [1–4]. Мезоксерофит. Петрофит. Цветет в
июне – июле. Плодоносит в июле – августе.

Распространение. Распространен по всей тер-
ритории республики, реже встречается на севере и
северо-западе, чаще – в Центральном и Юго-Вос-
точном Алтае [1, 7–18]. Ареал включает Тарбага-
тай, Саур, Алтай (Казахстанский, Русский, Мон-

гольский), Западный и Восточный Саян, Забай-
калье [1–6].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Встречается от степного до горно-тундро-
вого пояса (до высоты 2800 м над ур. м.). Рас-
тет на скалах, курумах, осыпях, в каменистых
степях, на прирусловых галечниках.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Известен из многих точек по всей тер-
ритории республики. В сообществах, как прави-
ло, представлен единичными особями [18]. В
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Юго-Восточном Алтае местами обилен [11]. Состояние локальных популяций в
республике не изучалось.

Лимитирующие факторы. Пастбищная дигрессия степных сообществ вбли-
зи населенных пунктов. Заготовка местным населением в качестве пищевого и
лекарственного растения.

Принятые и  необходимые меры охраны.  Включен в Красную книгу
РСФСР [19], Красную книгу Алтайского края [20], Красную книгу Кемеровской
области [21], Красную книгу Республики Тыва [22], Красную книгу Республики
Хакасия [23], Красную книгу Казахской ССР [24]. Входит в состав сообществ,
занесенных в Зеленую книгу Сибири – типчаково-дриадовые тундростепи в Хака-
сии  и овсецовые горные каменистые степи Южной Сибири [25]. В республике
охраняется в Алтайском [16] и Катунском заповедниках [26]. Интродуцирован
в ботанических садах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы, Ки-
ровска [27]. Из образцов, собранных в республике, в Центральном Сибирском
ботаническом саду СО РАН (Новосибирск) были получены формы с высокими
вкусовыми качествами [28]. Необходим контроль и мониторинг состояния ло-
кальных популяций, регламентирование сбора растений при заготовке лекар-
ственного сырья.

Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Флора СССР, 1936; 3. Флора
Казахстана, 1960; 4. Флора Сибири, 1992; 5. Котухов, 2005; 6. Flora of China,
2003; 7. Ревушкин, 1988; 8. Пшеничная, 1997; 9. Артемов, 1993; 10. Ваганов,
2004; 11. Данилов, 1986; 12. Куцев, 2002; 13. Галанин и др., 1979; 14. Дьяченко,
1995; 15. Артемов, Шауло, 1997; 16. Золотухин и др., 1986; 17. NS – Гербарий
Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск); 18. Дан-
ные составителей; 19. Красная книга РСФСР, 1988; 20. Красная книга Алтайс-
кого края, 1998; 21. Красная книга Кемеровской области, 2000; 22. Красная кни-
га Республики Тыва, 1999; 23. Красная книга Республики Хакасия, 2002;
24. Красная книга Казахской ССР, 1981; 25. Зеленая книга Сибири, 1996;
26. Артемов, 2001; 27. Растения Красной книги России в коллекциях ботани-
ческих садов и дендрариев, 2005; 28. Гаврилова, Тропина, 1978.

Составители: И.А. Артемов, А.Г. Манеев, Т.Н. Куриленко.
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Венерин башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Стебли 25–50 см выс., желе-

зисто-волосистые. Листья 8–16 см дл., 4–8 см шир.,
сидячие, со стеблеобъемлющим основанием. Цвет-
ки одиночные, с листовидными эллиптическими при-
цветниками, 7–10 см дл., 2,5–6 см шир. Околоцвет-
ник лилово- или фиолетово-розовый, верхний его лис-
точек широкоовальный, 4–6 см дл., 2,5–3–5 см шир.;
боковые листочки 4–5 см дл., неравнобокие, яйцевид-
но-ланцетные или ланцетные, острые. Губа длиннее
прочих листочков околоцветника, 4,5–7 см дл., с ото-
рочкой 6–8 мм шир. [1, 6]. Цветет в июле – августе.
Распространение. Встречается изредка в север-

ной, западной, центральной частях Республики Алтай.
Обнаружен в Кош-Агачском районе в долине р. Чуя в
окр. с. Курай. Ближайшие местонахождения – в Тыве,
Монголии, Казахстане, Алтайском крае, Хакасии [2–
23].

Особенности экологии и фитоценологии.
Мезофит. Обитает в лиственных и смешанных,
реже – в хвойных лесах. Декоративное растение.
Размножение семенное и вегетативное.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное

использование земель, рекреационная нагрузка.
Уничтожается при сборе на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [1]. Необходи-
мо запрещение сбора растений, сохранение мес-
тообитаний. Охраняется в Алтайском заповед-
нике.
Источники информации: 1. Красная книга

РСФСР, 1988; 2. Крылов, 1929; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
4. Грубов, 1982; 5. Верещагина, 1983; 6. Флора Сибири, 1987; 7. Редкие и исчезаю-
щие виды растений Тувинской АССР, 1989; 8. Артемов, 1993; 9. Губанов, 1996;
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10. Артемов, Шауло, 1997; 11. Пшеничная, 1997; 12. Шауло, 1998; 13. Красная кни-
га Алтайского края, 1998; 14. Анкипович, 1999; 15. Анкипович, 2002; 16. Красная
книга Республики Тыва, 2002; 17. Стрельникова, 2000; 18. Золотухин, Золотухина,
2002; 19–23. Определитель растений…, 1984, 2000, 2001, 2003.
Составители: А.Г. Манеев, О.В. Матросова, Г.А. Манеев.

Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Стебель 50 см выс. с

несколькими листьями. Губа светло-желтая,
внутри с красноватыми крапинками, ок. 3 см
дл., остальные листочки околоцветника крас-
новато-бурые. Стаминодий беловатый с пур-
пурно-фиолетовыми крапинками на верхней
стороне или лишь по краям. Листья с обеих
сторон и по краю немного волосистые. Стебель
и завязь железисто-опушенные [1, 2]. Цветет в
июне.
Распространение. Встречается изредка во

всех районах республики, кроме юга и юго-во-
стока. Ближайшее местонахождение в Саянах,
Тыве, Монголии, Алтайском крае, Новосибир-
ской и Кемеровской областях, Хакасии [2–21].
Особенности экологии и фитоценоло-

гии. Мезофит. Растет в светлых лиственных и
смешанных лесах, на опушках. Плодоносит в
июле. Размножение семенное и вегетативное.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Интенсивное зем-

лепользование, сбор на букеты, использование в
народной медицине, выкопка растений с целью ин-
тродукции.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [22]. Запрет сбо-
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ра и контроль за состоянием популяций. В Алтайском заповеднике находится под
охраной.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Редкие и

исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Верещагина, 1983; 6. Ред-
кие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989; 7. Артемов, 1993; 8. Гу-
банов, 1996; 9. Пшеничная, 1997; 10. Красная книга Алтайского края, 1998;
11. Шауло, 1998; 12. Анкипович, 1999; 13. Стрельникова, 2000; 14. Красная книга
Хакасии, 2002; 15. Золотухин, Золотухина, 2002; 16. Красная книга Республики Тыва,
2002; 17–20. Определитель …, 1984, 2000, 2001, 2003; 21. Данные составителя;
22. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Башмачок пятнистый – Cypripedium guttatum Sw.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Декоративное растение.

Краткое описание. Длиннокорневищ-
ное, 10–20 (30) см. выс. Стебель рассеян-
но железисто-волосистый, с двумя очеред-
ными листьями 5–15 см дл. и 3–7 см шир.,
при высыхании чернеющими. Цветки оди-
ночные, 3–5 см дл. Верхний чашелистик яй-
цевидный, слегка заостренный, снаружи
кремово-белый, внутри белый, с фиолето-

во-розовым мрамор-
ным рисунком; два
других чашелистика
срослись в один зеле-
новатый, обращен-
ный вниз. Лепестки
снаружи кремово-
белые, внутри фиоле-
товые с мраморным
рисунком. Губа бе-
лая, крупная. Отвер-
стие губы обычно
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плотно прикрыто верхним чашелистиком. Завязь  удлиненная. Размножается глав-
ным образом вегетативным путем. Семена мелкие, мала [1, 2].

Распространение. Встречается по всей территории Республики Алтай, за ис-
ключением высокогорий Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов. Обычен на
Катунском [3], Сумультинском [4], Семинском  хребтах [5], редкий – на Курайс-
ком хребте [6]. Голарктический вид.

Особенности экологии и фитоценологии. Лесное растение, растет в мес-
тах со средним увлажнением на слабокислых субстратах.

Численность и состояние локальных популяций. На настоящий момент
известно 28 местонахождений [7]. Популяции малочисленны. Специальных попу-
ляционных исследований не проводилось.

Лимитирующие факторы. Вид сокращает свое распространение и обилие
из-за антропогенной нагрузки – вырубок леса, пожаров, массового обрывания цветков
и т.п.

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Казах-
ской ССР [8], Красную книгу Алтайского края [9], Красную книгу Кемеровской
области [10], Красную книгу Хакасии [11], в сводку «Редкие и исчезающие расте-
ния Сибири» [12]. Вид охраняется на территориях Алтайского и Катунского госу-
дарственных заповедников, Сумультинского республиканского комплексного за-
казника [13]. Необходим запрет сбора цветов на букеты, контроль за состоянием
локальных популяций.

Источники информации: 1. Семенова, Иванова, 1988; 2. Мамаев и др., 2004;
3. Артемов, 1993; 4. Силантьева, 1994; 5. Пшеничная, 1997; 6. Данилов, 1986;
7. Герасимович, 2004; 8. Красная книга Казахской ССР, 1981; 9. Красная книга
Алтайского края, 1998; 10. Красная книга Кемеровской области, 2000; 11. Красная
книга Республики Хакасия, 2002; 12. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
13. Красная книга Республики Алтай: особо охраняемые территории и объекты,
2000.

Составитель: Е.А. Клещева.

Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Клубни шаровидные или почковидные. Стебли 10–25 см

выс., тонкие, ребристые, при основании с двумя листьями 2,5–6 см дл., 1–3 см
шир., нижний лист эллиптический, коротко заостренный, верхний более узкий, лан-
цетный. Соцветие рыхлое, одностороннее, из 6–20 фиолетово-розовых сидячих цвет-
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ков. Листочки околоцветника ок. 8 мм дл., почти рав-
ные, линейно-ланцетные, все вместе слипшиеся, об-
разуют шлем. Губа 7–9 мм дл., глубокотрехраздель-
ная. Ее боковые лопасти узкие, линейные, средняя
лопасть немного длиннее и шире боковых, язычковид-
ная. Шпора ок. 5 мм дл., б.м. согнута, обращена впе-
ред, на конце слегка шаровидно расширена [1, 3]. Цве-
тет в начале июля – августе.
Распространение. Встречается изредка в север-

ной и центральной частях республики, более обилен
на северо-востоке. Ближайшие местонахождения – в
Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском
крае, Туве, Монголии, Хакасии [1–18].
Особенности экологии и фитоценологии. Оби-

тает в замшелых хвойных и лиственных лесах.
Численность и состояние локальных популя-

ций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Сокращает числен-

ность популяций в связи с увеличением объемов ле-
сопользования, повышением рекреационной нагрузки.
Принятые и необходимые меры охраны. Вне-

сен в Красную книгу РСФСР [19]. Охраняется в Ал-
тайском заповеднике. Необходимо организовать
контроль за состоянием популяций и охрану мес-
тообитаний в районах активной хозяйственной де-
ятельности, свести к минимуму рекреационную
нагрузку.
Источники информации: 1. Крылов, 1929;

2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
3. Флора Сибири, 1987; 4. Грубов, 1982;  5. Ред-
кие и исчезающие виды растений Тувинской
АССР, 1989; 6. Губанов, 1996; 7. Пшеничная, 1997;
8. Артемов, Шауло, 1997; 9. Шауло, 1998; 10. Крас-
ная книга Алтайского края, 1998; 11. Анкипович,
1999; 12. Красная книга Хакасии, 2002; 13. Крас-

ная книга Республики Тыва, 2002; 14. Золотухин, Золотухина, 2002; 15–18. Опреде-
литель …, 1984, 2000, 2001, 2003; 19. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид
[1].
Краткое описание. Стебель 30–70 см

выс., слегка ребристый, в нижней половине го-
лый, в верхней немного, в соцветии более гус-
то опушенный. Нижние листья яйцевидные или
эллиптические, при основании с влагалищами,
средние более узкие и острые, яйцевидно-лан-
цетные, верхние ланцетные, более мелкие, при
основании без влагалищ, стеблеобъемлющие.
Цветки поникающие, в рыхлой кисти 6–15 см
дл.; прицветники ланцетные, короче цветков,
лишь самые нижние равны или превышают их.
Листочки околоцветника 8–12 мм дл., зелено-
вато-фиолетовые. Задняя часть губы посреди-
не слегка вогнута в виде желобка, треуголь-
ная, с двумя боковыми тупыми лопастями, ро-
зово-белая, посредине внутри с оранжевыми
бородавочками. Передняя часть губы белая,
с красноватыми жилками, округлая, без заост-
рения, с небольшой выемкой, по краю слабо-
городчатая, волнистая, при основании с выпук-
линой, разделенной продольной бороздкой на два
выдающихся гребешка. Завязь опушенная [1–3].
Цветет в июле.
Распространение. Отмечен в долине р. Ка-

тунь в окр. с. Майма. Новое местонахождение
вида в последние годы обнаружено в Алтайском
заповеднике на болоте около п. Яйлю. Ближай-
шие местонахождения – в Алтайском крае, Ка-
захстане, Монголии, Хакасии, Новосибирской и
Кемеровской областях. Описан из Европы [1–10].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на сырых лугах, болотах, в сырых лесах, среди кустарников.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
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Лимитирующие факторы. Особенности экологии, рекреационные нагрузки.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Алтайском запо-

веднике. Необходимо выявление новых популяций и контроль за их состоянием в
природе. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;

2. Крылов, 1929; 3. Флора Сибири, 1987; 4. Губанов, 1996; 5. Анкипович, 1999;
6. Красная книга Хакасии, 2002; 7. Золотухин, Золотухина, 2002; 8–10. Определи-
тель …, 2000, 2001, 2003.
Составитель: А.Г. Манеев.

Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz
(E. latifolia (L.) All.)

Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид [1].
Краткое описание. Стебель 35–80 см выс., цилиндри-

ческий, в верхней части и соцветии коротко опушенный.
Нижние листья широкоэллиптические или яйцевидные, при
основании переходящие во влагалища, верхние яйцевидно-
ланцетные, не образующие влагалищ. Цветки в длинной мно-
гоцветковой кисти 10–40 см дл. Прицветники длинные, ниж-
ние превышают цветки. Листочки околоцветника ок. 10 мм
дл., зеленовато-фиолетовые. Задняя часть губы глубоко
чашевидно вогнутая, без боковых лопастей, почти округ-
лая, снаружи зеленоватая, внутри красновато-бурая. Пере-

дняя доля губы бледно-
зеленая, сердцевидная, с
длинным заострением,
цельнокрайняя, при осно-
вании с гладкими выпук-
линами. Завязь голая или
слабо опушенная [2, 3].
Цветет в июле – начале
августа.
Распространение .

Отмечен в Алтайском
заповеднике на правом
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берегу р. Кыги в 3 км выше устья р. Тушкен. В пределах Республики Алтай боль-
ше нигде не отмечен. Редок по всему ареалу в Сибири. Ближайшие местонахож-
дения – в Алтайском крае, Монголии, Новосибирской и Кемеровской областях,
Саянах и Казахстане [2–9].
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в сухих березовых ле-

сах с развитым травянистым покровом, сосновых борах.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вытаптывание травостоя, использование леса под

пастбища.
Принятые и необходимые меры охраны. В Алтайском заповеднике необ-

ходимы систематический контроль за состоянием известных популяций и выявле-
ние новых.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;

2. Крылов, 1929; 3. Флора Сибири, 1987; 4–5. Золотухин, Золотухина, 1987, 2002;
6. Губанов, 1996; 7–9. Определитель …, 2000, 2001, 2003.
Составитель: А.Г. Манеев.

Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид [2].
Краткое описание. Стебли 30–60 см выс.,

выше основания с двумя сближенными оваль-
ными или лопатчато-продолговатыми листьями
5–15 см дл., 1,5–4 см шир., выше их имеется 1
линейный маленький лист. Соцветие рыхлое, мно-
гоцветковое. Цветки
белые, пахучие. На-
ружные листочки око-
лоцветника неравные:
средний 4–7 мм дл.,
широкояйцевидный;
боковые 7–10 мм дл.,
более узкие и длин-
ные; внутренние лис-
точки  4–6 мм дл. ,
ланцетные неравно-
бокие. Губа 8–12 мм
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дл., язычковидная, линейная, тупая. Шпора 2–3 см дл. Гнезда пыльников сближен-
ные и параллельные [2, 5]. Цветет в июне – июле.
Распространение. Встречается на севере республики по долине р. Катунь до

с. Чемал, на востоке – до Телецкого озера, в низовьях р. Чулышман. В сопредель-
ных районах известен в Алтайском крае, Саянах, Монголии, Казахстане, Хакасии,
Новосибирской и Кемеровской областях [2–13].
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в лиственных и смешан-

ных лесах, на лесных лугах. Размножение семенное.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Сбор населением на букеты, вытаптывание ско-

том, вырубка леса, использование в народной медицине.
Принятые и необходимые меры охраны. Запрет сбора растений в окрест-

ностях населенных пунктов.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;

2. Крылов, 1929;  3. Грубов, 1982; 4. Верещагина, 1983; 5. Флора Сибири, 1987;
6. Губанов, 1996; 7. Анкипович, 1999; 8. Стрельникова, 2000; 9. Красная книга Ха-
касии, 2002; 10. Золотухин, Золотухина, 2002; 11–13. Определитель …, 2000, 2001,
2003.
Составитель: А.Г. Манеев.

Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий на протяжении всего ареала вид.
Краткое описание. Корневище ветвистое, бурое. Стебли, 10–30 см выс., хруп-

кие, желтоватые, безлистные с несколькими бокаловидными и пленчатыми влага-
лищами. Цветки в числе 2–5 в рыхлых кистях, поникающие. Листочки околоцвет-
ника 10–15 мм дл., желтоватые, иногда с фиолетовыми полосками, все вниз на-
правленные, ланцетные. Губа равна или немного длиннее их, вверх направленная,
трехлопастная. Шпора 6–8 мм дл., мешковидная, направленная кверху.
Распространение. Встречен около с. Теньга в долине р. Шибелик. Один из

самых редких видов орхидных с евразийским ареалом [1].
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в тенистых смешан-

ных лесах. Развивается на мощной, рыхлой, богатой гумусом лесной подстил-
ке. Бесхлорофильное сапрофитное растение, ведущее подземный образ жизни.
Обнаруживается во время цветения, когда несколько цветков выносятся над
поверхностью почвы на толстом мясистом цветоносе. Цветет не ежегодно.



123КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

После отцветания растение может не про-
являть своего присутствия в течение мно-
гих лет.
Численность и состояние локальных

популяций.
Лимитирующие факторы. Нарушение

лесной подстилки, повышенное рекреацион-
ное использование лесов.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР

[3]. Необходимо выявление местонахождений, создание заказников лесной расти-
тельности.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Красная

книга РСФСР, 1988.
 Составитель: И.М. Красноборов.

Пальцекорник балтийский – Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova (Orchis
baltica Klinge)

Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Стебель 40–70 см выс., толстый, 10 мм в диам., полый.

Листья 10–20 см дл., 1,5–1,3 см шир., ланцетные или широколанцетные, заострен-
ные направленные вверх и часто прижатые к  стеблю, с мелкими пятнами, на
гербарных образцах иногда незаметными. Соцветие 5–10 см дл., густое, много-
цветковое. Прицветники узколанцетные, длинее цветков. Листочки околоцветника
7–9 мм дл., пятнистые. Губа (7)8–9(10) мм шир., 6–8 мм дл., округло-ромбичес-
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кая, трехлопастная, с выдающейся вперед сред-
ней лопастью, которая 2,5–3,5 мм дл. и 2,5–2,8 мм
шир. Шпора 7–9 мм дл., тупая, короче завязи, у
основания 2–2,5 мм толщ. [1, 3].
Распространение. Встречается в Маймин-

ском (бассейн р. Майма, побережье озера Ман-
жерок), Улаганском (бассейн р. Башкаус), Тура-
чакском (Алтайский заповедник близ устья
р. Малый Меонок, на побережье Камгинского за-
лива в низовье р. Камга) районах, бассейн
р. Кокша. Вне республики ближайшее местона-
хождение – в Алтайском крае, Новосибирской,
Кемеровской областях, Тыве, Хакасии [1–14].
Особенности экологии и фитоценологии.

Мезогигрофит. Растет по сырым лугам, травя-
нистым болотам. Встречается в небольшом ко-
личестве экземпляров.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Нарушение ме-

стообитаний вида при хозяйственной деятельно-
сти человека, растение народной медицины.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [15]. В Алтай-
ском заповеднике находится под охраной. В Май-
минском районе на территории памятников при-
роды (гора Комсомольская, оз. Манжерок) необ-
ходим контроль за состоянием популяций, охрана
местообитаний [8].
Источники информации: 1. Сергиевская,

1961; 2. Золотухин, Золотухина, 1987; 3. Флора
Сибири, 1987;  4. Шереметова, 1998; 5. Шауло,
1998; 6. Анкипович, 1999; 7. Стрельникова, 2000;
8. Красная книга Республики Алтай: особо охра-
няемые территории и объекты, 2000; 9–11. Опре-

делитель…, 2000; 2001; 2003; 12. Анкипович, 2002; 13. Красная книга Республики
Тыва, 2002;  14. Золотухин, Золотухина, 2002; 15. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Пальцекорник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
(Orchis fuchsii Druce)

Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Стебель 35–60 (80)

см выс. ,  плотный,  прямостоячий,
с 7–12 листьями, из которых 3–6 нижних
вполне развиты, остальные значительно
меньше, в верхней части стебля прицвет-
никообразные. Вполне развитые листья 8–
15 (18) см дл., 2–4 (5) см шир., от широко-
ланцетных до обратнояйцевидных, на вер-
хушке тупые, обычно закругленные, к ос-
нованию постепенно суженные, с наиболь-
шей шириной выше середины, обычно не-
пятнистые, реже с бледными пятнами. Соц-
ветие многоцветковое, довольно рыхлое,
длинное. Губа цветка с рисунком из более
темных штрихов и точек на светлом фоне,
обычно глубокотрехрассеченная, средняя доля
клиновидная, уже боковых неясно ромбических
лопастей [1, 2]. Цветет в июне – июле.
Распространение. Известен в Майминском

(в долине р. Сайдыс), Турачакском (в окрестнос-
тях сс. Артыбаш, Верх-Бийск), Шебалинском
(близ с. Улус-Черга), Чемальском (около с. Че-
мал, в долине одноименной реки, с. В. Анос), в
Усть-Коксинском (в окрестностях сс. Нижний
Уймон, Тюнгур, Мульта, на хр. Холзун), в Улаган-
ском  (на территории Алтайского заповедника, на
побережье Телецкого озера и в низовьях р. Камга), Усть-Канском (в долине р.
Чарыш) районах. За пределами республики встречается в Алтайском крае, Хака-
сии, Западном Саяне, Тыве, Монголии, Новосибирской и Кемеровской областях
[1–16].
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на сырых лугах, в раз-

реженных лесах на хорошо увлажненных богатых гумусом почвах, в местах выхо-
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да известняков, по окраинам осоковых болот. В высокогорьях собран на сыром
альпийском лугу. Размножение семенное. Растение встречается единичными эк-
земплярами.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Осушение заболоченных мест, сбор на букеты,

вытаптывание скотом.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходимы выявление новых

популяций и сохранение всех местообитаний. Находится под охраной только в Ал-
тайском и Катунском заповедниках.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Ревуш-

кин, 1988; 4. Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989; 5. Арте-
мов, 1993; 6. Губанов, 1996; 7. Пшеничная, 1997; 8. Артемов, Шауло, 1997; 9. Анки-
пович, 1999; 10–13. Определитель…, 1984; 2000; 2001; 2003; 14. Стрельникова, 2000;
15. Артемов и др., 2001; 16. Золотухин, Золотухина, 2002.
Составитель: А.Г. Манеев.

Тулотис буреющий – Tulotis fuscescens (L.) Czer.
(Perularia fuscescens (L.) Lindl.)

Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид, реликт третичных широколиствен-
ных лесов.

Краткое описание. Кистекорневой многолетний поликарпик до 70 см выс.,
при основании с 2 буроватыми влагалищами. Стебель прямой, голый, с 3–5 листь-
ями. Нижние 2 листа до 15 см дл. и 9 см шир., обратнояйцевидные, тупые со стеб-
леобъемлющими черешками, верхние более мелкие, заостренные. Соцветие до
26 см дл., цилиндрическое, плотное. Наружные листочки околоцветника желтова-
то-зеленые. Губа до 5,5 мм дл. и 1 мм шир., с 2 заостренно-треугольными зубчи-
ками в основании. Шпора до 9 мм дл., узкоцилиндрическая. Коробочка до 8 мм дл.
Размножается семенным путем [1, 2]. Цветет в июле.

Распространение. Встречается в Чемальском (бассейн среднего течения
р. Катунь окр. сел Чемал, Усть-Сема) и Турачакском (у южной оконечности Те-
лецкого озера дол. р. Кыга) районах. Вид с южносибирско-восточноазиатским дизъ-
юнктивным ареалом [2]. В Сибири распространен на Алтае, имеются единичные
изолированные местонахождения на юге Красноярского края и восточнее.

Особенности экологии и фитоценологии. Вид отмечается в составе под-
таежного и черневого поясов гумидных низко- и среднегорных районов Северного
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Алтая. Произрастает в коренных сосновых
мезофильных травяных лесах и мелколиствен-
но-пихтовых высокотравных черневых лесах.

Численность и состояние локальных
популяций. Редкое растение. В известных
местонахождениях вида численность его попу-
ляций очень низкая – до 500 экземпляров. По
наблюдениям во время сборов и наблюдений
состояние популяций было стабильным [3].

Лимитирующие факторы. Местообита-
ния вида в долине р. Катунь в настоящее вре-
мя подвержены интенсивному антропогенному
воздействию: выпасу скота, рубкам леса, рек-
реации и находятся под угрозой полного унич-
тожения.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. Охраняется только на территории Алтайско-
го заповедника. Необходимо придание статуса па-
мятника природы местам произрастания вида на
территории Чемальского района (сосновый лес в
окрестностях сел Усть-Сема и Чемал).

Источники информации:  1. Флора Сиби-
ри, 1987; 2. Сосудистые растения Советского Даль-
него Востока, 1996; 3. Личные наблюдения соста-
вителя.

Составитель: Н.Б. Ермаков.

Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L.
Семейство Орхидные – Orchidaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Стебель 20–45 см выс., с 3–5 листьями, расположенными

в его нижней части; 2 нижних листа 10–15 см дл., 5–6 см шир., эллиптические или
широкоовальные, тупые, верхние более узкие, продолговатые. Соцветие 4–10 см
дл., многоцветковое. Прицветники в 2–5 раз короче завязи, яйцевидные, заострен-
ные. Листочки околоцветника яйцевидно-ланцетные, заостренные, обращены кверху,
сближены, образуют шлем. Губа 10–14 мм дл., четырехлопастная, при основании
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с 2 узколинейными долями до 8 мм дл., две верх-
ние доли продолговато-яйцевидные, широко рас-
ходящиеся, с шиловидным зубчиком между ними.
Шпора 5–6 мм дл., вдвое короче губы, тупая, слег-
ка согнутая [1, 3]. Цветет в июне – июле.
Распространение. В республике встречает-

ся изредка во всех районах, кроме наиболее арид-
ных южных и юго-восточных. Известен из сопре-
дельных районов Тывы, Красноярского и Алтай-
ского краев, Монголии, Хакасии, Новосибирской
и Кемеровской областей [1–14].
Особенности экологии и фитоценологии.

Кальцефил. Обитает на влажных пойменных лу-
гах, полянах, в смешанных и хвойных лесах.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Антропогенная

нагрузка. Уменьшению численности популяций
способствует вырубка лесов, сбор растений на
букеты и для фармацевтических целей.
Принятые и необходимые меры охраны.

Внесен в Красную книгу РСФСР [15]. Необходи-
мо сохранить местообитания по всему ареалу и
запретить сбор растений. В Алтайском заповед-
нике вид находится под охраной.
Источники информации: 1. Крылов, 1929;

2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
3. Флора Сибири, 1987;  4. Грубов, 1982; 5. Ве-
рещагина, 1983; 6. Редкие и исчезающие виды
растений Тувинской АССР, 1989; 7. Губанов, 1996;
8. Артемов, Шауло, 1997; 9. Шауло, 1998; 10. Крас-
ная книга Алтайского края, 1998; 11. Анкипович,
1999; 12. Стрельникова, 2000; 13. Красная книга
Республики Тыва, 2002; 14. Золотухин, Золотухи-
на, 2002; 15. Красная книга РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Парнолистник крупнокрылый – Zygophyllum pinnatum Cham.
(Z. macropterum C.A. Mey.)

Семейство Парнолистниковые – Zygophyllaceae

Cтатус и категория. 2 (V). Уязвимый вид, находится на северной границе
ареала. Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» [1].

Краткое описание. Многолетнее корнеотпрысковое растение 5–20 см выс. с
древеснеющим каудексом. Стебли, черешки листьев, цветоножки шероховатые от
коротких шипиков. Листья на черешках 1–2 см дл., парноперистые, при основании
с беловато-пленчатыми, яйцевидными, бахромчатыми по краям прилистниками.
Листочки в числе 3–4 пар 5–12 мм дл., 3–6 мм шир., при основании неравнобокие.
Чашелистики 5–6 мм дл., 2–
3 мм шир., узкоэллиптичес-
кие. Лепестки продолгова-
тые или обратнояйцевид-
ные,  равные чашечке,  в
нижней части оранжевые,
на верхушке белые. Плод
коробочка с широкими (5–
12 мм) крыльями. Цветет в
мае – июне [2–3].

Распространение. От-
мечен в долине р. Чуи – у
устья ее левого притока р.
Чаган-Узун, в окрестностях
с. Кош-Агач, на шлейфах
южного макросклона  Ку-
райского хребта (Кош-Агач-
ский район) [2–4]. Основная часть ареала охва-
тывает Восточную Европу (низовья Волги), Сред-
нюю Азию, Иран.

Особенности экологии и фитоценологии.
Галофит. Растет на солонцеватых глинистых скло-
нах и на солончаках в диапазоне высот 1600–2000
м над ур. м.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.
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Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда. Вытаптывание
при выпасе скота.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходимо выявление всех ме-
стообитаний и разработка мероприятий по сохранению популяций.

Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;
2. Крылов, 1935; 3. Флора Сибири, 1996; 4. Данилов, 1987.

Составители: Л.М. Чекова, Н.В. Федоткина.

Пион гибридный (степной) – Paeonia hybrida Pall.
Семейство Пионовые – Paeoniaceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий вид, находящийся в Республике Алтай на
северо-восточной границе распространения.

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение. Корневище удлинен-
ное. На придаточных корнях формируются корневые клубни.Стебли 15–50 см выс.,
голые, неветвистые. Листья тройчато-сложные, с перистораздельными долями и
линейными или линейно-ланцетными конечными сегментами 3–10 мм шир, снизу
голые, сверху по главным жилкам с мелкими волосками. Цветки одиночные, пур-
пуровые, 5–8 см диам. Листовки в числе 2–3, густо опушенные короткими волос-
ками. Семена темно-коричневые [1–4]. Мезокарофит. Цветет во второй половине
мая – июне. Плодоносит в июле.

Распространение. В республике обнаружен в Усть-Канском и Усть-Коксинс-
ком районах: на хребтах Катунском, Теректинском, Листвяга [1, 8–11]. Ареал вида
вытянут в юго-западном направлении от восточной части Приобского плато и юго-
восточных предгорий Салаирского кряжа до Памиро-Алая [1–3, 5–7].

Особенности экологии и фитоценологии. В республике встречается пре-
имущественно на склонах южных экспозиций в лесостепном поясе, заходит в лес-
ной пояс, поднимаясь до высоты 1750 м над ур. м. Произрастает в настоящих и
луговых степях, на остепненных лугах, в кустарниковых сообществах, на опушках
лиственничников [8, 10–13].

Численность и состояние локальных популяций. Число отмеченных ме-
стонахождений невелико. В сообществах вид обычно представлен единичными
или немногочисленными особями [13]. Состояние локальных популяций не изуча-
лось.

Лимитирующие факторы. Пастбищная дигрессия степных сообществ вбли-
зи населенных пунктов. Скотом пион степной не поедается, но при интенсивном
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выпасе выпадает из травостоя. Также на
сокращение числа растений в локальных
популяциях влияет заготовка корневищ и
корней в качестве лекарственного сырья
[13].

Принятые и  необходимые меры
охраны. Занесен в Красную книгу РСФСР
[18], Красную книгу Алтайского края [19],
Красную книгу Кемеровской области [20].
Охраняется в Катунском заповеднике [14].
Выращивается в ботанических садах Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Томска, Барнаула, Уфы, Пятигорска. В
культуре обычно устойчив, зимостоек, про-
дуцирует жизнеспособные семена и в не-
которых случаях размножается самосевом
[15–17]. Необходим контроль и мониторинг
состояния локальных  популяций, регламен-
тирование сбора растений при заготовке
лекарственного сырья.

Источники информации: 1. Крылов,
1931; 2. Флора СССР, 1937; 3. Флора Сиби-
ри, 1993; 4. Верещагина, 1998; 5. Вереща-
гина, 1996; 6. Камелин и др., 2004; 7. Котухов, 2005;
8. Артемов, 1993; 9. Артемов, Шауло, 1997;
10. Артемов и др., 2001; 11. NS – Гербарий Цен-
трального сибирского ботанического сада СО
РАН (Новосибирск); 12. Верещагина , 1995;
13. Ханминчун, Шауло, 1995; 14. Артемов, 2001;
15. Александрова, Голяков, 1995; 16. Семенова,
2001; 17. Растения Красной книги России в кол-
лекциях ботанических садов и дендрариев, 2005;
18. Красная книга РСФСР, 1988; 19. Красная книга
Алтайского края, 1998; 20. Красная книга Кеме-
ровской области, 2000.

Составители: И.М. Красноборов, И.А. Артемов, Е.А. Королюк.
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Кровохлебка Азовцева – Sanguisorba azovtsevii Krasnob. et Pschen.
Семейство Розоцветные – Rosaceae

Статус и категория. 2 (V). Редкий вид.
Эндемик Центрального Алтая.

Краткое описание. Многолетнее расте-
ние с мощным корневищем и прикорневой ро-
зеткой листьев. Стебель одиночный, 40–100 см
выс. Перистосложные листья длинночерешко-
вые и с многочисленными листочками. Лис-
точки продолговато-яйцевидные, по краю пиль-
чато-зубчатые. Цветки буро-малиновые, в соц-
ветии 17–50 мм дл. Оно расположено на вер-
тикальных или слегка поникающих цветоносах.
Прицветники светло-коричневые с темно-ко-
ричневой полоской посредине. Тычиночные
нити темно-малиновые в 1,5 раза длиннее ча-
шелистиков. Гипантии по ребрам с крыльями
0,5 мм шир. Цветет в июле.

Распространение. На Алтае вид обнару-
жен на Семинском перевале Г.Р. Азовцевым,
а затем И.Н. Пшеничной.
Особенности экологии и фитоценологии.

Произрастает в кедровом редколесье.  Г. Р. Азов-
цевым интродуцирован в Центральном сибирском
ботаническом саду (г. Новосибирск).

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучалась.

Лимитирующие факторы.  Узкая экологи-
ческая амплитуда вида. Антропогенное влияние.

Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим контроль за состоянием известных по-
пуляций и выявление новых.

Источники информации: 1. Пшеничная,
Красноборов, 1986.

Составители: И.М. Красноборов, И.Н. Пшеничная.
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Лапчатка Крылова – Potentilla kryloviana Th. Wolf
Семейство Розоцветные – Rosaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид с дизъ-
юнктивным ареалом [1].
Краткое описание. Стебли (2) 5–22 см выс.,

раскинутые или слегка дуговидно изогнутые, покры-
ты изогнутыми прилегающими волосками с приме-
сью мелких железок. Прикорневые листья сверху и
снизу зеленые, опушенные (особенно снизу) приле-
гающими волосками. Листочки в числе 2–4 (5) пар,
0,5–2 см дл., 0,4–1 см шир., глубоко надрезанные или
перисто рассеченные почти до срединной жилки на
плоские сближенные сегменты. Чашечка опушенная,
мелкожелезистая, короче венчика. Наружные лан-
цетные чашелистики немного короче яйцевидно-лан-
цетных внутренних. Орешки гладкие [2]. Цветет в
июле.
Распространение. Встречается изредка на хреб-

тах Шапшальском, Катунском, Курайском, Чихаче-
ва, Монгун-Тайга, Сайлюгем, плато Укок. Ближай-
шее местонахождение за пределами республики в
Тыве и Монголии [2–15].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на высоте 2200–3000 м над ур. м. в каме-
нистых тундрах и на щебнистых склонах.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Имеет узкую эко-

логическую амплитуду.
Принятые и необходимые меры охраны.

В Алтайском заповеднике находится под охра-
ной. Необходимо сохранение местообитаний на
всей площади ареала.
Источники информации:  1. Редкие и исче-

зающие растения Сибири, 1980; 2. Крылов, 1933; 3. Определитель…, 1984;
4–8. Манеев, 1984; 1985; 1986; 1993; 2004; 9. Золотухин, Золотухина, Марина, 1986;
10. Ревушкин, 1988; 11. Артемов, 1993; 12. Губанов, 1996; 13. Артемов, Шауло,
1997; 14. Золотухин, Золотухина, 2002; 15. Куцев, 2002.
Составитель: А.Г. Манеев.
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Сибирка сглаженная, алтайская – Sibiraea laevigata (L.) Maxim.
(S. altaiensis (Laxm.) Schneid.)

Семейство Розоцветные – Rosaceae

Статус и категория. 2 (V) – уязвимый
вид.

Краткое описание. Двудомный кустар-
ник 60–150 см выс. Листья сидячие, обрат-
ноланцетные, 4–12 см дл., цельнокрайние, тол-
стоватые, серо-зеленые, на верхушке с ши-
пиком. Соцветия метельчатые. Оси соцветия
голые. Цветки 4–5 мм диам., белые. Цвето-
ножки и гипантии голые. Листовки гладкие,
прямостоячие, до 6 мм дл. [1–5]. Ксеромезо-
фит. Цветет в июне – июле, плодоносит в
июле – августе.

Распространение. В республике произра-
стает в Усть-Канском, Усть-Коксинском и
Шебалинском районах: на хребтах Теректинс-
ком, Катунском, Холзун, Семинском, Иолго [1–
9]. Имеет разорванный ареал. Встречается в
нескольких точках в Юго-Восточной Европе
(Босния, Хорватия), а также в Казахстанском
Алтае, западной части Русского Алтая, Запад-

ном и Центральном Китае [10–11].
Особенности экологии и фитоценоло-

гии. Растет в лесостепном и лесном поясах,
заходит в субальпийский пояс до выс. 2100 м
над ур. м. [5]. На лугах, в лиственничных и ли-
ственнично-березовых лесах, образует кустар-
никовые заросли.

Численность и состояние локальных
популяций. Известна из многих местонахож-
дений в западной части республики. В сообщес-

тах часто обильна и доминирет в кустарниковом ярусе. Отмечено сокращение
сообществ с сибиркой в результате замещения их зарослями курильского чая [12].

Лимитирующие факторы. Рубки лиственничников с подлеском из сибирки и
выпас скота негативно влияют на состояние сообществ и ведут к вытеснению и
замене ее более устойчивым видом – курильским чаем [12].
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Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Алтай-
ского края [13], Красную книгу Казахской ССР [14], входит в состав сообществ,
занесенных в Зеленую книгу Сибири – сообщество сибирки алтайской  и листвен-
ничный лес с подлеском из сибирки [12]. В республике охраняется в Катунском
заповеднике [15]. Перспективный для интродукции декоративный кустарник. Куль-
тивируется в Главном ботаническом саду (г. Москва), а также во всех ботаничес-
ких садах и арборетумах Сибири, где устойчива и плодоносит [13, 12, 16]. Необхо-
дима организация заказника, включающего сообщества с сибиркой алтайской, на-
пример, на Ябоганском перевале.

Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Флора СССР, 1939; 3. Фисюн,
1961; 4. Флора Сибири, 1988; 5. Коропачинский, Встовская, 2002; 6. Пшеничная,
1997; 7. Артемов, Шауло, 1997; 8. Артемов и др., 2001; 9. NS – Гербарий Централь-
ного сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск); 10. Flora of China,
2003; 11. Котухов, 2005; 12. Зеленая книга Сибири, 1996;  13. Красная книга Алтай-
ского края, 1998; 14. Красная книга Казахской ССР, 1981; 15. Артемов, 2001;
16. Интродукция растений природной флоры СССР, 1979.

Составители: И.А. Артемов, И.М. Красноборов.

Водяной орех плавающий (рогульник, чилим) – Trapa natans L.
Семейство Рогульниковые – Trapaceae

Статус и категория. 1 (Е). Вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения.
Краткое описание. Однолетнее растение

с розеткой плавающих листьев, с тонким вет-
вистым стеблем
1–2 мм диам. ,
обычно сохраняю-
щем на нижнем кон-
це прошлогодний
плод. Подводные
листья супротив-
ные,  линейные,
рано опадающие.
Плавающие листья
широкоромбичес-
кие, в нижней поло-
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вине цельнокрайные, в верхней по краю неравнокрупнозубчатые, пластинки 3–4 см
дл., 3–4,5 см шир., черешки 3–10 см дл., с продолговато-эллиптическим вздутием
вблизи листовой пластинки. Цветки белые, в пазухах плавающих листьев. Чашеч-
ка колокольчатая, с 4 зубцами, лепестки обратнояйцевидные, выемчатые или цель-
ные, около 10 мм дл., 5 мм шир., тычинок 4. Плоды около 3 см дл., 3,5–5 см шир.,
ореховидные, с коническим основанием, с  4 попарно супротивными мощными вы-
ростами [1, 5].
Распространение. Встречается в Майминском (оз. Манжерок) и Чемальском

(оз. Доингол) районах. Ближайшее местонахождение в Алтайском крае и Кемеров-
ской области [1–8].
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в пойменных стоячих

или слабопроточных водоемах. Иногда выступает в качестве доминанта.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Активная хозяйственная деятельность (строитель-

ство гидросооружений, разбор воды на полив), чрезмерная рекреационная нагруз-
ка.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР

[9]. Введение полного заповедного режима на оз. Манжерок в Майминском и оз.
Доингол в Чемальском районах.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Редкие и исчезающие растения

Сибири, 1980; 3. Ильин, 1982; 4. Верещагина, 1983;  5. Флора Сибири, 1996; 6. Крас-
ная книга Алтайского края, 1998; 7–8. Определитель.., 2001; 2003; 9. Красная книга
РСФСР, 1988.
Составитель: А.Г. Манеев.

Ленец каменистый – Thesium rupestre Ledeb.
Семейство Санталовые – Santalaceae

Статус и категория. 2 (V). Вид, находящийся в угрожаемом состоянии. Эн-
демик Алтая.

Краткое описание. Многолетнее стержнекорневое растение с 1–7 побегами,
8–30 см выс. Они прямостоящие, голые, сизовато-зеленые. Листья линейные, 1,5–
3 см дл. и 1–2 мм шир. Соцветие – простая кисть. Цветоножка 8–15 мм дл. При-
цветников три. Средний из них крупнее и равен по длине или даже превышает его.
Околоцветник белый, 3–4 мм дл. Плод – орешек, ок. 7 мм дл., ок. середины с
небольшой перетяжкой, выше которой расположена полость трубки околоцветни-
ка. Плодоножка короче всего плода. Цветет в июле. Размножается семенами.
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Распространение.
Встречается в Усть-
Канском (окр. с. Чер-
ный Ануй, на перевале
из р. Экинур в р. Кан,
долина  р.  Чарыша),
Онгудайском (вблизи
устья р. Теньги – при-
ток р. Урсул) районах.
За пределами России
встречается в Восточ-
но-Казахстанской об-
ласти [1–3].

Особенности экологии и фитоценологии. Посе-
ляется у основания скал и на мелком щебне карбонат-
ных пород. Полупаразит.

Численность и состояние локальных популяций.
Не изучены.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая
амплитуда вида. Высокая пастбищная нагрузка в извес-
тных местонахождениях вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Выяв-
ление новых местонахождений, изучение в них структу-
ры популяций вида. Организация видового заказника в
окрестностях с. Черный Ануй (в нескольких километрах выше по течению
р. Ануй).

Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Красноборов, 1992; 3. И.Н. Пше-
ничная, личн. сообщ.

Составитель: И.М. Красноборов.

Арника Ильина – Arnica jljinii (Maguire) Jljin
Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Реликт ледникового периода [1].
Краткое описание. Многолетнее растение до 50 см выс., все опушено длин-

ными тонкими белыми волосками с примесью хорошо видных железок на длинных
и коротких ножках, рассеяно в нижней части, более густо под корзинкой. Корневи-
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ще ползучее, бурое до 3 см в диам., густо при-
крыто плотно прижатыми чешуями, под которы-
ми слой беловато-коричневых волосков. Сте-
бель одиночный, у основания часто грязно-фио-
летовый. Листья расположены в нижней части
стебля, линейно-ланцетные, реснитчатые по
цельному краю, длинно заостренные, 11 см дл. и
2,7 см шир., снизу с выступающими жилками,
оттянуты в широкий уплощенный черешок. Стеб-
левые листья в числе 1–3 пар, супротивные, си-
дячие. Корзинки одиночные, редко 2–3, до 6 см
в диам., гетерогамные, слабопоникающие, при
плодах прямостоячие. Обертка 10–15 мм выс. с
ланцетными заостренными красновато-фиолето-
выми листочками. Краевые язычковые цветки
пестичные обоеполые, желтые, с густо-длинно-
волосистой трубкой. Семянки лилейные, до 5 мм
дл. темно-коричневые, густо опушены белыми
волосками. Летучка белая, зазубренная, равна
и чуть длиннее венчика трубчатых цветков [2,
3]. Цветет в июле – августе.
Распространение. Отмечен на хребтах Шап-

шальском, Чихачева, Катунском. Встречается в
Тыве и Монголии, а также на севере Европы и
Азии в пределах гипарктического пояса [1–10].
Особенности экологии и фитоценологии.

Растет на каменистых склонах, скалах, в субаль-
пийских редколесьях, щебнисто-лишайниковый
тундрах, долинных и пойменных луговинах, иво-
во-тополевых зарослях. Необилен.
Численность и состояние локальных по-

пуляций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное

освоение территории, чрезмерная пастбищная
нагрузка.
Принятые и необходимые меры охраны.

Необходимы дополнительные исследования по выявлению и контролю за состоя-
нием популяций.
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Источники информации: 1. Красноборов, 1977; 2. Крылов, 1949; 3. Флора
Сибири, 1997;  4. Грубов, 1982;  5. Определитель…, 1984; 6. Ревушкин, 1988;
7. Артемов, 1993; 8. Ревякина, 1996; 9. Губанов, 1996; 10. Куприянов и др., 2003.
Составитель: А.Г. Манеев.

.

Брахантемум Баранова – Brachanthemum baranovii
(Krasch. et Poljak.) Krasch.

Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. О (Ex). Вероятно, ис-
чезнувший. Внесен в Красные книги СССР и
РСФСР. Был известен только по гербарным
образцам, хранящимся в БИНе [1], собранным
П.П. Поляковым в 1935 г у устья р. Чуя (Бе-
лый Бом). По ним он описан в 1949 году, и с тех
пор, в течение 70 лет, в природе не был найден.
При размножении В. krylovianum из семян, со-
бранных в природно-хозяйственном парке «Чуй-
Оозы», наряду с типичным В. krylovianum вы-
росли растения похожие на брахантемум Ба-
ранова.

Краткое описание. Кустарник от 20 до 40
см выс., с многочисленными, от основания раз-
ветвленными стеблями.   Листья дважды-пе-
ристо-раздельные, с 2–3 парами линейных до-
лей, 5–10 мм дл. и 0,8–1,5 мм шир. Корзинки
10–15 мм в диам., немногочисленные, в редких
щитках, на длинных цветоносах 8–10 см дл., об-
разуют рыхлое щитковидное соцветие. Язычко-
вые цветки белые, в числе 8–12, овальные, трех-
зубчатые, 8–10 мм дл. и 6–10 мм шир. [1, 5].

Распространение. Эндемик Центрального
Алтая, Онгудайский район [5].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет в каменистых степях, на склонах и ска-
лах на выс. 850–1200 м над ур. м. Размножается
семенами.
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Численность и состояние локальных популяций. Был найден у устья
р. Чуя. Все другие местообитания, указанные К.А. Соболевской (1988) для
Brachanthemum baranovii относятся к Brachanthemum krylovianum.

Лимитирующие факторы. Изменяющиеся условия произрастания в сторону
аридизации климата, привели к исчезновению в природных местообитаниях данно-
го вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Отсутствие вида в природных
условиях в местах, где произведен последний сбор гербарного материала, свиде-
тельствует о необходимости выращивания его в питомнике Природно-хозяйствен-
ного парка «Чуй-Оозы». Целесообразно выращивание в ботанических садах с це-
лью реинтродукции.

Источники информации: 1. Крашенинников, 1949; 2. Красная книга РСФСР,
1988; 3. Красная книга СССР, 1986; 4. Коропачинский, 2002; 5. Данные составите-
лей.

Составители: В.П. Орлов, И.М. Красноборов.

Брахантемум Крылова – Brachanthemum krylovianum Serg.
Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид, был описан Л.П. Сергиевской в
1953 г. по образцам, найденным В.И. Барановым в устье р. Чуя в 1928 г., а позднее
А.В. Куминовой и Г. Поляковой в 1950 г. тоже в устье р. Чуя и в окр. с. Кулада.
И.Ю.Коропачинский [2] оставляет его в качестве разновидности B. baranovii var.
krylovii Serg. А.И. Пяк [3] сохраняет самостоятельность вида B. krylovianum Serg.
и приводит дополнительные местообитания этого растения.

Краткое описание. Кустарник от 20 до 80 (140) см выс., с ветвистым стеб-
лем от его основания. И.М. Крашенинников [4] относил этот вид к – полукустарни-
ком, а Л.П. Сергиевская [1] – кустарничкам. Обкусывание их скотом в зимний
период дает искаженное представление о жизненной форме, т.к. все образцы со-
браны на зимних пастбищах. В действительности же наши наблюдения за этим
видом в пределах ареала свидетельствуют о том, что это кустарник. Листья пери-
сто-раздельные с 2–3 парами долей  5–10 мм дл. и 0,5–0,75 мм шир. Корзинки
многочисленные, 8–10 мм в диам., на цветоносах 3–5 см дл., собранные в густые
щитки. Язычковые цветки желтые, в каждой корзинке в числе 4–5. Размножается
семенами.
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Распространение. Встречается в Он-
гудайском районе, от с. Кулада до с. Боочи,
по долине р. Каракол, у устья р. Чуя в окре-
стностях с. Иня по р. Нижняя Карасу, в окр.
с. Инегень по долине р. Аргут до устья
р. Шавла и далее по ее долине до устья при-
тока Сайлюгем. Эндемик Центрального
Алтая [1–6].

Особенности экологии и фитоцено-
логии.  Растет в каменистых степях, на
склонах и скалах на высотах 850–1200 м над
ур. м., чаще всего приуроченных к выходам
карбонатных пород.

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Неумерен-
ный выпас скота. Особенности экологии
кальцефилла.

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Хорошо сохраняется при умеренном
выпасе в Природно-хозяйственном парке «Чуй-
Оозы». Необходимо расширение этого парка на
территорию ареала вида, включая долины рек
Аргут и Шавла до устья р. Сайлюгем. Целесо-
образно испытание в ботанических садах с це-
лью дальнейшей реинтродукции.

Источники информации: 1. Сергиевская,
1953; 2. Коропачинский, 2002; 3. Пяк, 2003; 4. Кра-
шенинников, 1949; 5. Ачимова, Орлов, 2006;
6. Данные составителей.

Составители: В.П. Орлов, И.М. Краснобо-
ров.

Дендрантема выемчатолистная – Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel.
Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Алтае-Саянский эндемик.
Краткое описание. Полукустарничек до 50 см выс. с толстым многоглавым

каудексом, опушенный прилегающим войлоком из двураздельных и простых во-



142

лосков.  Стебли сильно разветвленные,
обильно олиственные. Листья сверху туск-
ло-зеленые, голые, снизу беловатые от при-
легающего войлочка, прикорневые и нижне-
стеблевые на длинных черешках. Пластин-
ки их очень изменчивы по размеру и фор-
ме, перистораздельные или перисторассе-
ченные, с 2–5 перистораздельными или
цельнокрайными сегментами с каждой сто-
роны. Конечные дольки продолговатые или
яйцевидные, на верхушке туповатые. Кор-
зинки по 1 на верхушке стебля и его боко-
вых ветвей. Обертки 10–20 мм в диам. и
5–6 мм выс., листочки их по краю с широ-
кой черно-бурой перепончатой каймой.
Язычковые цветки розовые, редко белые, с

отгибом 12–25 мм дл. Семянки серые, до 3,2
мм дл. и 0,8 мм шир., с 5 ребрами, продолжен-
ными на верхушке семянки мелкими зубчика-
ми. Слизеносные клетки в перикарпе отсутству-
ют [1, 11]. Цветет в августе – сентябре.
Распространение. Встречается на хребтах

Курайском, Иолго, Катунском, Северо-Чуйском,
Южно-Чуйском, Бащелакском, Семинском. Вне
республики отмечен в Тыве, Северо-Западной
Монголии, на Западном Саяне, в Хакасии, Ал-
тайском крае [1–23].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на скалах, осыпях, каме-
нистых склонах на высотах 600–2500 м над ур. м. в степном поясе. Необилен.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вид отличается узкой экологической амплиту-

дой. Сбор населением на букеты. Нарушение местообитаний при пастьбе
скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР

[24]. Необходимы постоянное наблюдение за состоянием популяций и сохранение
местообитаний, введение в культуру. Находится под охраной в Алтайском и Ка-
тунском заповедниках.
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Источники информации:  1. Крылов, 1949; 2. Красноборов, 1976; 3. Редкие и
исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Грубов, 1982; 5. Верещагина, 1983; 6. Ре-
вушкин, 1988; 7. Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989;
8. Артемов, 1993; 9. Шереметова, 1995; 10. Губанов, 1996; 11. Флора Сибири, 1997;
12. Пшеничная, 1997; 13. Артемов, Шауло, 1997; 14. Красная книга Алтайского
края, 1998; 15. Анкипович, 1999; 16. Стрельникова, 2000; 17. Пешкова, 2001;
18. Артемов и др., 2001; 19. Красная книга Республики Тыва, 2002; 20. Красная
книга Республики Хакасия, 2002; 21. Золотухин, Золотухина, 2002; 22–23. Опреде-
литель…, 1984, 2003; 24. Красная книга РСФСР, 1988.
Составители: А.Г. Манеев, М.Н. Кумандина.

Горькуша (соссюрея) ледниковая – Saussurea glacialis Herd.
Семейство Сложноцветные – Asteraсeae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Находится на северной границе
ареала.
Краткое описание. Стебли 1,5–6 см выс., гус-

то олиственные, прямостоячие. Листья продолгова-
тые, 1,5–4 см дл. и 0,4–1 см шир., притупленные, с
закругленными зубчиками на верхушке или цельнок-
райные, зеленые, серовато-зеленые или красновато-
фиолетовые; с верхней стороны шерстисто-мохна-
тые от толстого войлока из длинных белых волос-
ков, с нижней – менее волосистые или почти голые.
Корзинки 0,7–1 см шир., в
числе 10–20, скученные
на  верхушке стебля в
плотное головчатое соцве-
тие.  Листочки обертки
одинаковой длины. Цвето-
ложе усажено короткими
щетинками, не превышаю-
щими половину длины се-
мянки. Цветки розовые,
пыльники беловатые, с
линейными, на конце воло-
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систыми придатками. Летучки из волосков, почти равных венчику. Семянки около
0,5 см дл. [1, 9]. Цветет в июле.
Распространение. Изредка встречается на хребтах Шапшальском, Курайс-

ком, Чихачева, Северо- и Южно-Чуйском. За пределами республики отмечен в
Тыве, Монголии, Казахстане, Средней Азии [1–13].
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на щебнистых осыпях в

альпийском поясе на высоте до 3100 м над ур. м. Встречается отдельными груп-
пами. Размножается семенами и, возможно, вегетативно. Динамика численности
популяций на северной границе распространения вида не изучена.
Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Указанные местонахождения находятся на север-

ной границе ареала. Прямое антропогенное воздействие на это оригинальное рас-
тение оказывают только туристы вдоль маршрутных путей.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состояни-

ем популяций. В Алтайском заповеднике следует выделить площадки для учета и
наблюдений за количественными и качественными изменениями в составе популя-
ций.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Грубов, 1982; 3. Определитель…,

1984; 4. Золотухин, и др., 1986; 5. Манеев, 1986; 6. Ревушкин, 1988; 7. Редкие и
исчезающие растения Тувинской АССР, 1989; 8. Губанов, 1996; 9. Флора Сибири,
1997; 10. Артемов, Шауло, 1997; 11. Золотухин, Золотухина, 2002; 12. Куцев, 2002;
13. Красная книга Республики Тыва, 2002.
Составитель: А.Г. Манеев.

Горькуша (соссюрея) оргаадай – Saussurea orgaadayi
V. Khan. et Krasnob.

Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий вид. Эндемик Юго-Восточного Алтая,
Юго-Западной Тувы и Северо-Западной Монголии.

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение 40–60 см выс., по-
крытое железками и, преимущественно в соцветии, длинными белыми спутанны-
ми волосками. Корень стержневой. Корневая шейка густо одета лентовидными
остатками черешков прошлогодних листьев. Стебель одиночный, прямостоячий,
ребристый, полый, густо олиственный, 1,5–2 см диам. Стеблевые листья зеленые,
плоские, кожистые, ланцетные, 12–14 см дл., выемчато-пильчато-зубчатые. Лис-
тья под соцветием светло-кремовые, лодочковидные, перепончатые, сближенные
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и охватывающие соцветие. Соцветие густое,
головчатое, 7–10 см диам., из 20–30 корзинок.
Цветки грязно-фиолетовые. Петрофит. Цветет
в июле, плодоносит в августе. Размножается
семенами. Монокарпик [1–3].

Распространение. Отмечена в Улаганс-
ком и Кош-Агачском районах – на хребтах
Чихачева, Шапшальском, Курайском и на
Чулышманском нагорье [1–7]. За пределами
республики встречается на хребтах Юго-За-
падной Тувы и Монгольского Алтая.

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет в высокогорьях (2300–2700 м над
ур. м.) на закустаренных крупнокаменистых
осыпях, курумах.

Численность и состояние локальных
популяций. Известно небольшое число мес-
тонахождений в юго-восточной части респуб-
лики. Обилие горькуши оргаадай в петрофитных
группировках обычно оценивалось показателем
«единично» (sol) [6, 7]. Состояние локальных по-
пуляций не изучалось.

Лимитирующие факторы. Особенности
биологии вида (монокарпик) и его узкая экологи-
ческая амплитуда (приуроченность к каменис-
тым местообитаниям высокогорий). Сбор рас-
тений для использования в народной медицине.

Принятые и необходимые меры охраны.
Занесен в Красную Книгу Республики Тыва [8]. В республике охраняется в Алтай-
ском заповеднике [5]. Необходим контроль и мониторинг состояния  популяций.

Источники информации: 1. Ханминчун, Красноборов, 1984; 2. Флора Сиби-
ри, 1997; 3. Жирова, Красников, Баяндина, 1981; 4. Смирнов, 2004; 5. Золотухин и
др., 1986; 6. NS – Гербарий Центрального сибирского ботанического сада СО РАН
(Новосибирск); 7. Данные составителей; 8. Красная книга Республики Тыва, 1999.

Составители: И.М. Красноборов, И.А. Артемов, А.Г. Манеев.
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Горькуша (соссюрея) Ядринцева – Saussurea jadrinzevii Kryl.
Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид,
возможно, находящийся под угрозой исчезно-
вения, эндемик Центрального Алтая [1–3].

Краткое описание. Корневищный розе-
точный многолетник, c одиночным стеблем 7–
30 см выс. Листья цельные, редкозубчатые,
снизу беловойлочные, сверху зеленые, по жил-
кам войлочные. Корзинки одиночные с чере-
питчатой опушенной оберткой. Цветки розо-
вые, семянки с двурядным хохолком [6]. Цве-
тет в июле. Размножение семенное и вегета-
тивное [1, 2].

Распространение. Растет на каменистых
склонах на известняковой скале Белый Бом
(Ак-Бом) в нижнем течении реки Чуя, встре-
чается также напротив, на левом берегу р. Чуя,
Онгудайского района [2, 3].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Встречается в горно-степном поясе на скло-
нах южной экспозиции. Растет в трещинах изве-
стняковых скал на мелкоземе у их основания [2].

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Известно 4 местонахождения, в двух
локальных популяциях. В сообществах вид пред-
ставлен единичными экземплярами. Оценка чис-
ленности – до 500 экземпляров [2]. Популяция
на Белом Боме плодоносит, находится в местах,
малодоступных для посещения людей и выпаса
скота [2]. На левом берегу р. Чуя напротив Бе-
лого Бома обнаружены немногочисленные от-
цветшие экземпляры [3].

Лимитирующие факторы. Распространению препятствуют узкая специали-
зация к среде обитания и интенсивный выпас скота в окрестностях [2].

Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную Книгу РСФСР
[4].  Природные популяции не охраняются. Территорию скалы Белый Бом необхо-
димо включить в состав комплексного ботанического заказника [2, 3]. Не удалось
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успешно перенести живой материал из классического местонахождения на терри-
торию Центрального сибирского ботанического сада [2], из семян получены толь-
ко проростки [4]. В условиях Южно-Сибирского ботанического сада 4 экземпляра
в течении 4-х лет росли на горке. Два сезона наблюдалось цветение, полноценных
семянок образовалось мало, они не проросли, в дальнейшем растения погибли [3].
Необходим контроль за состоянием популяции в классическом местонахождении.

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1997; 2. Данные составителей;
3. Смирнов, 2001; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5. Сергиевская, 1949; 6. Редкие и
исчезающие растения Сибири, 1980.

Составители: А.Г. Манеев, О.С. Жирова.

Ринактинидия, крыловия пустынно-степная –
Rhinactinidia eremophila (Bunge) Novopokr. ex Botsch.
(Krylovia eremophila (Bunge) Schischk. ex Tammasch.)

Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Многолетнее растение с многоглавым деревянистым тол-

стым корнем. Стебли с 1–5 листьями и 1 цветочной корзинкой на верхушке. При-
корневые листья многочисленные, продолговато-обратнояйцевидные, острые, цель-
нокрайные. Листочки обертки ланцетовидные и острые. Наружные цветки в кор-
зинке язычковые, светло-фиолетовые. Внутренние – желтые трубчатые, непра-
вильные (один зубчик венчика более длинный). Семянки густо опушенные, волос-

ки хохолка желтовато-белые, однорядные,
немного длиннее семянок [1, 2, 4]. Цве-
тет в июне – июле.
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Распространение. В Кош-Агачском районе в Чуйской котловине и на склонах
окружающих ее хребтов. На сопредельных территориях встречается в Туве, Мон-
голии, Средней Азии, на оз. Байкал [1–4].

Особенности экологии и фитоценологии. В пустынных степях, на сухих
щебнистых склонах на выс. 1400–1700 м над ур. м.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Вид находится на северной границе ареала. Име-

ет узкую экологическую амплитуду. Выпас скота.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в региональную сводку

Сибири [2]. Необходимы выявление новых и сохранение известных мест обитания,
организация ботанического заказника в долинах рек Юстыд, Богуты, Боро-Бурга-
зы Кош-Агачского района.

Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980; 3. Ревушкин, 1988; 4. Флора Сибири, 1997.

Составители: Е.А. Королюк, А.Г. Манеев, Е.Н. Польникова.

Левзея, маралий корень – Stemmacantha сarthamoides
(Willd.) M. Dittrich (Leuzea carthamoides (Willd.) DC.,

Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin)
Семейство Сложноцветные – Asteraceae

Представлен двумя подвидами Rh. сarthamoides subsp. сarthamoides и Rh.
сarthamoides subsp. orientale (Serg.) Soskov.

Между ними имеется ряд промежуточных форм.

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Лекарственное и кормовое расте-
ние разностороннего использования (препараты стимулирующего и тонизирующе-
го действия, различные бальзамы, сиропы), медоносное, жиромасличное и парфю-
мерное, декоративное.

Краткое описание. Многолетнее травянистое поликарпическое растение, ве-
гетирующее в течение всего теплого периода года. Подземный орган – мощное
симподиально ветвящееся корневище. Стебель простой неветвящийся, заканчива-
ется одиночной корзинкой. Листья разной степени рассеченности. Соцветие – кор-
зинка 4–8 см в диам., в которой сосредоточено от 200 до 400 цветков, а затем и
семянок четырехгранной формы (6–8 мм дл., 3–4 мм шир. от сероватой до фиоле-
товой и фиолетово-коричневой окраски). В естественных условиях размножается
преимущественно вегетативным путем.
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Распространение. Встречается по всем
районам за исключением Майминского и Кош-
Агачского. Ареал маральего корня азиатский
– горные системы Алтая, Саян, Кузнецкого
Алатау. Редок он в Тарбагатае и Джунгарс-
ком Ала-Тау (Средняя Азия), хребте Хамар-
Дабан (Забайкалье).

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет на субальпийских и альпийских
лугах, изредка в высокогорных тундрах, часто
опускается в лесной пояс, встречаясь на вы-
сокотравных лугах на выс. 1400–2200 м над
ур. м. В естественных условиях размножает-
ся преимущественно вегетативным путем, в
культуре – семенами.

Численность и состояние локальных
популяций. На Алтае выделено три ресурс-
ных района по запасам сырья маральего кор-
ня: Теректинский (11 эксплуатационных участков
– местонахождений), Катунский (10) и Иолгинс-
ко-Семинский (6). Плотность зарослей составля-
ет до 500 экземпляров плодоносящих растений на
один гектар.

Лимитирующие факторы. Активная заго-
товка как лекарственного сырья и особенно бес-
системный выпас скота. Последний фактор к на-
чалу девяностых годов привел к почти исчезно-
вению маральего корня в Терехтинском ресурс-
ном районе (урочища Тюгурюк, Тудагем, Семин-
ский перевал) и лишь резкое сокращение поголовья скота на этих пастбищах за
последние годы позволило частично их сохранить и восстановить.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Алтайском и
Катунском заповедниках. Необходимо создать заповедник в Центральной части
Алтая на стыке трех районов (Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский)
вдоль бассейна р. Тюгурюк или заказников с целевым назначением. Разработана
культура растения, выведен первый сорт маральего корня комплексного исполь-
зования.
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Источники информации: 1. Постников, 1973, 1976, 1995, 2001; 2. Постников,
Положий, Суров, 1976; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Ревуш-
кин, 1988; 5. Минаева, 1991.

Составитель: Б.А. Постников.

Родиола морозная – Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C. A. Mey.
(Sedum algidum Ledeb.)

Семейство Толстянковые – Crassulaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий малообиль-
ный вид, эндемик.

Краткое описание. Многолетнее растение с тол-
стым, поперечно-морщинистым, многоглавым корнем.
Листья 3–22 мм дл., до 3 мм шир., плоские, цельные,
на верхушке притупленные. Соцветие 2–3 см в диам.,
густое, щитковидное. Цветки обоеполые. Лепестки 7–
8 мм дл., вдвое длиннее чашелистиков, беловатые или
грязновато-розовые [1].

Распространение. Растет по всей территории вы-
сокогорного Алтая: в Центральном, Западном, Юго-
Восточном Алтае, восточной части Северного Алтая.
За пределами республики – в Красноярском крае,
Туве, Северо-Западной Монголии (Монгольский Ал-

тай) [1–9].
Особенности экологии и фитоценологии.

Приурочен к альпийскому поясу. По долинам рек
спускается иногда в субальпийский и лесной по-
яса до выс. 1500 м над ур. м. Растет на сырых
альпийских лугах, в мохово-лишайниковой тунд-
ре, на каменистых берегах и галечниках, близ
снежников и водоемов. Размножается в основ-
ном семенами. Способность к вегетативному раз-
множению выражена слабо.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.



151КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Лимитирующие факторы. Антропогенное воздействие угрожает существо-
ванию вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в сводку «Редкие и исче-
зающие растения Сибири» [10], Красную книгу Алтайского края [11], Красную
книгу Красноярского края [12]. Охраняется в Катунском и Алтайском заповедни-
ках. Необходима охрана местообитаний в пределах всего ареала, контроль за со-
стоянием популяций, регламентированный сбор на лекарственное сырье, введение
в культуру.

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1994; 2. Крылов, 1931; 3. Поло-
жий и др., 1976; 4. Свиридонов, 1978; 5. Манеев, 1986; 6. Золотухин и др., 1986;
7. Ревушкин, 1988; 8. Артемов, 1993; 9. Пшеничная, 1997; 10. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 11. Красная книга Алтайского края, 1998; 12. Красная кни-
га Красноярского края, 2005.

Составители: И.М. Красноборов, Е.Ф. Ким, А.А. Ачимова.

Родиола розовая, золотой корень – Rhodiola rosea L. (Sedum roseum L.)
Семейство Толстянковые – Crassulaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Сокращает численность популя-
ций.

Краткое описание. Корень толстый, вертикальный, маловетвистый. Стебли
до 60 см выс., немногочисленные. Листья сидячие, 0,7–5 см дл. и 0,5–2 см шир., от
эллиптических до ланцетных и продолговатых, при основании широкоокруглые, иног-
да стеблеобъемлеющие или сердцевидные (особенно нижние), цельнокрайные или
в верхней половине расставленно-зубчатые, на верхушке заостренные. Соцветие
щитковидное, густое. Цветки желтые. Плоды – листовки 6–8 мм дл. Цветет в
июне – июле, плодоносит в июле – августе. Размножается вегетативно и семена-
ми.

Распространение. Встречается по всему высокогорному Алтаю. За предела-
ми Республики Алтай – на Урале, Тарбагатае, Крайнем Севере и Дальнем Восто-
ке (включая Сахалин), Западном и Восточном Саянах, в горах Тувы и Забайкалья;
отдельные местонахождения известны на севере Красноярского края и в Якутии.
Вне России – Арктическая и горная Европа, Средняя Азия, Монголия, Китай
[2–9].

Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к альпийскому и су-
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бальпийскому поясам. По долинам рек спускается в
верхнюю часть лесного пояса. Высотные пределы
обитания вида – 1500–2800 м над ур. м. Растет на
влажных альпийских и субальпийских лугах, по бере-
гам рек и ручьев, по днищам и берегам временных
ручьев и водотоков, на каменистых и щебнистых скло-
нах, в мохово-лишайниковой тундре.

Численность и состояние локальных попу-
ляций. Численность вида сокращается в местах, лег-
ко доступных для посещения.

Лимитирующие факторы. Заготовка как ценно-
го лекарственного сырья привела в ряде мест к рез-
кому сокращению обилия вида в фитоценозах.

Принятые  и  необходимые  меры охраны.
Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения
Сибири» [10], Красную книгу Алтайского края [11],
Красную книгу Республики Хакасия [12]. Охраняет-
ся в Алтайском и Катунском заповедниках. Необхо-
димы создание специализированных заказников в рай-
онах с высоким обилием вида и наиболее благопри-
ятными условиями для восстановления популяций,
ограничение заготовки сырья, организация работ по
восстановлению естественных зарослей, интродук-
ция.

Источники информации: 1. Крылов, 1931;
2. Флора Сибири, 1994; 3. Положий и др., 1976;
4. Золотухин и др., 1986; 5. Манеев, 1986; 6. Ре-
вушкин, 1988; 7. Артемов, 1993; 8. Пшеничная,
1997; 9. Ким, 1999; 10. Редкие и исчезающие ра-
стения Сибири, 1980; 11. Красная книга Алтайс-
кого края, 1998; 12. Красная книга Республики
Хакасия, 2002;

Составители: И.М. Красноборов, Е.Ф. Ким,
А.А. Ачимова.
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Родиола почтиперистая – Rhodiola subpinnata (Krasnob.) Krasnob.
(R. pinnatifida A. Boriss. subsp. subpinnata Krasnob.,

R. krylovii Polozhij et Revjak.)
Семейство Толстянковые – Crassulaceae

Статус и категория. 2 (V). Сокращает
численность популяций. Эндемик.
Краткое описание.  Корень шнуровид-

ный, маловетвящийся. Каудекс толстый, не-
редко многоглавый, покрыт темно-бурыми яй-
цевидными, на верхушке туповатыми или ко-
ротко заостренными чешуевидными листья-
ми. Стебли (7) 10–30 см выс., 3–6 мм диам.,
выходят по 2–6 из каждого ответвления кау-
декса, прямые или восходящие. Листья от ши-
роколанцетных до продолговатых и узколан-
цетных, к основанию постепенно суженные,
в верхней трети неглубоко зубчатые, иногда
цельнокрайные. Соцветие щитковидное, гус-
тое окружено листьями. Цветки однополые,
редко обоеполые, 4–5-мерные. Чашелистики мел-
кие, узкие. Цветки зеленовато-желтые. Плоды –
листовки ланцетные, на верхушке с изогнутым но-
сиком. Цветет в июле – августе. Размножается
семенами и вегетативно.
Распространение. Ареал вида охватывает

гольцовый пояс Юго-Восточного Алтая (вклю-
чая Монгольский Алтай), западную часть Запад-
ного Саяна и Западного Танну-Ола. Изредка
встречается в районах с сухим климатом. В гор-
ных районах Сибири – Сангилен, Тувинское наго-
рье, восточная часть Западного Саяна, юго-вос-
точные и центральные районы Восточного Саяна, Хамар-Дабан, г. Сохондо, а так-
же в Северо-Восточной Монголии произрастает близкий вид – родиола перисто-
надрезанная (R. pinnatifida A. Boriss.) [1–7].
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на альпийских лугах, в

каменистой тундре, на щебнистых склонах. Малообилен. Достаточно полиморф-
ный вид.
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Численность и состояние локальных популяций. Численность вида со-
кращается в местах, легко доступных для посещения.
Лимитирующие факторы. Из-за малочисленности вида антропогенное воз-

действие угрожает его существованию.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Катунском запо-

веднике. Нуждается в охране как вид, имеющий узкий ареал. Заготовка сырья не
допускается. Необходимо создание искусственных плантаций.
Источники информации: 1. Красноборов, 1974; 2. Положий и др., 1976;

3. Положий, Ревякина, 1979; 4. Манеев, 1986; 5. Ревушкин, 1988; 6. Артемов, 1993;
7. Пешкова. 1994.
Составители: И.М. Красноборов, Е.Ф. Ким.

Родиола четырехнадрезная, четырехчленная – Rhodiola quadrifida (Pall.)
Fisch. et Mey. (Sedum quadrifidum Pall.)

Семейство Толстянковые – Crassulaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Сокращает численность популяций.
Краткое описание. Корень толстый, длинный, поперечно-морщинистый, на

верхушке часто многоглавый. Каудекс покрыт игловидными остатками отмерших
стеблей, плотно прижатыми друг другу и косо или прямо вверх направленными.
Стебли 3–7 (10) см выс., многочисленные, прямые и прямостоячие, густо обли-

ственные. Листья линейные, 3–8 мм
дл., около 1 мм шир., слегка сукку-
лентные, легко опадающие. Соцветие
верхушечное, щитковидное, из 3–5
цветков. Цветки 4 (5)-мерные, мел-
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кие, доли околоцветника при основании сросшиеся, желтые, реже лепестки снару-
жи розоватые. Плоды – листовки зрелые, бурые, иногда красноватые, с тонким,
длинным отогнутым наружу носиком [1–4, 13]. Цветет в июне – июле. Размножа-
ется вегетативно и семенами.
Распространение. Встречается по всей территории высокогорий Алтая, заме-

щаясь в районах с семиаридным климатом южносибирско-центрально-азитским
Rh. coccinea. Наиболее распространен в Юго-Восточном и Северном Алтае. За
пределами республики – Кузнецкий Алатау, Саяны, Урал, Дальний Восток, Тува,
Монголия [1–13.]
Особенности экологии и фитоценологии. Высотные пределы распростра-

нения вида на Алтае – 1800–3200 м над ур. м. Растет в альпийском поясе на круп-
нокаменистых склонах, скалах, осыпях, реже в каменистых мохово-лишайниковых
тундрах, около ледников и снежников. Местами обилен [1–13].
Лимитирующие факторы. Медленно возобновляющийся вид. Антропогенное

воздействие угрожает его существованию.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Алтайском и Ка-

тунском заповедниках. Разработка мероприятий по сохранению вида в природе,
прекращение сбора на лекарственное сырье, контроль за состоянием популяций и
содействие естественному возобновлению. Интродукция вида положительных ре-
зультатов не дала.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Положий и др. 1976; 3. Свиридо-

нов, 1978; 4. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 5. Соболевская, 1984,
1989, 1991; 6. Манеев, 1986; 7. Золотухин и др., 1986; 8. Пшеничная, 1988; 9. Ревуш-
кин, 1988; 10. Артемов, 1993; 11. Флора Сибири, 1994.
Составитель: Е.Ф. Ким.

Родиола ярко-красная – Rhodiola coccinea (Royle) Boriss.
Семейство Толстянковые – Crassulaceae

Статус и категория. 3 (R) – редкий вид.
Краткое описание. Травянистый многолетник. Образует рыхловатые дерно-

винки. Корень толстый, часто узловатый. Каудекс густо покрыт шиловидными ос-
татками отмерших стеблей, довольно толстыми в основании (1–2 мм диам.) и
тонкими (0,5 мм диам.) близ верхушки. Стебли 3–15 см выс. Листья линейные, 6–
10 мм дл., 1–2 мм шир. Соцветие  щитковидное, до 1,5 см диам., из 3–6 цветков.
Цветки 4–5-мерные, мелкие. Доли околоцветника обычно темно-красные, реже
красноватые, красновато-желтые или желтые с розовым оттенком снаружи. Лис-
товки обычно в числе 5, нередко их 3–4, зрелые пурпуровые, с коротким слегка
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отогнутым носиком [1–3]. Петрофит.
Цветет в июне – июле, плодоносит в
июле – августе.

Распространение. В республике
встречается преимущественно на хреб-
тах Центрального и Юго-Восточного
Алтая. Ареал охватывает горы Средней
Азии, Северо-Западного Китая и Южной
Сибири от Памиро-Алая до Цаган-Ши-
бэту  [4–14].

Особенности экологии и фитоце-
нологии. Растет в высокогорьях (2000–

3000 м над ур. м.) на скалах, осыпях, в щебни-
стых тундрах, на каменистых альпийских пус-
тошах, прирусловых галечниках, моренах.

Численность и состояние локальных
популяций. Известна из многих точек Юго-
Восточного и Центрального Алтая. Местами
обильна. Состояние локальных популяций  в
республике не изучалось.

Лимитирующие факторы. Нерегламен-
тированные заготовки в качестве лекарствен-
ного сырья.

Принятые и необходимые меры охра-
ны. В республике охраняется в Алтайском и

Катунском заповедниках [15, 16]. Данные о культивировании родиолы ярко-крас-
ной в ботанических садах отсутствуют. Скорее всего, как и близкая к ней родиола
четырехраздельная, является малоперспективным для интродукции видом [17].
Необходим контроль и мониторинг состояния локальных популяций, регламентиро-
вание сбора растений при заготовке лекарственного сырья.

Источники информации: 1. Флора СССР, 1939; 2. Флора Казахстана, 1961;
3. Флора Сибири, 1994; 4. Ревушкин, 1981; 5. Манеев, 1986; 6. Галанин и др., 1979;
7. Данилов, 1986; 8. Артемов, 1993; 9. Дьяченко, 1995; 10. Ревушкин, 1988; 11. Пяк,
2003; 12. Артемов, Шауло, 1997; 13. Данные составителей; 14. NS – Гербарий Цен-
трального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск); 15. Золотухин
и др., 1986; 16. Артемов, 2001; 17. Семенова, 2001.

Составители: И.А. Артемов, Е.Ф. Ким.
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Фиалка надрезная – Viola incisa Turcz.
Семейство Фиалковые – Violaceae

Статус и категория.  2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Многолетнее, бессте-

бельное растение с ветвистым и восходящим
корневищем желтоватого цвета. Листья на че-
решках 1,5–3 см дл., яйцевидные, 0,8–2,6 см
дл. и 0,6–1,8 см шир., по краям довольно глу-
боко (до одной трети пластинки) перистонад-
резанные на линейно-продолговатые доли  или
длинные зубцы, 2–7 мм дл. и 1–2 мм шир.
Цветоножки прямостоячие 4–6 см дл., с па-
рой маленьких линейно-ланцетовидных при-
цветников. Венчик фиолетовый, шпорец 3–5 мм
дл., толстоватый и тупой, немного изогнутый
кверху. Коробочки овальные до 10 см дл. Цве-
тет в мае.

Распространение. В республике извест-
но два местообитания в Майминском и Ше-
балинском районах. На каменистых остепнен-
ных или тенистых склонах. Очень редок в За-
падной, Средней и Восточной Сибири.

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет на каменистых остепненных или
тенистых склонах. Поселяется на слабо задер-
нованных местах по берегам водоемов.

Лимитирующие факторы. Из-за малочис-
ленности популяций, сложности с семенным во-
зобновлением и узости ареала любое антропо-
генное воздействие может привести к гибели
популяции.

Принятые и необходимые меры охраны.
Внесен в Красные книги СССР, РСФСР, в свод-
ку «Редкие и исчезающие растения Сибири» [1–
3]. Необходимы систематическое наблюдения за
состоянием популяций, выяснение факторов, лимитирующих семенное возобнов-
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ление в окр. г. Горно-Алтайска, введение в культуру и охрана в известных местах
обитания.

Источники информации: 1. Красная книга СССР, 1985; 2. Красная книга
РСФСР, 1980; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;  4. Данные состави-
телей.

Составители: И.М. Красноборов, В.П. Орлов.
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РАЗД ЕЛ  2

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Редакторы В.П. Орлов, А.А. Ачимова

Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Семейство Аспидиевые – Aspidiaceae

Статус и категория. 1 (Е). Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. На Алтае – голоце-
новый реликт (по-видимому, времен климатичес-
кого оптимума).

Краткое описание. Корневище укороченное и
толстое. Листья (вайи) 35–75 см дл. и 6–15 см шир.
Их черешки равны пластинке листа или в 1,5–2 раза
короче. Нижние доли перистых листьев удалены от
более верхних на 3–8 см, короче и шире выше рас-
положенных. Сорусы  в 2-х рядах вдоль срединной
жилки.

Распространение. Известен только с оз. Ман-
жерок. За пределами республики в соседних обла-
стях и краях указывается по 1–2 местонахождения
этого крайне редкого вида [1].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет на заболоченном берегу оз. Манжерок. Рас-
пространяется спорами. Способность вегетативного
размножения слабая [1–3].

Численность и  состояние локальных
популяций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Узость экологи-
ческой амплитуды реликтового вида. Отсутствие
в горной стране подходящих условий для вида,
предпочитающего обширные болотные простран-
ства. Хозяйственное освоение территорий, окру-
жающих оз. Манжерок [1–3].

Принятые и необходимые меры охраны.
Необходимо объявление оз. Манжерок и его бли-
жайших окрестностей памятником природы с
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целью охраны уникального озера, ландшафта и редких видов растений. Изучение
структуры популяций вида.

Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Данилов, 1988; 3. О. Костерин,
личн. сообщ.

Составитель: И.М. Красноборов.

Костенец пекинский, алтайский – Asplenium pekinense Hance
(A. altajense (Kom.) Grub., A. sarelii Hook. var. altajense Kom.)

Семейство Костенцовые – Aspleniaceae

Статус и категория. 2 (V). Вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения.
Палеоэндемик третичного времени.

Краткое описание. Многолетнее
растение, до 17 см выс. Корневище уко-
роченное, покрытое остатками листовых
черешков и черно-бурыми чешуями. Че-
решки зеленые, у основания темно-бу-
рые. Листья (вайи) многочисленные, с
пластинками 5–7 см дл. и 2–4 см шир.,
темно-зеленые, широко или линейно-лан-
цетные, дважды перисторассеченные, к
основанию суженные, к верхушке оття-

нуто-заостренные, голые или с редкими черно-
бурыми волосовидными чешуями. Сорусы ли-
нейно-продолговатые, расположены вдоль боко-
вых жилок. Споры округло-овальные, складча-
тые. Спороношение – в июле – августе.

Распространение. В Республике Алтай в
дол. р. Бол. Яломан, низов. р. Бол. Ильгумень,
устье рек Иня и Чуя, окр. сел Иня, Инегень, Иод-
ро, Белый Бом, дол. р. Сайлюгем (прит. р. Шав-
ла), дол. р. Чулышман у уроч. Кумуртук, близ
устьев рек Башкаус, Катуярык и Чульча, дол.

р. Ачелман, верх. р. Кыга, бер. Телецкого оз., дол. р. Катунь ниже с. Еланда и в
уроч. Аккая, окр. сел Чемал, Анос, Куюс.  За пределами республики – Западный
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Саян, горы Тувы, Бурятии, Иркутской и Читинской областей и Хакасии, и далее –
горы Монголии, Китая [1–7].

Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит. Произрастает на те-
нистых карбонатных скалах, поднимаясь в горы до 1300 м над ур.м.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучена. Числен-
ность особей в популяциях невысокая.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, реликто-
вость. Антропогенное влияние.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включён в книгу «Редкие и
исчезающие виды растений Тувинской АССР» [8], Красную книгу Республики Тыва
со статусом 1(E) [9], Красную книгу Кемеровской области [10], Красную книгу
Республики Хакасия [11]. Необходимо выявление новых популяций и охрана всех
местообитаний. Организация заказника вблизи устья р. Чуи.

Источники информации: 1. Крылов, 1927; 2. Флора СССР, 1934; 3. Флора
Сибири, 1988; 4. Пшеничная, 1997; 5. Шмаков, 1999; 6. Гуреева, 2001; 7. Флора
Алтая, 2005; 8. Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР, 1989;
9. Красная книга Республики Тыва, 1992; 10. Красная книга Кемеровской области,
2000; 11. Красная книга Республики Хакасия, 2002.

Составители: И.М. Красноборов, Р.О. Собчак, А.А. Ачимова.

Костенец волосовидный – Asplenium trichomanes L.
Семейство Костенцовые – Aspleniaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид. Третичный реликт [1], на северной
границе ареала.

Краткое описание. Многолетнее растение, до 20 см выс. Корневище корот-
кое, ветвистое. Черешки листьев (вайи) короче пластинок, черные, блестящие.
Листья (вайи) многочисленные, 6–30 см дл. и 6–15 мм шир., пластинки линейные,
на обоих концах суженные, перисторассеченные, голые, темно-зеленые, с темно-
коричневым лоснящимся рахисом. Сорусы продолговатые, расположенные вдоль
боковых жилок, с покрывальцами линейно-продолговатыми, по краю зазубренны-
ми. Споры неправильно сетчатые, с перекладинами.

Распространение.  В Майминском (в окр. сел Усть-Сема, Усть-Муны), Че-
мальском  (Анос, Чемал, Еланда), Турачакском (окр. сел Артыбаш, Иогач, дол.
р. Ачелман, Телецкое оз., низов. Чулышман), Онгудайском (окр. сел Яломан, Иод-
ро, дол. р. Чуя между устьем и Белым Бомом), Улаганском (дол. р. Чулышман
близ устья р. Башкаус и устья р. Катуярык) районах. Имеет дизъюнктивный аре-
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ал: Европа, Северная и Южная Америка, Аф-
рика, Австралия, горы Кавказа и Средней
Азии, отдельные местонахождения в горах
Южной Сибири [3–8].

Особенности экологии и фитоцено-
логии. Произрастает в трещинах тенистых
скал.

Численность и состояние локальных
популяций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Особенно-
сти экологии, антропогенные факторы.

Принятые и необходимые меры ох-
раны. Внесен в Красную книгу Красноярс-
кого края [2]. Охраняется в Алтайском за-

поведнике. Необходимо выявление новых попу-
ляций и организация заказников.

Источники информации: 1. Положий, Кра-
пивкина, 1985; 2. Красная книга Красноярского
края, 2005; 3. Крылов, 1927; 4. Флора СССР, 1934;
5. Флора Сибири, 1988; 6. Шмаков, 1999; 7. Опре-
делитель растений Алтайского края, 2003; 8. Фло-
ра Алтая, 2005.

Составители: И.М. Красноборов, Р.О. Соб-
чак, А.А. Ачимова.

Костенец Несси, скудный – Asplenium nesii Christ (A. exiguum Bedd.)
Семейство Костенцовые – Aspleniaceae

Статус и категория. 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ме-
стонахождения у северной границы ареала.

Краткое описание. Многолетнее растение, до 15 см выс. Корневище уко-
роченное, покрытое овально-ланцетными, темными чешуями. Листья 5–7 см
дл. и 6–15 мм шир. Пластинки листьев (вайи) линейные, перисторассеченные,
на обоих концах суженные, голые, темно-зеленые, с темно-коричневым лосня-
щимся рахисом. Сорусы продолговатые, расположенные вдоль боковых жилок,
с покрывальцами, линейно-продолговатыми, по краю зазубренными. Споры не-
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правильно сетчатые, с перекладинами
[1–5].

Распространение. В России только на
Алтае имеется всего несколько местонахож-
дений: в дол. Сайлюгем (прит. р. Шавла),
дол. р. Бортулдаг (прит. р. Аргут), дол. р. -
Аргут близ устья р. Иедыгем. Распростра-
нен в горах Центральной Азии, Индии [1–4].

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на скалах, каме-
нистых осыпях.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Предположительно – климатические

условия.
Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в  Красную книгу РСФСР

(растения) [5]. Необходимо выявление новых популяций.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980;

2. Флора Сибири, 1988; 3. Шмаков, 1999; 4. Флора Алтая, 2005; 5. Красная книга
РСФСР, 1988.

Составители: И.М. Красноборов, Р.О. Собчак, А.А. Ачимова.

Лепизорус линейный, Альберта – Lepisorus albertii (Regel) Ching
Pleopeltis clathrata (Clarke) Czer. Lepisorus clathratus (Clarke) Ching)

Семейство Многоножковые – Polypodiaceae

Статус и категория. 1 (E). Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Тре-
тичный реликт с родством на Дальнем Востоке.
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Краткое описание. Многолетнее рас-
тение. Корневище ползучее, ветвистое, до
13 см дл. Листья простые, жестковатые, 5–
17 см дл. и 3–12 мм шир. на черешках в 2–
5 раз короче пластинки. Пластинка листа
линейно-ланцетная, к обоим концам суже-
на. Сорусы на ней расположены в 2 ряда,
окружены пленками и не прикасаются друг
к другу. Споры почковидные.

Распространение. Известны местона-
хождения: Кок-Таш (Телецкое озеро), по
р. Ачылман (приток р. Чулышман), р. Сай-
люгем (бассейн р. Аргут), долины  рек Чу-
лышман и Чуя. Больше в России нигде не
известен. Описан из Южной Азии. На Даль-
нем Востоке встречаются родственные
виды.

Особенности экологии и фитоцено-
логии. Растет на тенистых влажных ска-
лах и валунах. Высоко в горы не поднима-

ется. Распространяется спорами и размножает-
ся вегетативно. Зимне-зеленое растение.

Лимитирующие факторы. Узость экологи-
ческой амплитуды реликтового вида, рекреацион-
ная нагрузка на места обитания.

Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории Алтайского государ-
ственного заповедника. Необходимо изучение
структуры популяций этого вида по р. Сайлюгем
(бассейн р. Аргут),  внесен в очередное издание
Красной книги России.

Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Куминова, 1960; 3. Краснобо-
ров, 1988; 4. Черепанов, 1995; Ачимова, Орлов, 2006.

Составитель: И.М. Красноборов.
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Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum (L.) Sw.
Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий, древ-
ний вид неморальной природы.

Краткое описание. Многолетнее расте-
ние, 20–70 см выс. Лист (вайя) состоит из двух
частей – вегетативной и спороносной. Веге-
тативная часть листа сидячая, широкотреу-
гольная, 6–20 см дл., трижды перистая. Конеч-
ные сегменты листа продолговато-яйцевидные,
туповатые, туповато-зубчатые. Спороносная
часть 4–13 см дл. и 1–3,5 см шир. на черешке
5–23 см дл., дважды или трижды перистая.
Споры шаровидно-тетраэдрические.

Распространение. Встречен в Турачакс-
ком районе вблизи берегов Телецкого озера
между устьями рек Куркуре и Чаик в окрест-
ностях с. Кебезень, по р. Садре (приток р. Ле-
бедь), в окрестностях сел Чемал, Усть-Сема
Чемальского района. Изредка встречается в
лесной зоне голарктиса, более обычен в зоне
широколиственных лесов [1–3].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет в разреженных лиственничных,
сосновых и смешанных лесах, иногда на све-
жих вырубках. Распространяется спорами,
имеет сложный процесс полового размноже-
ния.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Узость экологи-
ческой амплитуды древнейшего вида. Вырубка
лесов, их интенсивное пастбищное использова-
ние.

Принятые и необходимые меры охраны.
Местообитания вида охраняются на территории
Алтайского государственного заповедника. Не-
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обходимо выявление новых местообитаний, изучение структуры популяций, орга-
низация памятников природы с этим интересным видом.

Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Флора Сибири, 1988; 3. Н. Б. Ер-
маков, личн. сообщ.

Составитель: И.М. Красноборов.

Гроздовник многораздельный – Botrychium multifidum
(S.G. Gmel.) Rupr.

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae

Статус и категория. 3
(R). Редкий вид, древний по
происхождению и структуре
органов. Благодаря этому
встречается почти по всем
континентам.

Краткое описание.
Многолетнее растение, 7–25
см выс., с 2–4 листовыми
пластинками (вегетативны-
ми и спороносными). Веге-
тативных плаcтинок 1–3.
Одна из них прошлогодняя,
перезимовавшая. Листья 2–
7 см дл. и 2–11 см шир.,
дважды или трижды перис-

тые с 2–6 парами перьев. Конечные сегменты их
яйцевидные или продолговатые, тупые с тупыми
зубцами, по краю мелко и неясно зазубренными.
Спороносная пластинка одна. Она на черешке 5–
15 см дл., дважды или трижды перистая, 2–7 см
дл. и 1–4 см шир. Споры по поверхности мелко-
зернистые.

Распространение. Известны местонахожде-
ния из верховий р. Садра (приток р. Лебедь).
Почти космополит. Возможно, на Алтае есть и
другие, еще не обнаруженные местонахождения.
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Особенности экологии и фитоценологии. Слегка заболоченные луга, раз-
реженные травянистые, сыроватые леса, как правило, с умеренной рекреационной
и пастбищной нагрузкой. Распространяется спорами, имеет сложный процесс по-
лового размножения.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучались.
Лимитирующие факторы. Узость экологической амплитуды вида. Чрезмер-

ная пастбищная нагрузка приводит к нарушению местообитаний и вымиранию ра-
стений.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид не охраняется, хотя возмож-
но его нахождение в Алтайском государственном заповеднике. Необходимо изу-
чение структуры популяций вида в известном местонахождении.

Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Красноборов, 1988.
Составитель: И.М. Красноборов.

Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L.
Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид [1].
Краткое описание. Корневище короткое, с отхо-

дящими от него длинными корешками. Лист 1 (редко
2) 5–25 см дл. Черешок его почти такой же длины,
как и остальная часть. Вегетативная часть листа
овальная, овально-продолговатая или яйцевидная,
цельнокрайная, светло-зеленая, мясистая и гладкая,
без срединной жилки, пронизанная сеточкой вторич-
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ных тонких жилок. Спороносная часть листа состоит из ножки, которая значитель-
но длиннее находящегося на ее верхушке линейного колоска, который 1,5–4 см дл.
и 3–4 мм шир. Колосок состоит из сближенных между собой спорангиев, располо-
женных в 2 ряда по 12–40 в каждом. Споры покрыты бугорками [2]. Спороноше-
ние – в августе.

Распространение. Растет в Чойском, Турачакском, Улаганском районах. В
Западной Сибири  известен в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской об-
ластях, Красноярском и Алтайском краях, Тыве [2–13].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на суходольных, слегка
заболоченных лугах, во влажных березовых и пихтовых лесах. Весьма редок.

Численность и состояние локальных популяций. Не изучены.
Лимитирующие факторы. Не изучены. В немногочисленных местонахожде-

ниях вид может исчезнуть из-за нарушения его местообитаний при хозяйственном
освоении территории.

Принятые и необходимые меры охраны. В Алтайском заповеднике нахо-
дится под охраной. В других местах специальные меры охраны не разработаны.
Необходим учет всех известных местообитаний и поиск новых.

Источники информации: 1. Крылов, 1927; 2. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980; 3. Красноборов, 1988; 4. Редкие и исчезающие растения Тувинской
АССР, 1989; 5–7. Шмаков, 1995; 1999; 2001; 8. Красная книга Хакасии, 2002;
9. Золотухин, Золотухина, 2002; 10–13. Определитель…, 1984; 2000; 2001; 2003.
Составители: А.Г. Манеев, Т.К. Куриленко.
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РАЗД ЕЛ  3

ПЛАУНОВИДНЫЕ
Редактор А.А. Ачимова

Полушник озерный – Isoёtes lacustris L.
Семейство Полушниковые – Isoёtaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Стебель сплюснуто

шаровидный, 0,5–2,5 см в диам. Листьев до
70 шт. в пучке, жестких, прямых, темно-зеле-
ных, линейно-шиловидных, 6–20 см дл. и 1–2,5
мм шир., при самом основании расширенных
до 6 мм. Мегаспорангии овальные, около 10 мм
дл. и 6 мм шир., язычок почти яйцевидный.
Мегаспоры беловатые, около 0,5 мм в диам.,
на поверхности морщинисто-бугорчатые [2].

Распространение. Редок, встречается в
Алтайском государственном заповеднике на
хр. Куркуре, в озерах Теренколь, Тетиколь,
Яансору. Вне республики спорадически в се-
веро-западных районах европейской части РФ,
в Сибири (Курганская обл., Приангарье), от-
мечен в Белоруссии, Прибалтийских странах,
Скандинавии, Атлантической Европе, Северной
Америке [1–2].

Особенности экологии и фитоценологии.
Водное растение. Обитает в прибрежной части
озер, до выс. 1800 м над ур. м. Размножается
спорами.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Не изучены.

Лимитирующие факторы. Повышенная
требовательность к чистоте воды и очень ред-
кая встречаемость может привести к потере на Алтае одного из древнейших ви-
дов плауновидных.
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Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу РСФСР
[3]. Необходим контроль за состоянием популяций на территории Алтайского госу-
дарственного заповедника.

Источники информации: 1. Флора Сибири, 1988; 2. Галанин, Золотухин, Ма-
рина, 1979; 3. Красная книга РСФСР, 1988.

Составители: В.П. Орлов, А.А. Ачимова.



171КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

РАЗД ЕЛ  4

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ
Лишайники

Редактор Н.В. Седельникова

Коккокарпия краснодревесная – Coccocarpia erythroxyli (Spreng.)
Swinscow et Krog

Семейство Коккокарпиевые – Coccocarpiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий
реликтовый вид с узкой экологической
приуроченностью и дизъюнктивным
ареалом.

Краткое описание. Слоевище ли-
стоватое, 1,5–6 см шир., от округлого  до
эллипсоидального, часто с хорошо вы-
раженной концентричностью бороздок.
Верхняя поверхность слоевища свинцо-
во- или буровато-серая, голая, без со-
редий и изидий, нижняя буровато-черноватая, до
черной, с густым войлочным опушением. Лопа-
сти шириной 2–3,5 мм, на концах округлые, цель-
ные или городчатые. Боковые края лопастей из-
вилистые. Ризоиды собраны в более или менее
плотно соединенные буроватые пучки – ризоид-
ные тяжи. Апотеции биаторового типа образу-
ются по краям лопастей. Диск черный. Фотоби-
онт – Scytonema. Размножается фрагментами
слоевища, реже спорами.

Распространение. В Республике Алтай найден в Улаганском районе в окрес-
тностях озера Чейбекколь. В России встречается в горах Южной Сибири: на За-
падном Саяне – хребтах Кулумыс и Ойский, Восточном Саяне – г. Москва, в Бай-
кальском заповеднике – в долине Немского ключа и ключа Пограничный, в Читин-
ской области на хр. Черского, в окрестностях с. Атамановка (впервые в России
найден А.Н. Окснером в 1927 г.), в Бурятии на Северо-Муйском хр. и Хамар-Даба-
не; обнаружен также в Приамурье, Приморском крае и на Чукотке. За пределами
России известен из Западной Европы (Португалия), Азии, Северной Африки, Аме-
рики, Австралии [1–17].
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Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в черневых лесах Ал-
тае-Саянского экорегиона, преимущественно на замшелых скалах, в Восточной
Сибири местообитания связаны с замшелыми валунами верхней части лесного и
нижней полосы высокогорного поясов, на Дальнем Востоке, кроме скал, встречен
в хвойно-широколиственных лесах на стволе Betula mandshurica.

Численность и состояние локальных популяций. В Республике Алтай
известно лишь одно местонахождение с численностью не более 10 экземпляров.
Растет единичными экземплярами.

Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия, потребность в
повышенной влажности.

Принятые и необходимые меры охраны. В Республике Алтай не охраня-
ется.

Источники информации: 1. Данные составителя;. 2. Кравчук, 1973; 3. Крас-
ная книга СССР, 1984; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5–7. Седельникова, 1990,
1997, 2001а; 8–9. Окснер, 1934, 1940–1942; 10. Блюм, Копачевская, 1979;
11–12. Чабаненко, 1990, 2002; 13. Макрый, 1990б; 14. Макрый, Стецура, 1987;
15. Скирина, 1995; 16. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 17. Красная книга Рес-
публики Бурятия, 2003.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Коккокарпия пальмовая – Coccocarpia palmicola (Spreng.)
Arv. et D. Galloway

Семейство Коккокарпиевые – Coccocarpiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий реликтовый вид с дизъюнктивным ареа-
лом и узкой экологической приуроченностью.

Краткое описание. Слоевище листоватое, округлое, до 5–7 см в диам. Верх-
няя поверхность слоевища свинцово-серая, лоснящаяся, изидиозная. Лопасти со-
единяющиеся или частично перекрывающиеся, ширококлиновидные, до веерооб-
разных, на концах округленные, шириной до 3,5 мм, по периферии с хорошо выра-
женной концентрической волнистостью. Изидии обычно многочисленные, разви-
вающиеся преимущественно в центре слоевища, одного цвета со слоевищем или
несколько более темные. Нижняя поверхность с сине-черными или черными гус-
тыми ризинами, образующими войлочкообразный налет. Апотеции биаторовые,
диам. до 2,6 мм. Диск желтовато-коричневый. Фотобионт – Scytonema. Размно-
жается фрагментами слоевища и изидиями.
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Распространение. Встречен в пой-
ме р. Каюшкан Турачакского района. В
России известен на Восточном Саяне,
на восточном макросклоне Байкальс-
кого хребта и северном макросклоне
Хамар-Дабана в Иркутской области, на
хребте Черского в окр. с. Атамановка
Читинской области (впервые найден
А.Н.  Окснером в 1927 г.  вместе с
C. erythroxyli), в Бурятии на южном
макросклоне Хамар-Дабана, в Восточ-
ном Забайкалье вид найден на Хэнтей-Чикойс-
ком нагорье, в Приморском крае – в районе Вла-
дивостока, п-ва Муравьева-Амурского Саха-
линской области [1–19]. Известен в Европе (Бе-
лоруссия), Азии, Северной и Центральной Аме-
рике, Австралии.

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Встречается в широколиственных, в Сиби-
ри в черневых и темнохвойных лесах на замше-
лых скалах, валунах, а в Приморском крае, кро-
ме скал, на стволах дуба, ольхи. В Байкальской
Сибири отмечен в зарослях кедрового стлани-
ка.

Численность и состояние локальных популяций. Растет на скалистых
обнажениях единичными экземплярами. В Республике Алтай известно одно мес-
тонахождение и не более 15 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия, загрязненность
атмосферы.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации:  1. Инашвили, 1975; 2. Красная книга СССР, 1984;
3–6. Седельникова, 1986, 1990, 1997, 2001а; 7. Красная книга РСФСР, 1988;
8–9. Окснер, 1934, 1940–1942; 10. Блюм, Копачевская, 1979; 11. Княжева, 1973;
12–13. Чабаненко, 1990, 2002; 14. Скирина, 1995; 15–16. Урбанавичене, Урбанави-
чюс, 1998, 1999; 17. Макрый, 1990а; 18. Макрый, Стецура, 1987; 19. Красная книга
Республики Бурятия, 2003.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Коллема почти-черная – Collema subnigrescens Degel.
Семейство Коллемовые – Collemataceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид.

Краткое описание. Слоевище
обычно крупное, 3–10 (20) см в диам.,
листоватое, розетковидное, с лопастя-
ми до 1,5 см  шир., довольно плотно
прижатое к субстрату. Верхняя повер-
хность темно-оливково-зеленая или
почти черная, с радиальными, извили-
стыми, узкими складками и вздутия-
ми, без изидий; нижняя светло-зеле-
новатая, с углублениями, соответству-
ющими верхним  складкам и вздути-
ям, с беловатыми или темными гап-

терами. Апотеции многочисленные, сидячие на
суженных ножках, 1–1,5 (2) мм в диам. Диск
плоский, темно-красный, красновато-коричневый
до темно-бурого или черноватого, голый, блес-
тящий, обведенный тонким, позднее исчезающим
слоевищным краем. Фотобионт – Nostoc.

Распространение. В Республике Алтай най-
ден на коре лиственных древесных пород в чер-
невых и темнохвойных лесах предгорий и ниж-
ней части лесного пояса. Известен в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, Карелии, на Кавка-

зе, спорадически встречается в Западной, Средней и Восточной Сибири; за преде-
лами России отмечен в приатлантических и средиземноморских странах Европы,
в Азии, Северной Африке, на острове Мадейра [1–8].

Особенности экологии  и фитоценологии. Влаголюбивый лишайник,
растущий преимущественно в горных влажных лесах на коре лиственных дере-
вьев и затененных скалах. Размножается спорами, иногда фрагментами слое-
вища.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири вид встреча-
ется спорадически, чаще единичными экземплярами,  наибольшей численности
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достигает в черневых лесах. В пределах Республики Алтай известно до 200 эк-
земпляров из 15 местонахождений.

Лимитирующие факторы. Высокие требования к условиям влажности, за-
грязнение атмосферы, рекреационные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. Контроль за состоянием и чис-
ленностью популяции вида в Алтайском и Катунском заповедниках, поиск новых
мест обитания.

Источники информации: 1–3. Седельникова, 1990, 2001а, 2001б; 4. Красная
книга Республики Хакасия, 2002; 5. Инашвили, 1975; 6. Макрый, 1990а; 7. Макрый,
Лиштва, 2005; 8. Порядина, 2005.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Лептогиум лазоревый – Leptogium azureum (Sw.) Mont. ap. Web.
Семейство Коллемовые – Collemataceae

Статус и категория.  3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Слоевище листоватое, широколопастное, сверху свинцо-

во-серое, гладкое, без изидий, довольно плотно прижатое к субстрату. Нижняя по-
верхность слоевища несколько более светлая. Лопасти цельнокрайные или слегка
зазубренные, частично налегающие друг на друга. Апотеции с красновато-корич-
невым или коричневым диском, округлые, развиваются на верхней поверхности
слоевища. Диск слегка вогнутый или
немного выпуклый, с цельным тонким
слоевищным краем.  Фотобионт –
Nostoc. Размножается спорами и фраг-
ментами слоевища.
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Распространение. Найден на затененных поверхностях скал в лесном поясе
Северо-Чуйского хр., выс. 1800 м н. у. м. по правому берегу р. Тюте Кош-Агачско-
го района и в Усть-Коксинском районе, в 2 км к северу от с. Баштала, в долине
родничков. В России известен из Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Западного и
Восточного Саяна, Приморского края. За пределами России отмечен в Европе,
Монголии, Африке, Северной и Южной Америке [1–6].

Особенности экологии и фитоценологии. Влаголюбивый лишайник, рас-
тущий преимущественно в горных влажных, а в Сибири черневых и темнохвойных
лесах на коре лиственных деревьев и затененных скалах.

Численность и состояние локальных популяций. На затененных скалах
и коре деревьев отмечены единичные экземпляры. В пределах Республики Алтай
около 30 экземпляров из 2-х местонахождений темнохвойных и черневых лесов на
затененных скалах.

Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия, загрязненность
атмосферы.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1–2. Седельникова, 1990, 2001а; 3. Красная книга
Республики Хакасия, 2002; 4. Инашвили, 1980; 5. Jоrgenssén, 1975; 6. Чабаненко,
2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Лептогиум Бурнета – Leptogium burnetiae Dodge
Семейство Коллемовые – Collemataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид с дизъюнктивным ареалом.
Краткое описание. Слоевище крупнолистоватое, шириной до 10 см, широко-

лопастное. Верхняя поверхность свинцово-серая, реже коричневато-черноватая,
преимущественно гладкая, изидиозная. На верхней поверхности слоевища, осо-
бенно по краям лопастей, изидии цилиндрические, коралловидные, образуются груп-
пами, реже единичные, темнее слоевища. Нижняя поверхность светлая, усеяна
густыми белыми волосками, дл. около 100 мкм. Клетки волосков цилиндрические.
Фотобионт – Nostoc. Размножается фрагментами слоевища и изидиями.

Распространение. Найден на затененных  скалах в черневых и темнохвойных
лесах Кош-Агачского района, в подножии Северо-Чуйского хр., выс. 1800 м, по
правому берегу р. Тюте, в Усть-Коксинском р-не в долине родничков и в Катунс-
ком заповеднике. В России известно из Сангилена, Горной Шории, Кузнецкого Алатау,
Салаирского кряжа, Южного Урала, Восточного и Западного Саяна, Прибайкалья,
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Витимского заповедника, Хабаровского и
Приморского краев, Ленинградской облас-
ти.  Отмечен в горных лесах Средней и
Южной Европы, на Кавказе (Грузия), в
Монголии, Китае, Пакистане, Индии, на о.
Шри-Ланка, в Японии, Африке, юго-восточ-
ных районах Северной Америки, на Аляс-
ке, Гавайских островах и в Южной Амери-
ке [1–13].

Особенности экологии и фитоцено-
логии. Влаголюбивый лишайник, растущий
преимущественно в горных влажных лесах
на затененных скалах, реже на стволах де-
ревьев.

Численность и  состояние локальных
популяций. Вид растет единичными популяци-
ями. В Республике Алтай известно 4 местона-
хождения с численностью около 30 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Потребность в
условиях повышенной влажности, загрязненность
атмосферы, рекреационные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим контроль за состоянием популяций в
Катунском заповеднике.

Источники информации: 1–2. Jorgenssén,
1973, 1975; 3. Инашвили, 1980; 4–8. Седельникова, 1985, 1990, 1993, 2001а, 2001б;
9. Красная книга РСФСР, 1988; 10. Макрый, 1990а; 11. Красная книга Республики
Хакасия, 2002; 12. Чабаненко, 2002; 13. Макрый, Лиштва, 2005.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Лептогиум Мензеса – Leptogium menziesii (Sm.) Mont.
Семейство Коллемовые – Collemataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий реликтовый вид с дизъюнктивным ареа-
лом.

Краткое описание. Слоевище крупное, листоватое, округлое или неправиль-
ной формы, довольно плотно прижатое к субстрату, широколопастное. Лопасти
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широкие, закругленные, с приподня-
тыми, слегка волнистыми краями.
Верхняя поверхность свинцово-голу-
боватая, серая до темно-серой, глад-
кая или мелко-шероховатая, матовая,
местами лоснящаяся. Нижняя повер-
хность с густыми, довольно коротки-
ми беловатыми ризинами. Апотеции
сидячие на суженных ножках, округ-
лые. Диск плоский или слегка выпук-
лый, иногда со слабым налетом, с
цельным слоевищным краем, с тон-
кими беловатыми волосками. Фото-
бионт – Nostoc. Размножается спо-
рами и фрагментами слоевища.

Распространение. Встречен в пойме р. Ка-
юшкан Турачакского района на стволе пихты в
черневом лесу. В России найден, впервые для
Западной Сибири, в Горной Шории, на Западном
и Восточном Саяне, в Бурятии, Приморском крае,
на Кавказе. За пределами России, известен из
Европы, Азии, Южной Америки [1–4].

Особенности экологии и  фитоценоло-
гии. Влаголюбивый лишайник, растущий на коре
лиственных деревьев и пихты, а также на зате-
ненных скалах во влажных горных лесах.

Численность и состояние локальных популяций. Растет в черневых ле-
сах единичными экземплярами. В пределах Республики Алтай известно одно ме-
стонахождение и около 15 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Высокие требования к повышенной влажности
воздуха и теплообеспеченности, загрязненность атмосферы.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Водопьянова, 1970;
3. Седельникова, 2001а; 4. Инашвили, 1975.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Лобария изидиозная – Lobaria isidiosa (Mull Arg.) Vain.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3
(R). Редкий реликтовый вид
с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание.
Слоевище крупное, до 10–15
см шир., неправильно доль-
чато-лопастное, с усечен-
ными на верхушке лопастя-
ми. Верхняя поверхность
желтовато-оливковая, тем-
но-бурая или зеленовато-бу-
рая, слегка блестящая, сет-
чато-ребристая и мелкоям-
чатая, более или менее изидиозная по ребрам.
Изидии молодые цилиндрические, затем неред-
ко плосковатые и двулопастные. Нижняя повер-
хность с голыми буроватыми выпуклостями, в
желобках между которыми с синевато-черным,
бурым или темно-бурым войлочком, по краю
слоевища голая. Апотеции немногочисленные,
сидячие по ребрам верхней поверхности, с плос-
ким рыжим до буроватого диском, блестящим,
иногда матовым, 2–4 мм в диам., с тонким, цель-
ным, более светлым краем. Фотобионт – Nostoc.
Размножается изидиями, реже спорами.

Распространение. Найден на стволах рябины, пихты и затененных скалах в
черневых лесах Турачакского, Усть-Коксинского, Улаганского и в темнохвойной
тайге на Северо-Чуйском хребте Кош-Агачского районов. В России известен из
Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, на Баргузинс-
ком, Хамар-Дабане, Байкальском хребтах и Дальнем Востоке. За пределами Рос-
си встречается в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Японии, Индии, Шри-Ланка, Филип-
пинах и Индонезии [1–7].

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на стволах лиственных
деревьев и пихты, а также на замшелых вертикальных затененных поверхностях
скал чаще в черневых, реже темнохвойных лесах.
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Численность и состояние локальных популяций. Вид чаще растет еди-
ничными экземплярами. В Республике Алтай известно более 20 местонахождений
с численностью более 200 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Высокая потребность в повышенной влажности
воздуха, в теплообеспеченности.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций.

Источники информации: 1–2. Седельникова, 1990, 2001а; 3. Блюм, 1975;
4. Макрый, 1990а; 5. Будаева, 2000; 6. Чабаненко, 2002; 7. Красная книга Республи-
ки Бурятия, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Лобария южная – Lobaria meridionalis Vain.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Слоевище
довольно крупное, 10–20 см шир.,
глубоко и неправильно дольчато-ло-
пастное. Доли 0,5–1,5 см шир., по
краю городчатые. Верхняя поверх-
ность слоевища от светло- до тем-
но-желтовато-оливковой, иногда ко-
ричневатой, матовая, реже слегка
блестящая, сетчато-ребристая, с
тонкими коралловидными или цилин-
дрическими изидиями. Нижняя по-

верхность грязновато-желтоватая, с темно-бу-
рым войлочком и немногочисленными ризинами
в желобках между голыми выпуклостями. Апо-
теции очень сужены у основания, 2–4 мм в диам.,
расположены по складкам и краям верхней по-
верхности слоевища. Диск от рыжеватой до буро-
коричневой окраски, плоский или слегка выпук-
лый, с тонким цельным краем. Фотобионт – зе-
леная водоросль Myrmecia. Размножается веге-
тативно – изидиями, реже спорами.
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Распространение. Найден на стволах лиственных пород и пихты в Турачакс-
ком районе, в 27 км от тракта к с. Бийке и в окрестностях с. Каюшкан [1]. В
России найден в Горной Шории, на Кузнецком Алатау, Восточном Саяне, Примор-
ском крае [2–5]. Общее распространение только в Азии [6–7].

Особенности  экологии  и  фитоценологии .  Мезофит,  растущий  на
стволах преимущественно лиственных деревьев и пихты в горных влажных
лесах.

Численность и состояние локальных популяций. Вид встречен расту-
щим единичными экземплярами. В Республике Алтай известно лишь 2 местона-
хождения и не более 15 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия Сибири, загряз-
ненность атмосферы, рекреационные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Горного Алтая
вид не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1–4. Седельникова, 1977a, 1986, 1990, 2001а; 5. Крас-
ная книга Республики Хакасия, 2002; 6. Блюм, 1975; 7. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Лобария легочница – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязвимый вид.
Краткое описание. Слоевище крупное, 10–30 (50) см шир., дольчато-лопаст-

ное, неправильно или более или менее дихотомически разветвленное, с выемчато
обрубленными на верхушках долями, с рожковидными притупленными кончиками.
Верхняя поверхность серовато-зеленоватая, зеленовато-оливковая, до коричнева-
той, более или менее блестящая, сетчато-ребристая, с ямчатыми углублениями,
усеянная по ребрам и по краю слоевища частыми беловатыми, сероватыми или
буровато-беловатыми соралями, соредии которых иногда прорастают палочковид-
ными изидиями. Нижняя поверхность желтовато-коричневая, до темно-коричне-
вой, с густым коротким пушком в желобках между голыми вздутиями бурого, ко-
ричневатого, до черноватого цвета. Апотеции сидячие, у основания суженные в
ножку, расположены по ребрам и краю лопастей, 2-5 мм в диам. Фотобионт –
зеленая водоросль Myrmecia. Цефалодии, часто встречающиеся в сердцевин-
ном слое, содержат Nostoc. Размножается вегетативно – соредиями, реже спо-
рами.
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Распространение. Встречается на
стволах лиственных и хвойных древес-
ных пород, а также на затененных
мшистых скалах во влажных лесах
почти во всех районах Алтая. В Рос-
сии  известен в лесной зоне и на равни-
нах, и в горах. Распространен в Евро-
пе, Азии, Африке, Северной Америке
[1–15].

Особенности экологии и фито-
ценологии. Обитает на стволах ли-
ственных и хвойных древесных пород,
на затененных замшелых скалах во
влажных горных и равнинных лесах.

Численность и состояние ло-
кальных популяций. Численность

популяций в Республике Алтай и число местона-
хождений – довольно высокие.
Вид встречается большими популяциями, но
вблизи трасс состояние популяций ухудшается,
вплоть до исчезновения.

Лимитирующие факторы. Загрязненность
атмосферы, рекреационные нагрузки, определен-
ная влажность воздуха.

Принятые и необходимые меры охраны.
Необходим контроль за состоянием популяций в
Алтайском и Катунском заповедниках.

Источники информации: 1. Блюм, 1975; 2. Водопьянова, 1970; 3–9. Седель-
никова, 1977б, 1985, 1990, 1993, 1997, 2001a, 2001б; 10. Красная книга СССР, 1984;
11. Красная книга РСФСР, 1988; 12. Будаева, 1989; 13. Макрый, 1990; 14. Урбана-
вичене, Урбанавичюс, 1998; 15. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Лобария сетчатая – Lobaria retigera (Bory) Trevis.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий реликтовый вид с дизъюнктив-
ным ареалом.

Краткое описание. Слоевище
крупное, листоватое, 15–30 см шир.,
довольно толстое, неправильно
дольчато вырезанное. Верхняя по-
верхность светло- или оливково-ко-
ричневатая, сетчато-ребристая, изи-
диозная. Изидии цилиндрические,
часто дольчатые. Нижняя поверх-
ность густовойлочная, нередко с
хорошо заметной темной сеткой, об-
разованной синевато-черным, реже
бурым опушением по желобкам
между голыми выпуклостями. Апотеции 2–4 мм
в диам., расположены в основном по ребрам вер-
хней поверхности, сидячие, суженные у основа-
ния, с коричневым цельнокрайным диском. Фо-
тобионт – Nostoc. Размножается вегетативно –
изидиями, реже спорами.

Распространение. В республике найден в
бассейне р. Тюте у подножия Северо-Чуйского
хребта Кош-Агачского района,  в бассейне р. Ка-
юшкан Турачакского района, у подножия хр. Хол-
зун, в Катунском заповеднике Усть-Коксинского
района, в Шебалинском и Улаганском районах. В России известен из Горной Шо-
рии, Кузнецкого Алатау, нагорья Сангилен, Западного и Восточного Саяна, Забай-
калья, Приуралья, Приморья. Широко распространен за пределами России
[1–15].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет преимущественно на
стволах лиственных пород и пихты вблизи рек, а также на затененных скалах в
черневых и темнохвойных лесах.

Численность и состояние локальных популяций. В Республике Алтай
численность популяций достаточно высока: известно около 25 местонахождений с
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численностью до 500 экземпляров. Состояние популяций в темнохвойных лесах
вблизи рек, а особенно в черневых – достаточно хорошее.

Лимитирующие факторы. Высокие требования к влажности воздуха, заг-
рязненность атмосферы, рекреационные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Катунском и Алтайском заповедниках.

Источники информации: 1–6. Седельникова, 1977а, 1977б, 1985, 1990, 2001а,
2001б; 7. Блюм, 1975; 8. Голубкова, 1981; 9. Макрый, 1990а; 10. Красная книга
СССР, 1984; 11. Красная книга РСФСР, 1988; 12. Красная книга Республики Хака-
сия, 2002; 13. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 14. Красная книга Республики
Бурятия, 2002; 15. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Стикта темно-бурая – Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3 (R).
Редкий вид с дизъюнктивным
ареалом.

Краткое описание. Слое-
вище широколопастное, до 10 см
шир., слабо расчлененное. Доли
довольно короткие, округлые,
слегка зазубренные. Верхняя
поверхность слоевища от серо-
ватой, серовато-буроватой до ко-
ричневатой, матовая или слегка

блестящая, с немногочисленными темно-буры-
ми или черными изидиями. Нижняя  поверхность
густо- и коротковорсистая (более светлая по
краю). Апотеции  до 1 мм в диам., расположены
по всему слоевищу. Диск буровато-коричневатый,
плоский или слабо выпуклый с цельным, часто
изидиозным краем. Размножается вегетативно
– изидиями, реже спорами.

Распространение. Найден на стволах ряби-
ны, березы, пихты и затененных скалах в черне-
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вых и темнохвойных лесах Турачакского, Усть-Коксинского, Улаганского, Шеба-
линского и Кош-Агачского районов. В России известен из Горной Шории, Кузнец-
кого Алатау,  Западного и Восточного Саяна, Бурятии, Приморского края. За пре-
делами России встречается в Европе, Азии (помимо России, на острове Тайвань, в
Японии), на Канарских островах, в Америке, Австралии [1–7].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на стволах лиственных
деревьев и пихты, а также на замшелых затененных поверхностях скал чаще в
черневых, реже темнохвойных лесах.

Численность и состояние локальных популяций. Вид чаще растет еди-
ничными экземплярами. В Республике Алтай известно около 15 местонахождений
с общей численностью не более сотни экземпляров.

Лимитирующие факторы. Высокая потребность к повышенной влажности
воздуха, теплообеспеченнсти, загрязненность атмосферы.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид в Республике Алтай не охра-
няется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1–3. Седельникова, 1977б, 1990, 2001а; 4. Блюм,
1975; 5. Макрый, 1990б; 6. Будаева, 2000; 7. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Стикта окаймленная – Sticta limbata (Sm.) Ach.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий реликтовый вид с дизъюнктивным ареа-
лом.

Краткое описание. Слоевище крупное, до 20 см шир., неправильно широколо-
пастное, монофильное, кожистое, довольно плотно прикрепленное к субстрату. Ло-
пасти широкоокруглые, 0,5–5 см шир., с волнистыми краями, покрытыми голубо-
вато-серыми или грязно-сизыми губовидными или подушковидными соралями,
часто рассеянными по всей верхней поверхности слоевища. Верхняя поверхность
слоевища свинцово-серая, коричневая, до шоколадного цвета, во влажном состоя-
нии черноватая, гладкая или слегка ямчато-неровная, чуть блестящая. Нижняя
поверхность желтоватая или серо-буроватая, густо- и коротковорсистая, с много-
численными беловатыми цифеллами, 0,3–2 мм в диам. Апотеции рассеянные, не-
большие, 0,5–2 мм в диам., приросшие, до сидячих. Диск темно-коричневый, до
черноватого, плоский или слегка выпуклый, с тонким исчезающим краем. Фотоби-
онт – Nostoc. Размножается преимущественно вегетативно – соредиями.
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Распространение. Найден в Ту-
рачакском (пойма р. Каюшкан), в
Усть-Коксинском районе (подножье
хребта Холзун, в Катунском заповед-
нике) и в Улаганском (окрестности
озера Чейбекколь) районах. В России
известен из Горной Шории, где был
обнаружен впервые для бывшего
СССР, Западного и Восточного Сая-
на, Бурятии. Встречается споради-
чески в Средней и Западной Европе,
Японии, Африке, Северной Америке,

Австралии, Океании [1–15].
Особенности экологии  и фитоценоло-

гии. Обитает преимущественно на коре листвен-
ных деревьев и пихты, а также затененных зам-
шелых вертикальных поверхностях скал в тем-
нохвойных, особенно черневых лесах, вблизи рек,
оказывающих умеряющее влияние на климат
прилегающей местности.

Численность и  состояние локальных
популяций. Встречается на территории Алтая
преимущественно единичными экземплярами. В
Республике Алтай из 15 известных местонахож-
дений численность популяций не превышает 25
экземпляров.

Лимитирующие факторы. Потребность в высокой влажности и теплообес-
печенности, антропогенные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Катунском заповеднике.

Источники информации: 1. Водопьянова, 1970; 2–8. Седельникова, 1976,
1977a, 1977б, 1990, 1997, 2001a, 2001б; 9. Блюм, 1975; 10. Будаева, 2000; 11. Крас-
ная книга СССР, 1984; 12. Красная книга РСФСР, 1988; 13. Микулин, 1989;
14–15. Чабаненко, 1990, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Стикта Нюландера – Sticta nylanderiana Zahlbr.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Слоевище
крупное, широколопастное, до 30(40)
см шир., толстое, кожистое, глубоко
расчлененное, с округленными пазу-
хами. Доли до 4 (7) см шир., с не-
правильно разветвленными лопастя-
ми, нередко с налегающими друг на
друга краями, выемчатыми и город-
чатыми на периферии. Верхняя по-
верхность слоевища от серовато-
оливковой до желтовато-буроватой,
матовая или слегка блестящая, без
соредий и изидий, гладкая, местами широко-
складчатая, поперечно-мелкоморщинистая. Ниж-
няя поверхность светло-буроватая, в центре бу-
рая, густо- и коротковойлочная, по краю лопас-
тей голая или короткоопушенная. Ризины рассе-
янные, иногда соединенные в пучки, одноцветные
с войлочком. Цифеллы многочисленные, по краю
слоевища более мелкие, а к центру довольно круп-
ные, 2–5 мм в диам. Апотеции многочисленные,
у основания суженные в ножку или без нее, сидя-
чие, округлые, как правило, вогнутые, 2–8 мм в диам. Диск красно-коричневый,
матовый, обведенный тонким, загнутым внутрь более или менее кренулирован-
ным краем. Фотобионт – зеленая водоросль Trebouxia. Размножается вегетатив-
но, реже спорами.

Распространение. Найден в Турачакском, Усть-Коксинском, Улаганском, Кош-
Агачском и Шебалинском районах. В России  известен на Среднем Урале, в Ново-
сибирской области, Горной Шории, Кузнецком Алатау,  Западном и Восточном
Саяне, Баргузинском и Байкальском хребтах, Приморском крае. За пределами
России обнаружен в Монголии, Китае, Японии [1–9].

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, растущий во влажных
горных лесах на стволах деревьев и затененных скалах.
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Численность и состояние локальных популяций. Растет преимущественно
единичными экземплярами. В Горном Алтае из 10 местонахождений численность
популяций достигает 100 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, высокая потребность
во влажности воздуха и теплообеспеченности.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Катунском и Алтайском заповедниках.

Источники информации: 1–3. Седельникова, 1990, 2001а, 2001б; 4. Блюм,
1975; 5. Рассадина, 1936; 6. Макрый, 1990а; 7. Будаева, 2000; 8. Красная книга
Республики Хакасия, 2002; 9. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Стикта лесная – Sticta sylvatica (Huds.) Ach.
Семейство Лобариевые – Lobariaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Слоевище
листоватое, до 15 см шир., доволь-
но толстое, более или менее кожис-
тое, сильно расчлененное, со срав-
нительно узкими, 0,3–1,5 см шир.,
длинными, на концах округлыми, по
краю широкогородчатыми долями.
Верхняя поверхность слоевища
сероватая, буроватая, серо-коричне-
вая, более или менее блестящая,

мелкоямчато-неровная, по периферии, как прави-
ло, сетчато-ребристая, с мелкими, коротко раз-
ветвленными, коричневыми изидиями, располо-
женными в основном по ребрам одиночно или
пучковато. Нижняя поверхность слоевища в цен-
тре темно-бурая до черной, по периферии более
светлая, желтовато-сероватая, с густыми и ко-
роткими ризоидами, с многочисленными, рассе-
янными, беловатыми цифеллами, 0,2–1,0 мм в
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диам. Апотеции небольшие, 0,5–2 мм в диам., расположены по краям долей. Диск
красновато-коричневый, плоский или слегка выпуклый с цельным голым краем.
Фотобионт – Nostoc. Размножается фрагментами слоевища, реже спорами.

Распространение. Найден  в Турачакском, Усть-Коксинском, Улаганском и в
подножии Северо-Чуйского хребта в Кош-Агачском районах. В России известен
из Архангельской и Курской областей,  Горной Шории, Кузнецкого Алатау, на За-
падном и Восточном Саяне. Отмечен в Европе, на Кавказе, Северной Африке и
Северной Америке [1–7].

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, обитает преимуще-
ственно на коре лиственных древесных пород и пихты, а также на затененных
скалах в горных влажных лесах.

Численность и состояние локальных популяций. Вид растет преимуще-
ственно единичными экземплярами. В пяти из известных в Республике Алтай ме-
стонахождений численность не превышает 25 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, высокая потребность
во влажности воздуха.

Принятые и необходимые меры охраны. В Республике Алтай вид не охра-
няется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1–4. Седельникова, 1977б, 1990, 1997, 2001а; 5. Блюм,
1975; 6. Красная книга Республики Хакасия, 2002; 7. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Паннария ржаво-красная – Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory
Семейство Паннариевые – Pannariaceae

Статус и категория.  3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Слоевище листоватое, более или менее розетковидное,

довольно плотно прижатое к субстрату, в центре мелковато-чешуйчатое, с чере-
питчато расположенными, незначительно выпуклыми чешуйками. По краю слое-
вище радиально-лопастное, с лопастями до 10 мм дл. и 3 мм шир., по периферии
перисто-рассеченными, узкими, на концах несколько расширенными, более или менее
радиальными, соприкасающимися. Верхняя поверхность слоевища голубовато-
серая или серая, иногда с беловатым налетом. Снизу слоевище матово-черное.
Подслоевище синевато-черное, зеленовато-синее, волокнистое, довольно хорошо
развитое из густых толстостенных гиф, выступает по периферии слоевища. Апоте-
ции сидячие, многочисленные, 1–3 мм в диам., развиваются на верхней поверхно-



190

сти. Диск плоский или слегка выпук-
лый, матовый, красновато-коричне-
вый, с довольно толстым зазубренным
слоевищным краем, одноцветным со
слоевищем. Фотобионт – Nostoc. Раз-
множается вегетативно – фрагмента-
ми слоевища, реже спорами.

Распространение. Найден  в пой-
ме р. Каюшкан Турачакского района.
В России  встречается на Среднем
Урале, в Юганском заповеднике Хан-
ты-Мансийского автономного округа,
Западном и Восточном Саяне, При-

морском крае. Известен в Европе, Восточной и
Южной Азии, на Канарских островах, в Африке,
на Мадагаскаре, в Северной и Южной Америке,
Австралии, Новой Каледонии, на Таити и Гавай-
ских островах [1–6].

Особенности экологии  и  фитоценоло-
гии. Мезофит, предпочитает горные влажные
леса, где растет на затененных скалах и в осно-
вании преимущественно лиственных деревьев.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Растет единичными экземплярами. В

Республике Алтай пока известно 1 местонахождение – скалистые обнажения с
пятью экземплярами.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, потребность в высо-
кой влажности воздуха.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1–3. Седельникова, 1986, 1990, 2001а; 4. Инашвили
1975; 5. Чабаненко, 2002; 6. Красная книга Ханты-Мансийского автономного окру-
га, 2003.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Бриория Фремонта – Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий, спо-
радически встречающийся вид.

Краткое описание. Слоевище кустистое,
15–45 см дл., свисающее, бородовидное олив-
ково-коричневое, анизотомически-дихотоми-
чески разветвленное. Ветви 0,4–1,5 (4) мм в
диам., перекрученные, мелкоямчатые, неоди-
наковые по толщине. Латеральные колючки не
известны. Псевдоцифеллы слабо развиты, уд-
линенно-веретеновидные, вогнутые, бледные
до светло-коричневых, иногда не образуются.
Сорали бугорчатые, бледно- или ярко-желтые,
обычно такой же толщины, как ветви, на кото-
рых развиваются. Апотеции редкие, 1–2 (4) мм
в диам., с выпуклым диском, покрытым жел-
товатым налетом. Фотобионт – Trebouxia. Раз-
множается вегетативно – соредиями и фраг-
ментами слоевища.

Распространение. Найден в Шебалинс-
ком, Усть-Коксинском, Турачакском, Улаганском
и Кош-Агачском (подножие Северо-Чуйского
хребта) районах. Встречается на Кольском по-
луострове, в Карелии, на Урале, Кавказе, в Гор-
ной Шории, Кузнецком Алатау, Салаире, Запад-
ном и Восточном Саяне, Туве. Известен из Ев-
ропы, Азии, Северной и Центральной Америки
[1–11].

Особенности экологии и фитоценологии.
Светолюбивый эпифитный лишайник, растет пре-
имущественно в темнохвойных лесах в более или
менее освещенных местообитаниях. Предпочитает хвойные древесные породы.

Численность и состояние локальных популяций. Растет, как правило, еди-
ничными экземплярами. В Республике Алтай известно около 25 местонахождений
с численностью около 200 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, вырубки, лесные по-
жары.



192

Принятые и необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя-
ций в Алтайском и Катунском заповедниках.

Источники информации: 1–6. Седельникова, 1985, 1990, 1993, 1997, 2001а,
2001б; 7. Голубкова, 1996; 8. Красная книга СССР, 1984; 9. Красная книга РСФСР,
1988; 10. Красная книга Республики Хакасия, 2002; 11. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Цетрария степная – Cetraria steppae (Savicz) Krnefelt
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 2 (V). Уяз-
вимый вид.

Краткое описание. Слоевище
кустистое, не прикрепленное к суб-
страту, округлое, 1–4 см в диам., олив-
ково-желтоватое, серовато-коричне-
вое, каштаново- до черно-коричнево-
го, матовое, реже блестящее, густо
вильчато разветвленное, особенно по
периферии, образует дерновинки 1–3
см выс., переносимые ветром, как
перекати-поле. Основные веточки
обычно неправильно округло-цилинд-
рические, а местами сплющенно-ок-
ругло-цилиндрические, 0,9–1,5 (2) мм
толщ., иногда ямчатые; боковые ве-
точки 0,2–0,5 мм толщ., заканчивают-

ся короткими шиповидными выростами или пуч-
ком из 2–8 твердоватых, коротеньких, 0,1–0,5 (0,8)
мм дл. и тонких, до 0,06 мм толщ., простых или
разветвленных, одного цвета со слоевищем или
обычно более темных ресничек, с пикнидиями
на концах. На поверхности веточек заметны по-
крытые беловатым налетом рассеянные, корот-
ко-овальные, маленькие, 0,09–0,15 мм псевдоци-
феллы. Апотеции неизвестны. Фотобионт –
Trebouxia. Размножается вегетативно.
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Распространение. Найден на почве небольшими популяциями преимуществен-
но в петрофитных вариантах горно-степных фитоценозов в Онгудайском, Усть-Кан-
ском, Шебалинском и Кош-Агачском районах. В России известен из Воронежской,
Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Астраханской областей, Горной Шории,
Кузнецкого Алатау, Тувы, Западного и Восточного Саяна. За пределами России
отмечен в Европе, на Кавказе, в Азии [1–10].

Особенности экологии и фитоценологии. Кочующий лишайник, растущий
в различных типах степей, чаще в каменистых вариантах. По южным склонам
поднимается до высокогорий.

Численность и состояние локальных популяций. Растет небольшими
популяциями, покрывая междернинные промежутки. В Республике Алтай извест-
но около 20 местонахождений с численностью до 300 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, чрезмерный выпас
скота.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Катунском заповеднике.

Источники информации: 1. Томин, 1937; 2–6. Седельникова, 1985, 1990, 1997,
2001а, 2001б; 7. Кондратюк, Окснер, 1993; 8. Красная книга РСФСР, 1988; 9. Жур-
бенко, 1996; 10. Красная книга Республики Хакасия, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Меланелия буро-черная – Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Слоевище округлое, почти розетковидное, позднее нео-

пределенной формы, 6–7 (10) см шир., тесно прижатое к субстрату, слагается из
лопастей, до 3–5 мм шир. и 15 мм дл. Лопасти более или менее округлые, тонкие,
морщинистые, на концах зазубренные, блестящие. Верхняя поверхность слоевища
оливково-коричневая, буро-коричневая, коричневая до буро-черной, в центральной
части матовая, бархатистая от обильных черно-коричневых цилиндрических, про-
стых или разветвленных изидий, верхушки которых довольно часто обломаны, по-
этому проглядывает сердцевина. Нижняя поверхность слоевища очень неровная,
мелкоморщинистая, черная, по периферии коричневатая, матовая, обильно покры-
тая короткими черными  или коричневыми ризинами. Апотеции встречаются ред-
ко, сидячие, 1–3 (6) мм в диам. Диск коричневый, каштановый, сначала вогнутый,
далее плоский, обведенный толстым, выпуклым, с изидиозными бородавочками
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краем. Фотобионт – зеленая водоросль
Trebouxia. Размножается вегетатив-
но – изидиями, реже спорами.

Распространение.  Найден на
стволах лиственных древесных пород
и мшистых затененных скалах в Ше-
балинском, Турачакском, Усть-Коксин-
ском, Улаганском и в подножии Севе-
ро-Чуйского хребта в Кош-Агачском
районах. В России известен из Ленин-
градской, Кировской областей, Татар-
стана,  Урала, Кавказа, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Горной Шо-
рии, Кузнецкого Алатау, Западного и Во-
сточного Саяна, Прибайкалья, Дальнего

Востока. За пределами России встречается в
Европе, Азии, Северной Африке, Северной Аме-
рике [1–8].

Особенности экологии и фитоценологии.
Розетковидный лишайник, растущий преимуще-
ственно на коре лиственных древесных пород,
иногда хвойных, на каменистом субстрате, реже
древесине в темнохвойных лесах. Встречается
спорадически.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. В Республике Алтай встречается от-
дельными экземплярами, причем  известно око-

ло 10 местонахождений с численностью до 200 экземпляров.
Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, рекреационные на-

грузки.
Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-

тай  вид не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций в Катунс-
ком и Алтайском заповедниках.

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2–5. Седельникова, 1990, 1997,
2001а, 2001б; 6. Макрый, 1990а; 7. Чабаненко, 2002; 8. Красная книга Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 2003.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Менегацция пробуравленная – Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Слоевище
листоватое, 5–10 (20) см в диам., ро-
зетковидное, часто неравномерно
разрастается, нередко центральная
часть отмирает и выкрашивается,
довольно плотно прижатое к субстра-
ту, глубоко изрезанное на лучисто рас-
положенные доли. Лопасти узкие 1–
3 мм шир., на концах вильчатые. Вер-
хняя поверхность слоевища серо-зе-
леная, беловато-серая, иногда с буроватым от-
тенком, по периферии коричневатая до чернова-
той, матовая или слегка блестящая, с маленьки-
ми, (0,15) 0,25–0,8х0,1–0,3 мм, правильными, ок-
руглыми или овальными, будто вырезанными,
реже бесформенными перфорациями, располо-
женными в основном по средней линии долей, на
концах преимущественно вздутых. Сорали мно-
гочисленные, головчатые или манжетовидные,
беловатые, зернистые, 0,5–2 мм в диам., распо-
ложенные на концах округло-цилиндрических ло-
пастинок. Нижняя поверхность слоевища без ри-
зин, морщинистая, слегка блестящая или матовая, черная, по периферии коричне-
ватая, до серо-желтой. Апотеции встречаются очень редко, сидячие или слегка
приподнятые, 1–4 мм в диам., с углубленным голым рыжевато-коричневым или
коричневым диском, обведенным постоянным гладким или слегка кренулирован-
ным, иногда потресканным, реже соредиозным краем. Фотобионт – зеленая водо-
росль Trebouxia. Размножается в основном вегетативно – соредиями.

Распространение. Найден в черневых лесах на коре лиственных деревьев в
Турачакском и Улаганском районах. В России известен из Ленинградской области,
Урала, Кавказа, Горной Шории, Западного Саяна, Бурятии,  Дальнего Востока. За
пределами России встречается в Европе, Азии (Китай, Япония), острове Мадагас-
кар, Северной и Южной Америке, Гавайских и Азорских островах [1–8].
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Особенности экологии и фитоценологии. На территории региона обитает
на коре преимущественно лиственных деревьев в черневых лесах.

Численность и состояние локальных популяций. Растет единичными эк-
земплярами. В Республике Алтай известно 2 местонахождения с численностью не
более 10 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы и другие антропоген-
ные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. В Республике Алтай вид не охра-
няется.

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Данные составителя;
3–5. Седельникова, 1990, 1997, 2001а; 6. Окснер, Кондратюк, 1993; 7. Красная кни-
га РСФСР, 1988; 8. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Нефромопсис Комарова – Nephromopsis komarovii (Elenkin) Wei
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Слоевище розетковидное, широколопастное, 3–15(20) см

в диам., сравнительно слабо прикрепленное к субстрату. Лопасти более или менее
правильно округлые, с цельными, отгибающимися краями, 10–15 мм шир. Верхняя
поверхность зеленовато-желтая, соломенно-желтая, сильно морщинистая, мато-
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вая, без соредиев и изидиев, почти всегда с апотециями. Нижняя поверхность свет-
лая, светло-коричневая, с редкими ризинами такого же цвета. Апотеции многочис-
ленные, до 5–6 мм в диам., с красновато- или темно-коричневым гладким, блестя-
щим диском и тонким, одного цвета со слоевищем или более темным кренулиро-
ванным, впоследствии исчезающим краем. Фотобионт – зеленая водоросль
Trebouxia. Размножается преимущественно вегетативно – фрагментами слоеви-
ща, реже спорами.

Распространение. Найден на почве, замшелых скалах и растительных остат-
ках в условиях повышенной влажности северного макросклона Айгулакского хреб-
та Улаганского района в лиственничном лесу, лиственничном редколесье и в дриа-
довой тундре Курайского хребта Кош-Агачского района. В России известен из Тувы,
на Западном и Восточном Саяне, в Прибайкалье и Забайкалье, в Приморском и
Хабаровском краях [1–9]. За пределами России встречается в Монголии, Китае.

Особенности экологии и фитоценологии. Предпочитает щебнистую по-
чву в горных тундрах, иногда поселяясь на стволах деревьев в лесном поясе.

Численность и состояние локальных популяций. Растет единичными эк-
земплярами. В Республике Алтай известно не более 5 местонахождений с числен-
ностью около 40 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Рекреационные нагрузки, в том числе загрязнен-
ность атмосферы.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай вид не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2–4. Седельникова, 1985, 1990,
2001а; 5. Макрый, 1990а; 6. Красная книга СССР, 1984; 7. Красная книга РСФСР,
1988; 8. Будаева, 2000; 9. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Пармелина дубовая – Parmelina quercina (Willd.) Hale
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид c дизъюнктивным ареалом.
Краткое описание. Слоевище округлое, реже неправильной формы, розетко-

видное, 2–10 (15) см шир., тесно прижатое к субстрату (особенно по периферии),
кожистое, более или менее матовое, на концах нередко слабо блестящее, тонкое,
сероватое, серебристо-серое, голубовато-серое, желтовато-серое, иногда с корич-
неватым оттенком, в центре более темное, без изидий и соредий, с лучисто распо-
ложенными лопастями, которые иногда черепитчато перекрывают друг друга.
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Лопасти 2–7 (10) мм шир., плоские
или с волнистой поверхностью, иног-
да выпуклые, на концах расширен-
ные и широкозубчатые, с короткими
боковыми лопастинками. Нижняя по-
верхность матово-черная, на перифе-
рии коричневая, более или менее ров-
ная или слабоморщинистая, по краю
лопастей с густыми довольно длин-
ными черными ризинами, которые в
центре преобразуются в короткие,

толстые, прикрепленные выросты. Апотеции
многочисленные, расположенные преимуще-
ственно в центре слоевища, могут заходить на
периферию слоевища, сидячие или суженные в
короткую ножку, округлые, 2–6 (10) мм в диам.,
с голым, блестящим желто-коричневатым или
каштановым диском, вначале вогнутым, позднее
плоским, обведенным довольно толстым, немно-
го загнутым в середину, радиально потресканым
зубчатым краем. Фотобионт – зеленая водоросль
Trebouxia. Размножается вегетативно, реже спо-
рами.

Распространение. Найден на коре рябины и затененных скалах в черневом
лесу в пойме р. Каюшкан Турачакского района, на стволе ольхи в елово-пихто-
вом лесу (дол. р. Катунь) Усть-Коксинского района и в темнохвойном лесу в окр.
Телецкого озера Улаганского района. В России известен из Ленинградской, Мос-
ковской, Курской, Самарской, Воронежской областей, Кавказа, Западного и Вос-
точного Саяна,  Иркутской области,  Дальнего Востока. За пределами России
встречается в Европе, на Кавказе, в Азии, Северной и Восточной Африке, остро-
ве Мадагаскар, Канарских островах, Северной и Южной Америке, Австралии,
Тасмании и Новой Зеландии [1–9].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет преимущественно в тем-
нохвойных, особенно черневых лесах во влажных условиях на коре лиственных
древесных пород и замшелых скалах

Численность и состояние локальных популяций. Растет единичными эк-
земплярами. В Горном Алтае известно 5 местонахождений с численностью до 15
экземпляров.
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Лимитирующие факторы. Высокие требования к теплообеспеченности и
высокой влажности воздуха, загрязненность воздуха и другие рекреационные на-
грузки.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Алтайском и Катунском заповедниках.

Источники информации: 1. Данные составителя; 2–3. Седельникова, 2001а,
2001б; 4. Рассадина, 1971; 5. Кондратюк, Окснер, 1993; 6. Королева, 1989; 7. Мак-
рый, 1990б; 8. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 9. Чабаненко, 2000.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид c дизъюнктивным ареалом.
Краткое описание. Слоевище округлое, розетковидное, позднее неопределен-

ной формы,  от 2 до 20 см шир., часто сливается с соседними слоевищами, кожис-
тое, более или менее плотно прилегающее к субстрату, с лучисто расположенными
лопастями, беловато-серое, голубовато-серое, реже с легким коричневым оттен-
ком, матовое, по периферии слегка блестящее, ровное, иногда морщинистое, обильно
покрытое мелкими, в нижней части – сероватыми, вверху темно-бурыми, редко
одного цвета со слоевищем, короткоцилиндрическими, простыми, реже ветвисты-
ми изидиями. Лопасти около 3–10 мм шир., с волнистой поверхностью, с краями,
немного загнутыми вниз, неправильно вильчато разветвленные, на концах расши-
ренные и округло-выемчатые. Нижняя поверхность слоевища буро-черная, до чер-
ной, матовая, по периферии коричневая, слабо блестящая, с обильными черными
ризинами, которые на концах лопастей постепенно переходят в мелкие, чернова-
тые бородавочки, в дальнейшем исчезающие. Апотеции до 8 мм в диаметре, обычно
сидячие, при основе очень суженные, иногда даже в короткую ножку, с голым каш-
тановым, сначала вогнутым, далее плоским более или менее блестящим диском с
неровным, рассеченным слоевищным краем, часто покрытым одиночными изиди-
ями. Фотобионт – Trebouxia. Размножается вегетативно и спорами.

Распространение. Собран в пойме р. Каюшкан Турачакского района, в Усть-
Коксинском районе, на скалах в окр. озера Теньгинского и в кедровом редколесье
г. Сарлык Шебалинского района. Встречается в лесной зоне Сибири, в европейс-
кой части России, в Хабаровском и Приморском краях. Известен из Средней и
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Атлантической Европы, Южной и Восточной
Азии, Африки, Канарских островов, Северной
и Южной Америки, Австралии, Тасмании и
Новой Каледонии [1–9].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет преимущественно на коре ли-
ственных древесных пород и затененных ска-
лах в темнохвойных, особенно черневых ле-
сах, реже на южных степных склонах и в ред-
колесьи.

Численность и состояние локальных
популяций. Встречается единичными экзем-
плярами. В Республике Алтай известно около
10 местонахождений с численностью около 20
экземпляров.
Лимитирующие факторы. Требователь-

ность к повышенной теплообеспеченности, заг-
рязненность атмосферы и другие рекреационные
нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны.
Должен охраняться и контролироваться на тер-
ритории Катунского заповедника.

Источники информации: 1. Данные соста-
вителя; 2–4. Седельникова, 1990, 2001а, 2001б;
5. Рассадина, 1971; 6. Кондратюк, Окснер, 1993;
7. Будаева, 2000; 8. Чабаненко, 2002; 9. Красная

книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003.
Составитель: Н.В. Седельникова.

Тукнерария Лаурера –Tuckneraria laureri (Krempelh.) Randl. et Thell
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий, спорадически встречающийся вид.
Краткое описание. Слоевище листоватое, 2–5 (8) см шир., без определенной

формы, кожистое, в центре рыхло прикрепленное к субстрату, с приподнимающи-
мися, по краям курчавыми лопастями. Лопасти довольно узкие, 3–7 мм шир., 1,5–
5 см дл., вогнутые до желобчатых, глубоко разделенные, иногда по краям сильно
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рассеченные, с закругленными пазуха-
ми, иногда с темно-бурыми или черно-
ватыми коротенькими ресничками.
Верхняя поверхность слоевища соло-
менно- или зеленовато-желтая, слегка
лоснящаяся, гладкая или слегка ямча-
тая, с мучнистыми беловатыми или
желтовато-беловатыми соралями, без
изидий. Нижняя поверхность светлая,
светло-коричневая, с редкими, длинны-
ми, простыми или разветвленными ри-
зинами и беловатыми псевдоцифелла-
ми. Соредии развиваются в виде сплош-
ной или прерывистой каймы по краям
лопастей. Апотеции развиваются очень
редко по краям лопастей, 6–7 мм в диам., с крас-
новато-коричневым, гладким, матовым или слег-
ка блестящим диском и слабо соредиозным,
одного цвета со слоевищем, краем, иногда с еди-
ничными псевдоцифеллами. Фотобионт – зеле-
ная водоросль Trebouxia. Размножается веге-
тативно – соредиями.

Распространение. Найден на коре хвойных
деревьев в темнохвойных, особенно черневых
лесах в Шебалинском ,  Усть-Коксинском,
Турачакском, Улаганском и у подножия Северо-
Чуйского хребта в Кош-Агачском районах. В
России известен из Татарстана, Челябинской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Салаира, Горной Шории, Кузнецкого Алатау,  Западного и Восточ-
ного Саяна, Бурятии, Читинской, Иркутской областей,  Якутии и Дальнего Восто-
ка. Общее распространение – Европа, Кавказ, Азия [1–13].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет преимущественно в гор-
ных темнохвойных лесах на стволах деревьев.

Численность и состояние локальных популяций. Спорадически встреча-
ется небольшими популяциями. В Республике Алтай из 10 местонахождений чис-
ленность достигает около 50 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы и другие рекреацион-
ные нагрузки.
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Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Катунском и Алтайском заповедниках.

Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2–6. Седельникова, 1985, 1990,
1993, 2001а, 2001б; 7. Красная книга РСФСР, 1988; 8. Макрый, 1990а; 9. Кондра-
тюк, Окснер, 1993; 10. Будаева, 2000; 11. Чабаненко, 2002; 12. Красная книга Рес-
публики Хакасия, 2002; 13. Красная книга Ханты-Мансийского автономного окру-
га, 2003.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Пиксине соредиозная – Pyxine sorediata (Fr.) Mont.
Семейство Фисциевые – Physciaceae

Статус и категория.  3 (R).
Редкий вид c дизъюнктивным аре-
алом.

Краткое описание. Слоевище
округлое, почти розетковидное, по-
зднее неопределенной формы, плот-
но приросшее к субстрату, 2,5–
10 см шир., слагается из лопастей.
Верхняя поверхность слоевища
темно-оливково-, коричневато-се-
рая, с голубоватым налетом, мато-
вая. Нижняя поверхность черная, с

темно-серыми до черных ризинами. Слоевищ-
ные лопасти 3–5 мм шир., до 15 мм дл., склад-
чато-волнистые, налегающие друг на друга, по
краям округло-волнистые, слегка приподнятые,
с крупными, до 2–2,5 мм в диам. головчатыми
соралями. Сверху сорали вначале голубовато-
серые, свинцово-серые, вскоре становятся ярко-
желтыми. Апотеции развиваются редко, диамет-
ром до 3 мм без слоевищного края. Фотобионт
– зеленая водоросль Trebouxia. Размножается
преимущественно вегетативно – соредиями.
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Распространение. Найден в долинах рек Юнюрля, Анос Чемальского района,
Черга Шебалинского района,  р. Каюшкан, по правому берегу р. Куют Турачакско-
го района, р. Мульта и долине р. Аюлу Усть-Коксинского района, у подножия Севе-
ро-Чуйского хребта, выс. 1800 м н.у.м., по правому берегу р. Тюте Кош-Агачского
района, в окрестностях озер Чейбекколь и Телецкого Улаганского района. В России
встречается в горах юга Сибири, в Приамурье, Приморском и Хабаровском краях,
на островах залива Петра Великого. Известен из Южной и Средней Европы, Мон-
голии, Китая, Японии, Гавайских островов, Восточной Африки, Северной и Цент-
ральной Америки [1–17].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на скалистых обнажени-
ях различных экспозиций в темнохвойных, особенно черневых лесах, реже в этих
же лесах встречается на коре лиственных древесных пород и пихты, преимуще-
ственно по берегам рек.

Численность и состояние локальных популяций. В условиях Республики
Алтай вид встречается спорадически, чаще единичными экземплярами, наиболь-
шей численности достигает в черневых лесах. В 10 местонахождениях Республи-
ки Алтай известно около 200 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия, загрязненность
атмосферы и другие антропогенные нагрузки.

Принятые  меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций в
Алтайском и Катунском заповедниках.

Источники информации: 1–5. Седельникова, 1977а, 1977б, 1990, 2001а, 2001б;
6. Окснер, 1948; 7. Гурулева, Княжева, 1972; 8. Красная книга СССР, 1984; 9. Крас-
ная книга РСФСР, 1988; 10. Микулин, 1986; 11–12. Чабаненко,1990, 2002; 13. Мак-
рый, 1990; 14. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 15–16. Будаева, 1998, 2000;
17. Красная книга Республики Хакасия, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Рамалина Асахины – Ramalina asahinana Zahlbr.
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид c дизъюнктивным ареалом.
Краткое описание. Слоевище листовато-кустистое, довольно жесткое, 4–6 см

выс., широколопастное, часто состоящее из одной дорсовентральной пластинки,
веерообразной формы, слабо изрезанной на широкие доли. Верхняя поверхность
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слоевища серовато-желтовато-зелено-
ватая, более или менее блестящая,
складчато-ячеистая,  нижняя более
бледная, розоватая, с резко выдающи-
мися ребрами. Между  ребрами замет-
ны разрывы коры – ложные цифеллы,
из которых выдается белая сердцеви-
на. Апотеции до 7 мм в диам., как пра-
вило, конечные, реже размещены по
верхней поверхности слоевища. Диск
апотециев плоский или слабо морщини-
стый, кремового или розовато-телесно-
го цвета, с тонким слоевищным краем,
со временем исчезающим. Фотобионт

–Trebouxia. Размножается спорами.
Распространение. Найден  в черневых ле-

сах Турачакского района, в окрестностях с. Усть-
Куют, пойме р. Куют и окрестностях села Каюш-
кан, пойме р. Каюшкан. В России известен из Гор-
ной Шории, Кузнецкого Алатау, Салаира, Запад-
ного и Восточного Саяна, Дальнего Востока. За
пределами России встречается на Кавказе (Гру-
зия, Азербайджан), в Японии [1–5].

Особенности экологии и фитоценологии.
Мезофит, растущий преимущественно на коре

лиственных деревьев в основном в черневых лесах.
Численность и состояние локальных популяций. В Республике Алтай

отмечен лишь растущим единичными экземплярами, причем известно лишь 2 ме-
стонахождения с численностью не более 20 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Потребность в повышенной влажности воздуха,
загрязненность атмосферы, пожары, вырубки.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай вид не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Томин, 1937; 2–4. Седельникова, 1977а, 1990,
2001а; 5. Красная книга Республики Хакасия, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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Рамалина китайская – Ramalina sinensis Jatta
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид
c дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Слоевище листо-
вато-кустистое,  2–7 см дл.,  серовато-
зеленоватое, чуть лоснящееся, с просвечи-
вающимися жилками, прикрепленное хоро-
шо заметным широким основанием, одно-
листное,  рассеченное на  несколько
лопастей или незначительно разветвеленное
от единого основания. Слоевищные лопас-
ти до 10–15 мм шир., дланевидно рассечен-
ные, с просвечивающимися жилками, отче-
го поверхность слоевища выглядит ребри-
стой и глубоко-ямчатой, иногда даже фал-
дистой, с хорошо заметными псевдоцифел-
лами. Апотеции 2–6 мм в диам., рассеяны
по всему слоевищу или размещены по краям с
сильно суженным у основания футляром. Диск
апотециев кремового цвета, плоский, чуть мор-
щинистый, с тонким, со временем исчезающим
слоевищным краем. Фотобионт – зеленая водо-
росль Trebouxia. Размножается спорами.

Распространение. На территории республи-
ки найден и отмечен как Ramalina calicaris (L.)
Fr. var. nevrosa (Nyl.) Rs. в черневых лесах
Турачакского района в окрестностях села Каюш-
кан, пойме р. Каюшкан, окрестностях села Усть-Куют, пойме р. Куют и в Усть-
Коксинском районе, в долине р. Мульта. В России встречается на Салаире, в Гор-
ной Шории, Кузнецком Алатау,  Западном и Восточном Саяне, Сангилене,   Буря-
тии, на Дальнем Востоке. За пределами России известен из Европы, Кавказа, Азии,
Африки, Северной Америки [1–8].

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на коре преимуще-
ственно лиственных деревьев во влажных темнохвойных, особенно черневых
лесах.
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Численность и состояние локальных популяций. Встречается в основ-
ном единичными экземплярами. На территории Республики Алтай встречается
спорадически с численностью около 30 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Потребность в повышенной влажности воздуха,
загрязненность атмосферы, пожары, вырубки.

Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя-
нием популяций в Катунском заповеднике.

Источники информации: 1. Томин, 1937; 2–6. Седельникова, 1985, 1990, 1993,
2001а, 2001б; 7. Красная книга Республики Тыва, 1999; 8. Чабаненко, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Стереокаулон пальчатолистный – Stereocaulon dactylophyllum Flk.
Семейство Стереокаулоновые – Stereocaulaceae

Статус и категория. 2 (V). Уязви-
мый вид.

Краткое описание. Первичное сло-
евище исчезает, редко слабо развито.
Таллом образует жесткие, темно-серые
или серовато-буроватые, рыхлые, реже
компактные подушечки, 3–9 см в диам.,
2–4,5 см выс. Псевдоподеции высотой от
2 до 5, реже 8 см, с хорошо выраженным
основным стволиком, часто от основания
разделяющимся на несколько равнознач-
ных ветвей с дорсовентрально располо-
женными филлокладиями. Стволики в
верхних частях светлые, беловатые,

бело-розовые, к основанию темнеющие, в верх-
них частях разветвлений покрыты паутинистым
войлочком. Цефалодии располагаются обычно на
нижней стороне псевдоподециев, иногда и на вер-
хней,  содержат сине-зеленую водоросль –
Stigonema. Чешуйки на псевдоподециях обычно
перисто или пальчато разделены, особенно на
верхушках веточек, или чешуйки простые, цилин-
дрические, нередко коралловидные до 0,5 (1,0) мм



207КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

толщиной. Апотеции обычно многочисленные, одиночные или скученные, иногда
сливаются по нескольку, размещаются на концах веточек, 1–2 мм в диам. Диск
голый от бледно- до черновато-коричневого, вначале с заметным бледно-коричне-
ватым краем, позднее становится выпуклым и без края. Фотобионт – Trebouxia.
Размножается вегетативно и спорами.

Распространение. Найден преимущественно на затененных поверхностях скал
и курумов в темнохвойных лесах Шебалинского, Турачакского, Усть-Коксинского,
Улаганского, Кош-Агачского районов. В России  известен из Мурманской области,
Республики Коми, Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Салаира, Тувы, Западного и
Восточного Саяна,  Приморского края. За пределами России спорадически встре-
чается в Европе, Монголии, Северной Америке, Гренландии [1–10].

Особенности экологии и фитоценологии. Кустистый эпилит, предпочита-
ющий затененные поверхности скал и курумов в темнохвойных лесах.

Численность и состояние локальных популяций. На территории Респуб-
лики Алтай чаще отмечены единичные экземпляры, реже небольшие популяции,
причем в 10 местонахождениях встречается небольшими популяциями с общей
численностью около 40 экземпляров.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы, рекреационные на-
грузки.

Принятые меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций в
Катунском и Алтайском заповедниках.

Источники информации: 1. Окснер, 1968; 2–6. Седельникова, 1985, 1990, 1993,
2001а, 2001б; 7. Домбровская, 1996; 8. Чабаненко, 2002; 9. Красная книга РСФСР,
1988; 10. Красная книга Республики Хакасия, 2002.

Составитель: Н.В. Седельникова.

Лихеномфалина гудзонская – Lichenomphalina hudsoniana (Jenn.)
Redhead at al.

Семейство Трихоломовые – Tricholomataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Слоевище чешуйчатое, мелколопастное или мелколисто-

ватое, с верхней стороны покрытое корой из параплектенхимы. На нижней поверх-
ности кора и ризоиды отсутствуют. Лопасти слоевища 1–3, редко 6 мм в диам.,
вогнутые по краям, без соредиев, в сухом состоянии серовато-зеленые, оливково-
сероватые, до светло-буроватых, покрытые слабым налетом, в смоченном состо-
янии – ярко-зеленые. Нижняя поверхность светло-серовато-буроватая. Фотоби-
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онт – сине-зеленая водоросль Cocco-
myxa. Размножается базидиоспорами,
образующимися на базидиях, и вегета-
тивно – фрагментами слоевища.

Распространение. Найден в пойме
р. Каюшкан Турачакского района, в пих-
тово-осиновом лесу, по северо-западной
экспозиции, на затененных мшистых
скалах. В России обнаружен в Карелии,
на островах Белого моря, полуострове
Канин, острове Колгуев, в среднем те-
чении р. Обь Ханты-Мансийского авто-

номного округа, полуострове Таймыр, в бассей-
не р. Конда Омской области, на островах Боль-
шой Бегичев и Круглый, Чукотке, Камчатке, Яку-
тии, Приморском крае. За пределами России из-
вестен из Центральной и Северной Европы, Се-
верной Америки [1–8].

Особенности экологии и фитоценологии.
Листоватый эпибриофит, растущий на мшистых
скалах, торфяниках, иногда на растительных ос-
татках.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Встречен единичными популяциями.

На территории Республики Алтай  известно единственное местонахождение с дву-
мя популяциями.

Лимитирующие факторы. Загрязненность атмосферы и другие антропоген-
ные воздействия.

Принятые и необходимые меры охраны. На территории Республики Ал-
тай не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Томин, 1937; 2–3. Седельникова, 1986, 1990;
4. Красная книга СССР, 1984; 5. Красная книга РСФСР, 1988; 6. Чабаненко, 2002;
7. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 8. Порядина, 2005.

Составитель: Н.В. Седельникова.
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РАЗДЕЛ  5

Грибы
Редактор И.А. Горбунова

Лентинус (пилолистник) ароматнейший – Lentinus suavissimus Fr.
Семейство Лентинусовые (Пилолистниковые) – Lentinaceae

Статус и категория. 3 (R).
Редкий вид.

Краткое описание. Шляпка
1,5–5 (11) см в диам., с лопастным
загнутым краем, резко эксцентри-
ческая, с концентрическими поло-
сами, голая, от желтоватой до со-
ломенно-охристой. Пластинки от
белых до грязно-кремовых, доволь-
но частые и узкие, с зубчатым кра-
ем, с анастомозами, низбегающие
на ножку. Ножка центральная или эксцентричная,
очень короткая, может отсутствовать, бурая.
Плодовые тела имеют сильный анисовый запах
[1–2].

Распространение. Встречается в Алтайском
заповеднике, в устье р. Чири; в Улаганском райо-
не, в устье р. Чулышман; в Турачакском районе,
в окр. пос. Турачак. В России – в Европ. ч., Вос-
точной Сибири (Прибайкалье), Приморском крае.
За пределами России – в Европе [2–6].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет в лиственных и смешанных лесах, в Европе – в околобореальной и бореаль-
ной зоне, в Сибири и на Дальнем Востоке – в нижнем и верхнем горно-лесном
поясе. Ксилотроф. Поселяется на валеже, сухих стволах, гнилых ветвях преиму-
щественно лиственных пород. Плодоношение в июле – августе.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири довольно ре-
док, растет небольшими группами. В настоящее время состояние известных попу-
ляций удовлетворительное.
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Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Необходим контроль за числен-

ностью и состоянием известных популяций. Охраняется в Алтайском заповедни-
ке. Включен в список редких видов России.

Источники информации: 1. Васильева, 1973; 2. Nordic macromycetes, 1992;
3. Васильков, 1955; 4. Петров, 1991; 5. Коваленко, 1992; 6. Перова, Горбунова, 2001.

Составитель: И. А. Горбунова.

Аурикулярия уховидная («Иудино ухо») – Auricularia auricula-judae
(Fr.) Quél.

Семейство Аурикуляриевые – Auriculariaceae

Статус и категория. 3 (R). Ред-
кий вид.

Краткое описание. Плодовые
тела от 3 до 15 см в диам., имеющие
форму уха, студенистые и гладкие,
когда мясистые, после высыхания
твердеющие и сжимающиеся. Вне-
шняя поверхность рыжевато-  или
оливково-коричневая, иногда фиолето-
во-серая до красновато-бурой, опу-
шенная, тонкобархатистая. Внутрен-

няя спороносная поверхность серо-коричневого
цвета, гладкая или часто морщинистая. Студе-
нистая мякоть эластичная, высыхающая, восста-
навливающая студенистую консистенцию пос-
ле дождя. Ценится как съедобный и лечебный
в Китае [1–3].

Распространение. Обнаружен на границе
Онгудайского и Шебалинского районов, близ
Чуйского тракта (400 м от тракта), на северо-
западном макросклоне, в лиственнично-елово-
березовом редкостойном лесу, на выс. около

700 м над ур. м. (собр. Е.О. Жуков). В России встречается в Европейской части,
Сибири и на Дальнем Востоке. За пределами России произрастает в Европе, Сев.
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Америке, Японии, Китае. Широко распространен в теплых регионах северной уме-
ренной зоны, в Сибири всюду редок [1–5].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет во влажных хвойных и
лиственных лесах. Ксилотроф. Иногда факультативный паразит. На Алтае обнару-
жен на свежей коре лиственницы (несколько полулежащих рядом друг с другом
деревьев). В Сибири встречается обычно на древесине хвойных деревьев. В дру-
гих регионах поселяется на пнях, живых и отмерших ветвях лиственных кустарни-
ков и деревьев (часто на бузине). В теплых регионах плодовые тела образуются в
течение всего года, в Сибири – в июле – августе.

Численность и состояние локальных популяций. Встречается редко, не-
большими группами. В известном местонахождении отмечено небольшое скопле-
ние плодовых тел.

Лимитирующие факторы. Климатические условия, пожары.
Принятые и необходимые меры охраны. Занесен в Красную книгу Рес-

публики Хакасия [4]. Необходим контроль за численностью и состоянием популя-
ции, поиск новых местообитаний вида.

Источники информации: 1. Courtecuisse, 1995; 2. Лессо, 2003; 3. Горленко и
др., 1980; 4. Красная книга Республики Хакасия, 2002; 5. Петров, 1991.

Составитель: И.А. Горбунова.

Грифола курчавая (гриб-баран) – Grifola frondosa (Dicks.) Gray
Семейство Кориоловые – Coriolaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Неморальный реликт.
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, 10–40 см и более в диам.,

массой до 10 кг, состоящие из центрального короткого беловатого пенька с отходя-
щими от него многократно ветвящимися ножками, заканчивающимися плоскими,
почти округлыми шляпками. Поверхность шляпки радиально-морщинистая, шеро-
ховатая, ореховая, серо-оливковая, у ножки более светлая. Край тонкий, неровный,
лопастной. Ткань белая, мясисто-кожистая, с приятным вкусом и запахом, кото-
рый сохраняется при высушивании. Трубочки однослойные, короткие, низбегаю-
щие на ножку, белые. Молодые плодовые тела съедобны [1, 2].

Распространение. Встречается в Шебалинском районе, в окр. пос. Камлак; в
Усть-Коксинском районе, на территории заповедника «Катунский»: у слияния рек
Хазиниха и Иолдо и на северном макросклоне хребта Листвяга, в окр. устья
р. Турген [3]. В России распространен в Европ. ч., Сибири, на Дальн. Востоке. За
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пределами России – в Европе, на Кав-
казе, в Вост. Азии, Сев. Америке, Ав-
стралии [2–5].

Особенности экологии и фито-
ценологии. Растет в зоне широколи-
ственных лесов, в хвойных и смешан-
ных лесах лесостепи и в горно-лесном
поясе. Ксилотроф. Поселяется на пнях
и валежных стволах сосны, пихты, оси-
ны. Иногда паразитирует, развиваясь
у основания стволов лиственных и
хвойных деревьев, вызывая белую
сердцевинную гниль. Плодоношение в
июле – августе.

Численность и  состояние локальных
популяций. Всюду редок. На Алтае встреча-
ется малочисленными группами. На территории
Катунского заповедника состояние локальных
популяций при невысокой численности удовлет-
ворительное. В березово-сосновых лесах на се-
вере Горного Алтая отмечена малочисленная
популяция в угнетенном состоянии.

Лимитирующие факторы. Причиной исчез-
новения популяций вида могут стать пожары, по-
вышенное рекреационное воздействие, сбор пло-
довых тел.

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу СССР
[6], Красную книгу РСФСР [7], Красную книгу Красноярского края [4], Красную
книгу Республики Хакасия [5]. Охраняется в заповеднике «Катунский». Необхо-
дим запрет на сбор плодовых тел, контроль за численностью и состоянием извес-
тных популяций, поиск новых местонахождений вида.

Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 2. Бондарцева, 1998; 3. Горбу-
нова, 2001а; 4. Красная книга Красноярского края, 2005; 5. Красная книга Респуб-
лики Хакасия, 2002; 6. Красная книга СССР, 1984; 7. Красная книга РСФСР, 1988.

Составитель: И.А. Горбунова.
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Млечник древесинный – Lactarius lignyotus Fr.
Семейство Сыроежковые – Russulaceae

Статус и категория. 3 (R).  Редкий вид.
Неморальный реликт.

Краткое описание. Шляпка 3–10 см, мя-
систая, выпуклая, с сосочковидным бугорком
и загнутым вниз краем, сухая, бархатистая, бу-
ровато-черная, умбровая, каштановая. Плас-
тинки редкие, низбегающие на ножку, вначале
белые, затем охристые. Млечный сок белый,
на воздухе медленно буреющий. Ножка цилин-
дрическая, твердая, выполненная, бархатистая,
одноцветная со шляпкой. Мякоть белая, при ра-
нении краснеет, на вкус пресная или сладкова-
тая, без запаха [1–2].

Распространение. Встречается в Алтай-
ском заповеднике, на склоне горы Колюшта; в
Турачакском районе, в окр. пос. Иогач; в Усть-
Коксинском районе, на прилегающей террито-
рии к заповеднику «Катунский», в окр. истока
р. Озерная. В России встречается по всей тер-
ритории. Вне России – в Европе, Китае, Японии,
Сев. Америке [2–5].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет в хвойных и смешанных лесах под
кедром, кедровым стлаником, пихтой. В Респуб-
лике Алтай обнаружен под пихтами, лиственни-
цами, в зеленомошных ерниках. Микоризообра-
зователь. Растет небольшими группами на по-
чве и древесине (на корневых лапах). Плодоно-
шение в июле–августе.

Численность и состояние локальных популяций. На Алтае встречается
малочисленными группами. В известных местонахождениях состояние локальных
популяций  удовлетворительное. В Сибири довольно редок.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Алтайском запо-
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веднике. Необходим запрет на сбор плодовых тел, контроль за численностью и
состоянием популяций, поиск новых местонахождений.

Источники информации: 1. Васильева, 1973; 2. Низшие растения, 1990;
3. Беглянова, 1972; 4. Петров, 1991; 5. Перова, Горбунова, 2001.

Составитель: И.А. Горбунова.

Полипорус зонтичный (трутовик разветвленный) –
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Семейство Полипоровые – Polyporaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий
вид. Неморальный реликт.

Краткое описание. Плодовые тела
однолетние, достигающие 50 см в диам.,
состоящие из многочисленных белых но-
жек, соединенных в основании в толстый
пенек, и маленьких округлых волокнисто-
мясистых шляпок, 1–4 см в диам. с цель-
ным или почти лопастным краем. Повер-
хность шляпок буроватая, гладкая, реже
мелко-чешуйчатая. Ткань белая, мясистая,
с возрастом жестковатая, с приятным за-
пахом, напоминающим запах укропа. Тру-
бочки белые, очень короткие, низко низ-
бегающие на ножку, так что верхняя часть
ее выглядит сетчатой. Плодовое тело тру-

товика развивается из подземного ветвистого
псевдосклероция с мраморными белыми и чер-
ными пятнами, состоящего из смеси гиф гриба и
земли. Съедобный гриб [1, 2].

Распространение. Обнаружен в Алтайском
заповеднике, Кирсай, берег р. Чири и в Усть-Кок-
синском районе, в долине р. Теректа, в окр. пос.
Теректа.  В России встречается в Европ. ч., Сред-
ней и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.
Вне России – в Европе, Азии, Сев. Америке [2–
6].



215КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в широколиственных и
смешанных, преимущественно горных лесах у основания стволов и пней листвен-
ных деревьев, в виде исключения на пихте и ели, паразитируя на корнях деревьев.
Вызывает белую гниль. Плодоношение в июле – августе.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири всюду редок.
Состояние локальных популяций удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Пожары, рекреационные нагрузки, сбор населени-
ем.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги СССР,
РСФСР, Красноярского края, Республики Бурятия, Республики Саха [4, 5, 7–9].
Рекомендован для включения в новое издание Красной книги России [10]. Необхо-
дим поиск новых местонахождений и контроль за состоянием известных популя-
ций.

Источники информации: 1. Бондарцева, 1998; 2. Лессо, 2003; 3. Барсукова,
1998; 4. Красная книга Красноярского края, 2005; 5. Красная книга Республики
Бурятия, 2002; 6. Данные составителя; 7. Красная книга СССР, 1984; 8. Красная
книга РСФСР, 1988; 9. Красная книга Республики Саха, 2000; 10. Красная книга…,
2000.

Составитель: И.А. Горбунова.

Ганодерма блестящая (лакированный трутовик) –
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Неморальный реликт.
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, изредка 2–3-летние, устрич-

ной формы до 25 см в диам., с боковой, эксцентрической, реже центральной ножкой
1–2 см в диам., 5–15 см дл. Поверхность шляпки и ножки покрыта сначала рыже-
вато-красной до каштаново-бурой, с возрастом почти черной, блестящей, как бы
лакированной коркой (особенно ножка). Край беловатый, обычно острый, слегка
загнутый вниз. Ткань губчато-пробковидная, затем твердеющая, белая. Поверх-
ность спороносного слоя сначала беловатая, затем кремовая, при высыхании ста-
новится табачной, у свежих образцов при прикосновении темнеющая. Плодовые
тела обладают лекарственными и декоративными свойствами [1–3].

Распространение. Обнаружен в Алтайском заповеднике, в долине р. Ок-По-
рог; на границе Турачакского района и Горной Шории, в Усть-Коксинском районе,
на территории заповедника «Катунский», в окр. оз. Тальмень; в Чемальском райо-
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не в окр. пос. Чемал. Мультирегиональ-
ный вид. Встречается почти во всех
странах света. Возможно, космополит
[1–5].

Особенности экологии и фитоце-
нологии. В Сибири растет в хвойных и
смешанных лесах на пнях твердых по-
род деревьев, изредка на живых дере-
вьях и корнях обычно хвойных пород. В
других регионах встречается в различ-
ных лесах на древесине лиственных,
реже хвойных деревьев. Поселяясь на
живых деревьях, вызывает белую, мед-

ленно развивающуюся гниль. Плодоношение в
июле – августе.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. В старовозрастных девственных таеж-
ных лесах Республики Алтай вид встречается
довольно редко. Исключением являются выруб-
ки лиственничных лесов, где локальные популя-
ции вида отличаются высокой численностью.

Лимитирующие факторы. Пожары, неуме-
ренный сбор плодовых тел в качестве лекарствен-
ного сырья могут привести к исчезновению от-
дельных популяций вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красную книгу Хан-
ты-Мансийского автономного округа [6]. Охраняется в Алтайском и Катунском
заповедниках. Необходим контроль за численностью и состоянием популяций, про-
ведение просветительской природоохранной работы в районах произрастания вида.

Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 2. Бондарцева, 1998; 3. Лессо,
2003; 4. Барсукова, 1998; 5. Горбунова, 2001а; 6. Красная книга …, 2003.

Составитель:  И.А. Горбунова.
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Лангермания гигантская (дождевик гигантский) – Langermannia
gigantea (Batsch) Rostk.

Семейство Дождевиковые – Lycoperdaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Единственный вид из рода Langermannia на
территории России.

Краткое описание. Плодовые тела ша-
ровидные до 60 см в диам., с толстым корне-
видным тяжом мицелия в основании. Вес пло-
довых тел может достигать 20 кг. Наружний
покров (экзоперидий) очень тонкий, от гладко-
го до хлопьевидного, белый или желтоватый,
со временем каштановый до шоколадного, ра-
стрескивается и отваливается кусочками или
струпьями.  Внутренний покров (эндоперидий),
довольно толстый, ломкий, в зрелом состоя-
нии разламывающийся на неправильные кус-
ки, обнажая спорообразующую ткань (глебу).
Глеба ватообразная, вначале белая, по мере со-
зревания спор становится желто-зеленоватой, в
зрелом виде оливково-коричневая.  Съедобен в
молодом состоянии. Плодовые тела обладают
лекарственными свойствами [1, 2].

 Распространение. Отмечен в Шебалинс-
ком районе в окр. пос. Черга; в Усть-Канском
районе, 7 км ниже пос. Кырлык, у слияния рек
Чарыш и Кырлык. В России встречается в Ев-
роп. ч., на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Вос-
токе, в Средней Азии. Вне России – в Европе, Азии, Северной и Южной Америке,
Австралии [1–4].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в лиственных, хвойных и
смешанных лесах, на полях, лугах, в степях, на пастбищах, в парках и садах на
различных почвах. Гумусовый сапротроф. Плодоношение в июле – августе.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири всюду редок.
Во всех известных местонахождениях численность локальных популяций невысо-
кая. В местах выпаса скота происходит ухудшение их состояния.
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Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность: распашка земель,
пастбищные и рекреационные нагрузки.

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красные книги Респуб-
лик Бурятия и Хакасия, Кемеровской области, Читинской области, Красноярского
края  [4–7]. Рекомендован для включения в новое издание Красной книги России
[8]. Необходим контроль за численностью известных популяций. Полезна просве-
тительская природоохранная работа в местах произрастания вида.

Источники информации: 1. Сосин, 1973; 2. Шварцман, Филимонова, 1970;
3. Красная книга Республики Бурятия, 2002; 4. Красная книга Республики Хака-
сия, 2002; 5. Красная книга Кемеровской области, 2000; 6. Красная книга Читинс-
кой области и Агинского Бурятского автономного округа, 2002; 7. Красная книга
Красноярского края, 2005; 8. Красная книга России, 2000.

Составитель: И.А. Горбунова.

Кордицепс военный – Cordyceps militaris (L.) Link
Cемейство Клавиципитальные – Clavicipitaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Стромы (плодовые тела) ярко-оранжевые, одиночные или

многочисленные, цилиндрические или булаво-
видные, прямые или изогнутые, 2–6 мм шир.,
0,8–8 см выс. Плодущая часть верхушечная,
обычно 1,5–2,5 см дл., сначала гладкая, при
созревании шероховатая. Ножка цилиндричес-
кая, бледно-оранжевая, у основания беловатая,
опушенная, прямая, гладкая, образуется из
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крупного склероция. Склероции образуются на куколках насекомых. Обладает ле-
карственными свойствами. Перспективный объект для биотехнологий [1].

Распространение. Известно одно местонахождение – Усть-Улаганский рай-
он, окр. южного побережья Телецкого озера,  долина р. Чулышман у устья  [2].
Голарктический вид. В Сибири очень редок, отмечены единичные находки в Крас-
ноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Читинской областях [3, 4].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в различных лесах, во
влажных местах. Паразитирует на личинках и куколках различных семейств че-
шуекрылых, редко на имаго двукрылых. Склероции образуются на куколках насе-
комых, зимующих в гнилой замшелой древесине или в толще лесной подстилки.
Плодоношение в июне–октябре.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири очень редок.
В известном местонахождении отмечено одно плодовое тело.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги Рес-

публики Бурятия [3] и Читинской области [4]. Необходим поиск новых местона-
хождений вида.

Источники информации: 1. Низшие раст., 1991; 2. Перова, Горбунова, 2001;
3. Красная книга Республики Бурятия, 2002; 4. Красная книга Читинской области и
Агинского Бурятского автономного округа, 2002.

Составитель: И.А. Горбунова.

Флоккулярия желтоватая – Floccularia luteovirens f. luteovirens (Alb. et
Schwein.) Pouzar (Armillaria luteovirens (A. et S.: Fr.) Gillet [1].

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Плодовые тела слегка аманитовидные, но с хлопьевидно-

чешуйчатым общим покрывалом. Шляпка 6–10 см в диам., покатая, выпукло-,
позже – плоско-распростертая,  с подогнутым, позже ровным краем, содержащим
чешуйки и белые остатки покрывала, серовато-желтоватая, светло-желтая, ли-
монная до соломенно-желтой, иногда зеленовато-желтоватая. Пластинки густые,
узкие, с зубцом или свободные, белые и желтеющие с возрастом. Ножка до 15 см
в дл., цельная, сверху (до кольца) белая, порошистая, ниже кольца – одного цвета
со шляпкой, чешуйчатая. Мякоть белая, лимонно-желтая под кутикулой, нежная.
Малоизвестный съедобный гриб [1, 2].

Распространение. В Республике Алтай обнаружен в степных кустарниковых
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сообществах Усть-Коксинского района,
в окр. пос. Усть-Коксы, на южном мак-
росклоне отрогов Теректинского хребта,
на  выс.  1085 м над ур.  м.  (собр.
И.А. Артемов) и в Усть-Канском райо-
не, 7 км ниже пос. Кырлык, у слияния
рек Чарыш и Кырлык. Встречается  в
России, в Европ. ч., на Дальнем Восто-
ке, вне России: в Китае и Европе [1, 3].

Особенности экологии и фитоце-
нологии. Термофильный меридиональ-
ный степной вид, встречается неболь-
шими группами на известковых почвах.
Плодоношение в июле–августе.

Численность и состояние локаль-
ных популяций. Вид редок, растет одиночно и
небольшими группами. В Усть-Канском районе
популяция находится в неблагоприятных услови-
ях постоянного выпаса крупнорогатого скота.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.

Рекомендован для включения в Красную книгу РФ
[3], занесен в Красную книгу Ростовской области
[4]. Необходим контроль за состоянием и числен-
ностью популяций, поиск новых местонахождений
вида.

Источник информации: 1. Moser, 1978;
2. Courtecuisse, 1995; 3. Красная книга России, 2000; 4. Русанов и др., 2004.

Составитель: И.А. Горбунова.

Лепиота древесинная – Lepiota lignicola P. Karst.
Семейство Агариковые – Agaricaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Неморальный реликт.
Краткая характеристика. Шляпка 4–9 см в диам., рыже-бурая, выпуклая,

покрытая когтевидными или щетинисто-заостренными, высокими, прямостоячи-
ми, густоворсистыми чешуйками, по краю с охристо-бурой бахромой. Пластинки
частые, широкие, свободные, белые или беловато-кремовые. Ножка 5–9 см в дл.,
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более или менее булавовидная, полая, над вой-
лочным с бахромчатым краем кольцом – го-
лая, гладкая, кремовая, ниже кольца войлоч-
ная-чешуйчатая, рыжая. Мякоть беловатая, со
слабым приятным запахом. Малоизвестный
съедобный гриб с декоративными плодовыми
телами [1, 2]. В Республике Алтай  встреча-
ется в Шебалинском районе, в окр. пос. Кам-
лак; в Усть-Улаганском районе, на южном по-
бережье Телецкого озера, у устья р. Чулыш-
ман; в Усть-Коксинском районе, на террито-
рии заповедника «Катунский», в окр. устья р.
Зайчиха. Вид с голарктическим ареалом. В
России произрастает на Кавказе, в Сибири,
Приморском крае [1]. Вне России известны
единичные находки в Финляндии, Заире, США
[1, 4–6].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет в  лесах, обычно в нижнем поясе
гор, на валежных замшелых стволах, пнях, гни-
лой древесине преимущественно лиственных
пород. Плодоношение в июле – сентябре.

Численность и  состояние локальных
популяций. Всюду редок. В известных место-
нахождениях отмечены лишь небольшие группы
и единичные экземпляры плодовых тел. На тер-
ритории заповедника «Катунский» состояние по-
пуляции удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Рекреационные нагрузки и пожары могут стать
причиной исчезновения вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги СССР
[1], Республики Бурятия [5], Читинской области ... [6], Финляндии [7]. Рекомендо-
ван в новое издание Красной книги России [8]. Охраняется в заповеднике «Катун-
ский». Необходим контроль за состоянием известных популяций вида.

Источник информации: 1. Красная книга СССР, 1984; 2. Васильева, 1973;
3. Перова, Горбунова, 2001; 4. Горбунова, 2001а; 5. Красная книга Республики Бу-
рятия, 2002; 6. Красная книга Читинской области, 2002; 7. Threatened, 1987;
8. Красная книга России, 2000.

Составитель: И.А. Горбунова.
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Мухомор щетинистый – Amanita echinocephala (Vittad.) Quél.
Семейство Мухоморовые – Amanitaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Шляпка 5–7 см в

диам., вначале почти шаровидная, затем рас-
простертая, беловатая, в центре светло-охря-
ная, со временем приобретает сероватый от-
тенок, блестящая, густо покрыта мелкими
выпуклыми пирамидальными грязно-белыми
бородавками. У молодого гриба край шляпки
хлопьевидный. Пластинки свободные, широкие,
желтовато-зеленоватые. Ножка до 7,5 см в дл.,
вверху цилиндрическая, у основания клубне-
видно-утолщенная, укореняющаяся, белая, на
клубневидной части покрыта концентрически-
ми рядами белых бородавок. Вольва сраста-
ется с ножкой. Кольцо тонкое, широкое, снару-
жи полосатое, внутри хлопьевидное, белое. Мя-

коть беловатая, с зеленоватым оттенком. Запах
слабый, неприятный. Ядовит [1, 2].

Распространение. На Алтае известно одно
местонахождение на территории Катунского за-
поведника, в долине р. Катунь, 15 км выше ус-
тья р. Зайчиха [3, 4]. Встречается в Закавказье,
в Азербайджане, Казахстане, Европе, Америке
[1–2].

Особенности экологии и фитоценоло-
гии. Растет в лиственных и смешанных лесах в
нижнем поясе южных гор. Микоризообразова-

тель. Плодоношение в июле – августе.
Численность и состояние локальных популяций. Встречается очень редко,

единичными экземплярами. Состояние известной популяции удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красную книгу СССР

[1], охраняется в заповеднике «Катунский». Необходим поиск новых местонахож-
дений вида и контроль за состоянием известной популяции.
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Источник информации: 1. Красная книга СССР, 1984; 2. Самгина, 1981;
3. Горбунова, 2001а; 4. Горбунова, 2001б.

Составитель: И.А. Горбунова.

Гриб-зонтик девичий – Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser
Семейство Агариковые – Agaricaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий
вид c дизъюнктивным евразийским аре-
алом.

Краткое описание. Шляпка 4–10
см в диам., зонтиковидная, с низким бу-
горком, белая, бугорок бледно-бурова-
тый, голый, остальная поверхность по-
крыта белыми треугольными чешуйка-
ми с отстающим кончиком, с тонким бах-
ромчатым краем. Пластинки белые, поз-
же светло-розовые, при прикосновении
грязно-коричневые. Споровый порошок
беловатый, беловато-кремовый. Ножка 6–12 х
0,6–1 см, центральная, книзу расширяющаяся в
клубень, иногда слегка изогнутая, грязновато-
белая, голая, с простым, широким, подвижным
кольцом, сверху голым, снизу с хлопьевидным
налетом. Мякоть белая, при ранении слегка крас-
неет в основании ножки, с запахом редьки. Ма-
лоизвестный съедобный гриб [1].

 Распространение. Встречается в Турачак-
ском районе, в окр. пос. Турачак; в Онгудайском
районе, в окр. пос. Кулада и на Семинском пере-
вале; в Шебалинском районе, в окр. пос. Топучая [2]. В России – в Европ. ч., Сред-
ней Сибири (Тува), Приморском крае. Вне России – в Европе, на Кавказе [1, 3–7].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на почве, отдельными
экземплярами или группами, в кедрово-широколиственных, елово-пихтовых, кед-
рово-лиственничных, сосновых, смешанных лесах, на лугах. Гумусовый сапрот-
роф. Плодоношение в августе – сентябре.

Численность и состояние локальных популяций. Встречается единично



224

или небольшими группами, редко. Состояние известных популяций удовлетвори-
тельное.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги СССР

[8], РСФСР [6], Республики Тыва [5], Кемеровской области [7]. Необходим конт-
роль за состоянием известных популяций.

Источник информации: 1. Низшие раст., 1990; 2. Горбунова, 2001; 3. Василь-
ева, 1973; 4. Бункина, Назарова, 1978; 5. Красная книга Республики Тыва; 6. Крас-
ная книга РСФСР, 1988; 6. Вассер, 1980; 7. Красная книга Кемеровской обл., 2000;
8. Красная книга СССР, 1984.

Составитель: И.А. Горбунова.

Осиновик белый – Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling
Семейство Болетовые – Boletaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Шляпка выпуклая, до 10 см в диам., более или менее

войлочная, белая, при надавливании иногда чернеет. Трубчатый слой белый или
желтовато-белый. Ножка толстая, книзу расширенная, белая, с белыми же, обиль-
ными, волокнистыми чешуйками. Мякоть на изломе сначала розовеет, затем сере-

ет и, наконец, становится черно-бурой. В основа-
нии ножки иногда имеется участок яркого зеле-
новато-синего цвета. Съедобен [1].

Распространение. Отмечен в Шебалинском
районе, на территории Чергинского заказника и
на границе Республики Алтай и Алтайского края,
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на территории Усть-Улаганского района [2]. В России известен в Европ. ч., Сред-
ней и Восточной Сибири. Вне России – в Европе и Северной Америке [3–5].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет во влажных березовых и
смешанных с участием березы лесах, а также в темно-хвойных пихтово-кедровых
лесах зеленомошной группы с примесью березы и осины [1–5]. Микоризообразо-
ватель. На Алтае образует микоризу с березой. Иногда факультативный ксилот-
роф березы, осины, пихты, ели, сосны, кедра [6]. Плодоношение в июле – сентяб-
ре.

Численность и состояние локальных популяций. Встречается очень редко,
единичными экземплярами. В известных местонахождениях численность локаль-
ных популяций очень низкая.

Лимитирующие факторы. Не изучены. Рекреационные нагрузки и сбор на-
селением могут привести к исчезновению вида.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги РСФСР
[5]  и многие другие региональные списки редких видов Сибири. Необходим конт-
роль за состоянием популяций и проведение просветительской природоохранной
работы в местах произрастания вида.

Источник информации: 1. Васильков, 1995; 2. Данные составителя; 3. Пет-
ров, 1991; 4. Красная книга Красноярского края, 2005; 5. Красная книга РСФСР,
1988; 6. Urbonas, Kalamees, Lukin, 1986.

Составитель: И.А. Горбунова.

Паутинник фиолетовый – Cortinarius violaceus (L.) Gray
Семейство Паутинниковые – Cortinariaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Шляпка 5–15 см в диам., вначале шаровидная, затем

выпуклая, сухая, войлочно-мелкочешуйчатая, темно-фиолетовая. Пластинки вы-
ямчато приросшие, широкие редкие, темно-фиолетовые. Ножка до 16 см в дл.,
булавовидная, волокнистая, в верхней части мелкочешуйчатая, темно-фиолето-
вая, с серовато-бурыми волокнами велума, образующими пояски. Мякоть фио-
летовая, со слабым запахом кедровой древесины, от KOH становится кроваво-
красной [1].

Распространение. Отмечен в Усть-Коксинском районе, на территории запо-
ведника «Катунский», в окр. оз. Тальмень; в Чойском районе, в окр. пос. Паспаул
(собр. Е. А. Жуков). Встречается в лесной зоне по всей территории России. Вне
России – в Европе, Азии, Северной Америке, на о-вах Борнео и Новая Гвинея
[1, 2].
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Особенности экологии и фитоценоло-
гии. На Алтае растет в елово-кедровых и пих-
тово-кедровых травяно-черничных зеленомош-
ных лесах под кедрами. В других регионах
встречается в хвойных и лиственных лесах зе-
леномошной группы. Микоризообразователь.
Вступает в симбиоз с хвойными и лиственны-
ми породами. Плодоношение в июле – августе.

Численность и состояние локальных
популяций. В Сибири всюду редок. На Ал-
тае встречается редко и не обильно. Состоя-
ние локальных популяций удовлетворительное,
но численность очень низкая.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Вероятно, особенности биологии вида.
Принятые и необходимые меры охра-

ны. Включен в Красные книги СССР, РСФСР
[2, 3],  Новосибирской области [4] и многие
другие региональные Красные книги Сибири.
Охраняется на территории заповедника «Ка-
тунский». Необходим контроль за состоянием
популяций, проведение просветительской при-
родоохранной работы в местах произрастания
вида, поиск новых местонахождений.

Источник информации: 1. Нездоймино-
го, 1996; 2. Красная книга РСФСР, 1988;

3. Красная книга СССР, 1984; 4. Красная книга Новосибирской области, 1998.
Составитель: И.А. Горбунова.

Ежовик коралловидный (гериций коралловидный) –
Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Семейство Герициевые – Hericiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид. Неморальный реликт.
Краткое описание. Плодовые тела почти до самого основания коралловидно

разветвленные, 15–40 см в диам., нежно-мясистые, белые, розоватые, желтова-
тые, с возрастом буреющие. Главные ветви до 1 см в диам. Шипики 1–2 см дл.,
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густо расположенные, прямые или слег-
ка изогнутые, свисающие вниз, белые,
хрупкие. Мякоть белая, губчатая, с воз-
растом жестковатая, слегка горькова-
тая. Съедобный вид, с декоративными
плодовыми телами [1].

Распространение. Обнаружен в
Шебалинском районе, в окр. пос. Усть-
Сема; в Усть-Коксинском районе, в
долине р. Кураган, на приграничной тер-
ритории заповедника «Катунский»;
в Алтайском заповеднике, в долине
рр. Чири и Кыга; на границе Турачакс-
кого района и Горной Шории (собр. Е. А. Жуков).
В России встречается повсеместно в лесной зоне,
вне России – в Европе, Азии, Северной Америке,
на о-вах Борнео и Новая Гвинея [1–3].

Особенности экологии и фитоценологии.
Растет в смешанных и лиственных лесах на су-
хостое, валежных стволах и пнях лиственных,
реже хвойных пород, иногда в дуплах живых де-
ревьев, преимущественно березы. Ксилотроф.
Встречается с июля до сентября.

Численность и состояние локальных по-
пуляций. Несмотря на обширный ареал, встре-
чается довольно редко. В известных местонахождениях при невысокой численно-
сти состояние локальных популяций удовлетворительное. Исключением является
исчезнувшая популяция в Шебалинском районе, в окр. пос. Усть-Сема (зона актив-
ного туризма в последние годы).

Лимитирующие факторы. Пожары, повышенное рекреационное воздействие,
сбор населением.

Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги СССР,
РСФСР [3, 4], Новосибирской области [5] и во многие другие региональные Крас-
ные книги Сибири. Охраняется в Алтайском заповеднике и на территории заповед-
ника «Катунский». Необходимо проведение просветительской природоохранной
работы в местах произрастания вида, поиск новых местонахождений.

Источник информации: 1. Васильков, 1995; 2. Барсукова, 1998; 3. Красная
книга РСФСР, 1988; 4. Красная книга СССР, 1984; 5. Красная книга Новосибирской
области, 1998.

Составитель: И.А. Горбунова.
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Мутинус собачий – Mutinus caninus (Huds.) Fr.
Семейство Веселковые – Phallaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий
вид. Неморальный реликт.

Краткое описание. Молодое не-
раскрытое плодовое тело округлое или
яйцевидное, 2–2,5 см в диам. Перидий
(покров закрытого плодового тела) бе-
лый, бледно-желтоватый, при созрева-
нии разрывается на вершине на 2–3 ло-
пасти. Рецептакул цилиндрический, по-
лый, губчатый, розовый, изредка белый,
5–12 см выс. и 0,4–1 см в диам. Верши-
на рецептакула заостренная, бледно-
красная, покрыта глебой (спорообра-
зующая часть). При созревании спор

глеба становится оливково-зеленой, слизистой,
с неприятным запахом. Используется в народ-
ной медицине [1].

Распространение. Обнаружен в Шебалин-
ском районе, в окр. пос. Камлак; в Майминском
районе, в окр. Горно-Алтайска. Встречается по
всей Голарктике, дизъюнктивно, преимуществен-
но в зоне влажных широколиственных лесов [2].

Особенности экологии и  фитоценоло-
гии. На Алтае вид обнаружен в березово-со-
сновом лесу на почве. Обычно растет в сме-

шанных и лиственных лесах, среди кустарников, в лесопосадках, в огородах, на
почве, богатой гумусом и органическими остатками, иногда на сильно разру-
шенной древесине лиственных пород. Гумусовый сапротроф, ксилотроф. Пло-
доношение в июле–сентябре.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири всюду редок.
Встречается единичными экземплярами или небольшими скоплениями. В извест-
ных местонахождениях отмечены единичные плодовые тела.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Включен в Красные книги СССР,

РСФСР [2, 3], Новосибирской области [4] и во многие другие региональные Крас-
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ные книги. Необходимо проведение просветительской природоохранной работы в
местах произрастания вида и поиск новых местонахождений.

Источник информации: 1. Сосин, 1973; 2. Красная книга РСФСР, 1988;
3. Красная книга СССР, 1984; 4. Красная книга Новосибирской области, 1998.

Составитель: И.А. Горбунова.

Рогатик пестиковый – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
Семейство Клавариадельфовые – Clavariadelphaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Плодовое тело булавовидное, 7–15

см в дл. 0,2–0,4 см в диам., продольно-морщинистое, светло-
желтое, затем охряно-желтое, при надавливании окрашива-
ется в буровато-красноватый цвет. Ткань плотная, губчатая,
белая, на изломе медленно окрашивается в пурпурово-бурый
цвет. С приятным грибным запахом, горьковатая на вкус [1].

Распространение. Обнаружен в Шебалинском районе,
окр. пос. Черга и в Алтайском заповеднике, на правом берегу
р. Баскон, 3 км от кордона Челюш, 700 м над ур. м. [2]. В
России произрастает повсеместно в лесной зоне. Вне России
встречается по всей Голарктике – в Европе, Азии, Сев. Аме-
рике [3].

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в
лиственных, смешанных, реже в хвойных лесах, на известко-
вых почвах. Гумусовый сапротроф. Плодоноше-
ние в июле–августе.

Численность и  состояние локальных
популяций. В Сибири встречается повсемест-
но, но редко и не обильно. В известных местона-
хождениях численность локальных популяций
невысокая.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.

Включен в Красные книги СССР [4] и РСФСР
[5]  и во многие другие региональные Красные
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книги Сибири. Охраняется в Алтайском заповеднике. Необходим контроль за со-
стоянием популяций и просветительская природоохранная работа в местах произ-
растания вида.

Источник информации: 1. Пармасто, 1965; 2. Барсукова, 1998; 3. Красная
книга РСФСР, 1988; 4. Красная книга СССР, 1984.

Составитель: И.А. Горбунова.

Омфалина розовая – Omphalina discorosea (Pilt) Herink et Kotl.
(Rhodocybe xylophila Vassilkov;  Rh. ulmi Lj. N. Vassiljeva)

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Неморальный реликт.

Краткое описание. Шляпка 1–3 см,
темная, инкарнатно-красная, сначала вы-
пуклая с ямочкой, затем широко-воронко-
видная. Пластинки одноцветные со шляп-
кой или ярче, до темно-розовых, иногда ро-
зово-фиолетового цвета, низбегающие, уз-
кие, частые с анастомозами. Ножка 1,5–2
см в дл., 0,2–0,3 см в диам., центральная
или эксцентричная, часто изогнутая, одно-
цветная со шляпкой или темнее (до темно-

бурой), в основании с красноватым мицелием.
При высыхании плодовое тело темнеет до по-
чти черной окраски [1]. Данный вид впервые со-
бран А. Пилатом в Сибири и описан как новый
вид [2].

Распространение. Обнаружен в Алтайском
заповеднике, в устье р. Кыги [3]. В России встре-
чается в Восточной Сибири (Прибайкалье) [1],
на Дальнем Востоке (Камчатка) [4]. Вне Рос-
сии – в Европе [5, 6].

Особенности экологии и  фитоценоло-
гии. Растет во влажных смешанных лесах с

участием кедра, пихты, ольхи, тополя, вяза и березы. Ксилотроф. На Алтае со-
бран, предположительно, на сухом валеже кедра [3], в Прибайкалье обнаружен на
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валеже тополя душистого [1], в Приморском крае – на валежном стволе ильма [4].
Плодоношение в июле – августе.

Численность и состояние локальных популяций. Редкий вид и довольно
плохо известный. Растет небольшими группами и единичными экземплярами. Пока
известно одно местонахождение вида.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Алтайском запо-

веднике. Необходим контроль за состоянием известной популяции, поиск новых
местонахождений вида.

Источник информации: 1. Петров, 1991; 2. Pilt, 1934 (http://www.indexfun-
gorum.org/Names/Names.asp); 3. Коваленко, 1992; 4. Васильева, 1973; 5. Courtecuisse,
1995; 6. http://www.nahuby.sk/sk/index.php 7. http://www.wsl.ch/eccf/Slovakia.pdf

Составитель: И.А. Горбунова.

Хроогомфус сибирский (мокруха сибирская)  –
Gomphidius sibiricus Singer

Семейство Мокруховые – Gomphidiaceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид с сибирско-дальневосточным ареа-
лом.

Краткое описание. Шляпка 1–3,5 см в диам., полушаровидная, с сосочковид-
ным бугорком и подвернутым краем, волокни-
сто-чешуйчатая, рыжевато-охряная, с возра-
стом появляется винно-красный оттенок. Мя-
коть тонкая, охряная, рыжевато-охряная. Пла-
стинки слегка низбегающие, редкие, светло-

http://www.indexfun
http://www.nahuby.sk/sk/index.php
http://www.wsl.ch/eccf/Slovakia.pdf
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охряные. Ножка  до 4 см в длину, цвета шляпки, волокнисто-чешуйчатая. Мицелий
в основании ножки светло-охряный, затем с винно-красным оттенком. Покрывало
волокнисто-войлочное, быстро исчезающее. Вид можно перепутать с мокрухой
войлочной (Chroogomphus tomentosus (Murr.) O. K. Miller), от которого отличает-
ся меньшим размером плодовых тел, строением спор и кутикулы шляпки. [1]. На
Алтае впервые собран и описан Р. Зингером и Л. Н. Васильевой [2].

Распространение. Встречается в Онгудайском районе, на Семинском пере-
вале [3] и в Усть-Коксинском районе, на территории Катунского заповедника, в
окр. устья р. Турген [4]. В России – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
[1,5]. За пределами России не известен.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в кедрово-широколиствен-
ных, лиственнично-кедровых, кедрово-пихтовых и сосново-лиственничных лесах
горно-лесного пояса. Симбиотроф. Образует микоризу с кедром и лиственницей.
Плодоношение в июле – августе.

Численность и состояние локальных популяций. В Сибири встречается
очень редко. В известных местонахождениях отмечены единичные плодовые тела.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры. Рекоменуем к включению в Красную кни-

гу России [3]. Охраняется в заповеднике «Катунский». Необходим контроль за
состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида.

Источник информации: 1. Низшие растения, 1990; 2. Singer, 1938; 3. Данные
составителя; 4. Горбунова. 2001а; 5. Петров, 1991.

Составитель: И.А. Горбунова.

Цистодерма морщинистосетчатая –
Cystoderma rugosoreticulatum (F. Lorinser) Wasser
Семейство Рядовковые – Tricholomataceae

Статус и категория. 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Шляпка 2–5,5 см в диам., тонкомясистая, полукруг-

лая, с бугорком, сухая, иногда слизистая, желтовато- или охристо-коричнева-
тая, зернисто-мучнистая, сетчато-морщинистая, с хлопьевидно-волокнистым
краем. Пластинки частые, тонкие, белые, при подсыхании слабо желтоватые.
Ножка 4–9 см в дл., 0,3–0,9 см в диам., центральная, иногда изогнутая, к осно-
ванию слегка расширяющаяся, с беловато-желтоватым кольцом, над кольцом
беловатая, под кольцом одного цвета со шляпкой. Мякоть белая, с запахом и
вкусом свежей муки [1].
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Распространение. Обнаружен в
Майминском районе, в окр. оз. Манже-
рок; в Шебалинском районе, в окр. пос.
Топучая [2]. В России встречается на
Дальнем Востоке. За пределами Рос-
сии – в Европе, Сев. Америке [1].

Особенности экологии и фитоце-
нологии. На Алтае обнаружен в сосно-
вом папоротниково-разнотравном лесу,
на подстилке в еловом зелено-мо??ном
лесу, среди мхов.. В других регионах ра-
стет в горных пихтово-еловых, пихтово-
березовых, кедрово-широколиственных
лесах, среди мхов. Подстилочный сапротроф.
Плодоношение в июле – августе.

Численность и  состояние локальных
популяций. В России редок. Растет отдельны-
ми экземплярами или небольшими группами. В
известных  местонахождениях вида популяции
представлены небольшим скоплением плодовых
тел.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые и необходимые меры охраны.

Необходим контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местонахождений вида.

Источник информации: 1. Низшие растения, 1990; 2. Данные составителя.
Составитель: И.А. Горбунова.
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Указатель русских названий растений

Агариковые 220
Аистник
– тибетский 49
Арнебия
– пятнистая 63
Арника
– Ильина 137
Астрагал
– аксайский 12
– аргутский 13
– длиннокрылый  14
– коротколистный 15
– круглоплодный 17

      – крупнорогий  18
– ложноюжный 19
– морщинистоплодный 20
– Политова 21
– пушистый 22
– роскошный 24
– чуйский 25
Аурикуляриевые 210
Аурикулярия
– уховидная 210
Барбарисовые 42
Бобовые 12
Болетовые 224
Борец
– двухцветковый 91
– ненайденный 93
– Паско 94
Брахантемум
– Баранова 139
– Крылова 140
Бриория
– Фремонта 191
Бурачниковые 63
Венерин башмачок
– крупноцветковый 114
– настоящий 115
– пятнистый  116
Верблюдка
– монгольская 100

Верблюжий хвост 27
Веселковые 228
Водокрасовые 69
Водяной орех
– плавающий 135
Володушка
– Мартьянова 55
Волчниковые 44
Волчник
– алтайский 44
– обыкновенный 45
Воронец
– колосистый 96
Ганодерма
– блестящая 215
Ганодермовые 215
Гвоздичные 48
Гераниевые 49
Герань
– Роберта 50
Герициевые 226
Гериций
– коралловидный 226
Гидрилла
– мутовчатая 69
Гнездоцветка
– клобучковая 117
Голосемянник
– алтайский 42
Горькуша
– ледниковая 143
– оргаадай 144
– Ядринцева 146
Гречишные 112
Гриб-зонтик
– девичий 223
Грифола
– курчавая, гриб-баран 211
Гроздовниковые
Гроздовник
– виргинский 165
– многораздельный 166
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Гусятник
– алтайский 75
Гюльденштедтия
– однолистная 26
Дендрантема
– выемчатолистная 141
Дремлик
– болотный 119
– зимовниковый   120
Дождевиковые 217
Ежовик
– коралловидный  226
Живокость
– укокская 97
Звездчатка
– Мартьянова 48
Злаки 51
Золотой корень
Зонтичные  55
Зубянка
– сибирская 72
Ирисовые 60
Ирис
– Потанина 60
– тигровый 62
Камнеломковые 59
Карагана
– гривастая 27
Касатик
– Потанина 60
– тигровый 62
Кирказоновые 70
Клавариадельфовые 229
Клавиципитальные 218
Ковыль
– родственный 51
Коккокарпиевые 171
Коккокарпия
– краснодревесная 171
– пальмовая 172
Коллема
– почти-черная 174
Коллемовые 174
Колокольчиковые 71

Колокольчик
– крапиволистный 71
Копеечник
– чайный 29
Копытень
– европейский 70
Кордицепс
– военный 218
Кориоловые 211
Коротконожка
– лесная 53
Костенец
– алтайский 160
– волосовидный 161
– Несси 162
– пекинский 160
– скудный 162
Костенцовые  160
Красная щетка 155
Красный корень 29
Крестоцветные 72
Кровохлебка
– Азовцева 132
Лангермания
– гигантская 217
Лакированный
– трутовик
Лапчатка
– Крылова 133
Левзея
– сафлоровидная 148
Лен
– фиолетовый 90
– сибирский 90
Ленец
– каменистый 136
Лентинус
– ароматнейший 209
Лентинусовые 209
Лепизорус
– линейный 163
Лепиота
– древесинная 220
Лептогиум
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– Бурнета 176
– лазоревый 175
– Мензеса 177
Лилейные 75
Лихеномфалина
– гудзонская 207
Лобариевые 179
Лобария
– изидиозная 179
– легочница 181
– сетчатая 183
– южная 180
Лук
– алтайский 79
– алтынкольский 80
– Ледебура 81
– мелкоголовый 83
– низкий 84
– тюльпанолистный 85
– убсунурский 86
– Эдуарда 88
Луковые 79
Луносемянник 89
– даурский
Луносемянниковые 89
Льновые 90
Любка
– двулистная 121
Лютиковые  91
Маралий корень 148
Маревые 100
Мареновые 105
Марь
– кустарничковая 101
Мезостемма
– Мартьянова 48
Меланелия
– буро-черная 193
Менегацция
– пробуравленная 195
Мертензия
– Палласа 65
Млечник
– древесинный 213

Многоножковые 163
Мокруховые 231
Мокруха
– сибирская 231
Молочайные 108
Молочай
– длиннокорневой 108
– скаловый 109
Мутинус
– собачий 228
Мухомор
– щетинистый 222
Мухоморовые 222
Мытник
– длинноцветковый 110
Надбородник
– безлистный 122
Нефромопсис
– Комарова 196
Норичниковые 110
Овсяница
– высочайшая 54
Одногнездка
– обернутая 73
Омфалина
– розовая 230
Осиновик
– белый  224
Осмориза
– амурская 56
– остистая 56
Остролодочник
– белоснежный 30
– нижнеальпийский 35
– каспинский 31
– Ладыгина 32
– Мартьянова 33
– остролистный 36
– пузырчатоплодный 37
– пушистопузырчатый 38
– Сапожникова 40
– смешиваемый 41
Орхидные 114
Пальцекорник
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– балтийский 123
– Фукса 125
Паннариевые 189
Паннария
– ржаво-красная 189
Пармелиевые 191
Пармелина
– дубовая 197
– липовая 199
Парнолистник
– крупнокрылый 129
Парнолистниковые 129
Паутинник
– фиолетовый 225
Паутинниковые 225
Пиксине
– соредиозная 202
Пилолистниковые
Пион
– гибридный 130
– степной 130
Пионовые 130
Подлесник
– уральский 57
– Жиральда 57
Подмаренник
– трехцветковый 105
– удивительный 106
Покрытосеменные растения
Полипоровые 214
Полипорус
– зонтичный  214
Полушник
– озерный 169
Полушниковые 169
Рамалина
– Асахины 203
– китайская 205
Рамалиновые 203
Ревень
– алтайский 112
Ринактинидия
– пустынно-степная 147
Рогатик

– пестиковый 229
Рогульниковые 135
Родиола
– морозная 150
– почтиперистая 153
– розовая 151
– четырехнадрезная 154
– ярко-красная 155
Розоцветные 132
Рябчик
– мутовчатый 76
– шахматный 78
Рядовковые 219
Санталовые 136
Сведа
– чуйская 103
Селезеночник
– тонкий 59
Сибирка
– алтайская 134
– сглаженная 134
Сложноцветные 137
Солерос
– алтайский 104
Соссюрея
– ледниковая 143
– оргаадай 144
– Ядринцева 146
Стародубка
– весенняя 98
– пушистая 99
Стеллеропсис
– алтайский 46
Стереокаулон
– пальчатолистный 206
Стереокаулоновые 206
Стикта
– лесная 188
– Нюландера 187
– окаймленная 185
– темно-бурая 184
Сыроежковые 213
Толстянковые 150
Трихоломовые 207
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Трутовик
– разветвленный
Тукнерария
– Лаурера 200
Тулотис
– буреющий 126
Ужовниковые 165
Ужовник
– обыкновенный 167
Фиалка
– надрезная 157
Фиалковые 157
Фисциевые 202
Флоккулярия
– желтоватая 219
Хроогомфус

– сибирский 231
Цетрария
– степная 192
Цистодерма
– морщинистосетчатая 232
Черепосемянник
– седоватый 66
– хлопьевидно-шерстистый 67
Шильник
– водяной 74
Щитовник
– гребенчатый 159
Щитовниковые 159
Ятрышник
– шлемоносный 127
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Указатель латинских названий растений

Aconitum
– biflorum Fisch. ex DC. 91
– decipiens Worosch. et Anfalov 93
– paskoi Worosch. 94
Actaea
– spicata L. 96
Adonis
– vernalis L. 98
– villosa Ledeb. 99
Alliaceae 79
Allium
– altaicum Pall. 79
– altyncolicum Friesen 80
– eduardii Stearn 88
– ledebourianum Schult. et Schult. fil. 81
– pumilum Vved. 84
– tytthocephalum Schult. et Schult. fil. 83
– tulipifolium Ledeb. 85
– ubsicolum Regel 86
Agaricaceae 220
Amanita
– echinocephala (Vittad.) Quél. 222
Amanitaceae 222
Apiaceae 55
Aphragmus
– involucratus (Bunge) O. E. Schulz 73
Aristolochiaceae 70
Arnica
– iljinii (Maguire) Iljin 137
Arnebia
– guttata Bunge 63
Asarum
– europaeum L. 70
Aspidiaceae 159
Asplenium
– altajense (Kom.) Grubov 160
– exiguum Bedd. 162
– nesii Christ 162

– pekinense Hance 160
– sarelii Hook. var. altajense Kom.
– trichomanes L. 161
Aspleniaceae 160
Astragalus
– aksaicus Schischk. 12
– argutensis Bunge 13
– brachybotrys Bunge 15
– luxurians Bunge 24
– leptostachys Pall. 14
– macroceras C. A. Mey. 18
– macropterus DC. 14
– politovii Kryl. 21
– pseudoaustralis Fisch. et Mey. 19
– puberulus Ledeb. 22
– rytidocarpus Ledeb. 20
– tephrolobus Bunge 17
– tschuensis Bunge 25
Auricularia
– auricularia – judae (Fr.) Quél. 210
Asteraceae 137
Auriculariaceae 210
Berberidaceae 42
Boletaceae 224
Boraginaceae 63
Botrychium
– multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 166
– virginianum (L.) Sw. 165
Brachanthemum
– baranovii (Krasch. et Poljak.)
Krasch. 139
– krylovianum Serg. 140
Brachypodium
– sylvaticum (Huds.) Beauv. 53
Brassicaceae 72
Bryoria
– fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 191
Bupleurum
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– martjanovii Kryl. 55
Campanulaceae 71
Campanula
– trachelium L. 71
Caragana
– jubata (Pall.) Poir. 27
Caryophyllaceae
Cetraria
– steppae (Savicz) Krnefelt 192
Chenopodium
– frutescens C. A. Mey. 101
Chenopodiaceae 100
Chrysosplenium
– filipes Kom. 59
Clavicipitaceae 218
Clavariadelphaceae 229
Clavariadelphus
– pistillaris (L.) Donk 229
Coccocarpia
– erythroxyli (Spreng.) Swinscow et
Krog 171
– palmicola (Spreng.) Arv. et
D. Galloway 172
Coccocarpiaceae 171
Collema
– subnigrescens Degel. 174
Collemataceae 174
Cordyceps
– militaris (L.) Link 218
Coriolaceae 211
Corispermum
– mongolicum Iljin 100
Cortinariaceae 225
Cortinarius
– violaceus (L.) Gray 225
Crassulaceae 150
Cypripedium
– calceolus L. 115
– guttatum Sw. 116
– macranthon Sw. 114

Сraniospermum
– canescens DC. 66
– subfloccosum Kryl. 67
Cystoderma
– rugosoreticulatum (F. Lorinser) Wasser
232
Dactylorhiza
– baltica (Klinge) Orlova 123
– fuchsii (Druce) Soo 125
Daphne
– altaica Pall. 44
– mezereum L. 45
Delphinium
– ukokense Serg. 97
Dendranthema
– sinuatum (Ledeb.) Tzvel. 141
Dentaria
– sibirica (O. E. Schulz) N. Busch 72
Dryopteris
– cristata (L.) A. Gray 159
Dryopteridaceae
Epipactis
– helleborine (L.) Crantz 120
– palustris (L.) Crantz 119
Epipogium
– aphyllum  (F. W. Schmidt) Sw. 122
Erodium
– tibetanum Edgew. 49
Euphorbia
– macrorhiza Ledeb. 108
– rupestris C. A. Mey. 109
Euphorbiaceae 108
Fabaceae 12
Festuca
– altissima All. 54
Floccularia
– luteovirens f. luteovirens (Alb. &
Schwein.) Pouzar 219
Fritillaria
– meleagris L. 78
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– verticillata Willd. 76
Gagea
– altaica Schischk. et Sumn. 75
Galium
– paradoxum Maxim. 106
– triflorum L. 105
Ganoderma
– lucidum (Curtis) P. Karst. 215
Ganodermataceae 215
Geranium
– robertianum L. 50
Geraniaceae 49
Gomphidius
– sibiricus Singer 231
Gomphidiaceae 231
Grifola
– frondosa (Dicks.) Gray 211
Gueldenstaedtia
– monophylla Fisch. 26
Gymnospermum
– altaicum (Pall.) Spach 42
Hedysarum
– theinum Krasnob. 29
Hericiaceae 226
Hericium
– coralloides (Scop.) Pers. 226
Hydrilla
– verticillata (L.fil.) Royle 69
Hydrocharitaceae 69
Krylovia
– eremophila (Bunge) Schischk. ex
Tammasch. 147
Iris
– potaninii Maxim. 60
– tigridia Bunge 62
Iridiaceae 60
Isoétes
– lacustris L. 169
Isoétaceae 169
Lactarius

– lignyotus Fr. 213
Langermannia
– gigantea (Batsch) Rostk. 217
Lichenomphalina
– hudsoniana (Jenn.) Redhead at al. 207
Liliaceae 75
Linaceae 90
Linum
– sibiricum var. violascens (Bunge) Kryl. 90
– violascens Bunge 90
Leccinum
– percandidum (Vassilkov) Watling 224
Lentinaceae 209
Lentinus
– suavissimus Fr. 209
Lepiota
– lignicola P. Karst. 220
Lepisorus
– albertii (Regel) Ching 163
Lepisorus
– clathratus (Clarke) Ching 163
Leptogium
– azureum (Sw.) Mont. ap. Web. 175
– burnetiae Dodge 176
– menziesii (Sm.) Mont. 177
Leuzea
– carthamoides Willd. 148
Lobariaceae 179
Lobaria
– isidiosa (Mll. Arg.) Vain. 179
– meridionalis Vain. 180
– pulmonaria (L.) Hoffm. 181
– retigera (Bory) Trevis. 183
Lycoperdaceae 217
Macrolepiota
– puellaris (Fr.) M.M. Moser 223
Melanelia
– fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. 193
Menegazzia
– terebrata (Hoffm.) Massal. 195
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Menispermum
– dauricum L. 89
Menispermaceae 89
Mertensia
– pallasii (Ledeb.) G. Don. fil. 65
Mesostemma
– martjanovii (Kryl.) Ikonn. 48
Mutinus
– caninus (Huds.) Fr. 228
Nephromopsis
– komarovii (Elenkin) Wei 196
Neottianthe
– cucullata (L.) Schlecht. 117
Omphalina
– discorosea (Pilt) Herink et Kotl. 230
Ophioglossum
– vulgatum L. 165
Ophioglossaceae 165
Orchis
– fuchsii Druce 125
– militaris L. 127
Orchidaceae 114
Osmorhiza
– amurensis Fr. Schmidt ex Maxim. 56
– aristata (Thunb.) Rydb. 56
Oxytropis
– alpestris Schischk. 35
– ampullata (Pall.) Pers. 37
– confusa Bunge 41
– kaspensis Krasnob. et Pschen. 31
– ladyginii Kryl. 32
– martjanovii Kryl. 33
– nivea Bunge 30
– saposchnikovii Kryl. 40
– stenophylla Bunge 36
– trichophysa Bunge 38
Paeoniaceae 130
Paeonia
– hybrida Pall. 130
Pannariaceae 189

Pannaria
– rubiginosa (Ach.) Bory 189
Parmeliaceae 192
Parmelina
– quercina (Willd.) Hale 197
– tiliacea (Hoffm.) Hale 199
Phallaceae 228
Pedicularis
– longiflora J. Rudolph 110
Perularia
– fuscescens (L.) Lindl.
Physciaceae 202
Platanthera
– bifolia (L.) Rich. 121
Pleopeltis
– clathrata (Clarke) Czer. 163
Poaceae 51
Polygonaceae 112
Polypodiaceae 163
Polyporus
– umbellatus (Pers.) Fr. 214
Polyporaceae 214
Potentilla
– kryloviana Th. Wolf 133
Ramalinaceae 203
Ramalina
– asahinana Zahlbr. 203
– sinensis  Jatta 205
Ranunculaceae 91
Rheum
– altaicum Losinsk. 112
– compactum L. var. altaicum (Losinsk.)
Czerepn. 112
Rhinanctinidia
– eremophila (Bunge) Novopokr. et
Botsch. 147
Rhodiola
– algida (Ledeb.) Fisch. et Mey. 150
– coccinea (Royle) Boriss. 155
– pinnatifida A. Boriss. subsp. subpinnata
Krasnob. 153
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– quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey. 154
– krylovii Polozhij et Revjak. 153
– rosea L. 151
– subpinnata (Krasnob.) Krasnob. 153
Rosaceae 132
Pyxine
– sorediata (Fr.) Mont. 202
Rubiaceae 105
Russulaceae 213
Salicornia
– altaica Lomon. 104
Sanguisorba
– azovtsevii Krasnob. et Pschen. 132
Sanicula
– giraldii H. Wolff. 57
– uralensis Kleop. ex R. Kam., Czubarov et
Schmakov 57
Santalaceae 136
Saussurea
– glacialis Herd. 143
– jadrinzevii Kryl. 146
– orgaadayi V. Khan. et Krasnob. 144
Saxifragaceae 59
Scrophulariaceae 110
Sedum
– algidum Ledeb. 150
– quadrifidum Pall. 154
– roseum L. 151
Sibiraea
– altaiensis (Laxm.) Schneid. 134
– laevigata (L.) Maxim. 134
Stelleropsis
– altaica (Theib.) Pobed. 46
Stemmacantha

– сarthamoides (Willd.) M. Dittrich 148
Stereocaulon
– dactylophyllum Flk. 206
Stereocaulaceae 206
Sticta
– fuliginosa (Hoffm.) Ach. 184
– limbata (Sm.) Ach. 185
– nylanderiana Zahlbr. 187
– sylvatica (Huds.) Ach. 188
Stipa
– consanguinea Trin. ex Rupr. 51
Subularia
– aquatica L. 74
Sueda
– tschuensis Lomon. et Freitag 103
Thesium
 – rupestre Ledeb. 136
Thymelaceae
Trapa
– natans L. 135
Trapaceae 135
Tricholomataceae 207
Tuckneraria
– laureri (Krempelh.) Randl. et Thell 200
Tulotis
– fuscescens (L.) Czer. 126
Viola
– incisa Turcz. 157
Violaceae 157
Zygophyllum
– pinnatum Cham. 129
Zygophyllaceae 129
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Зубянка сибирская 72
Dentaria sibirica (O. E. Schulz) N. Busch

Костенец волосовидный 161
Asplenium trichomanes L.

1 (E) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения

Астрагал роскошный 24
Astragalus luxurians Bunge

Водяной орех плавающий, 135
рогульник, чилим
Trapa natans L.

Костенец Несси, скудный 162
Asplenium nesii Christ

Лепизорус  линейный, Альберта 163
Lepisorus albertii (Regel) Ching

Луносемянник даурский 89
Menispermum dauricum L.

Щитовник гребенчатый 159
Dryopteris cristata (L.) A. Gray

2 (V) – уязвимые виды

Астрагал аксайский 12
Astragalus aksaicus Schischk.

Астрагал круглоплодный 17
Astragalus tephrolobus Bunge

Борец ненайденный 93
Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov

Брахантемум Крылова 140
Brachanthemum krylovianum Serg.

Венерин башмачок настоящий 115
Cypripedium calceolus L.

Венерин башмачок крупноцветковый 114
Cypripedium macranthon Sw.

Волчник алтайский 44
Daphne altaica Pall.

Гидрилла мутовчатая 69
Hydrilla verticillata (L.fil.) Royle

Горькуша Ядринцева 146
Saussurea jadrinzevii Kryl.

Дендрантема выемчатолистная 141
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel.

Дремлик болотный 119
Epipactis palustris (L.) Crantz

Дремлик зимовниковый  120
Epipactis helleborine (L.) Crantz

Список видов растений по их статусам и категориям

O (Ex) – виды вероятно, исчезнувшие

Брахантемум Баранова
Brachanthemum baranovii (Krasch.
et Poljak.) Krasch. 139
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Подлесник уральский, Жиральда 57
Sanicula uralensis Kleop. ex R. Kam.,
Czubarov et Schmakov

Полушник озёрный 169
Isoёtes lacustris L.

Родиола почтиперистая 153
Rhodiola subpinnata (Krasnob.)

Родиола розовая,
золотой корень 151
Rhodiola rosea L.

Рябчик шахматный 78
Fritillaria meleagris L.

Селезеночник тонкий 59
Chrysosplenium filipes Kom.

Сибирка сглаженная, алтайская 134
Sibiraea laevigata (L.) Maxim.

Стереокаулон пальчатолистный 206
Stereocaulon dactylophyllum Flk.

Тулотис буреющий 126
Tulotis fuscescens (L.) Czer.

Фиалка надрезная 157
Viola incisa Turcz.

Цетрария степная 192
Cetraria steppae (Savicz) Kärnefelt

Шильник водяной 74
Subularia aquatica L.

Костенец пекинский, алтайский 160
Asplenium pekinense Hance

Кровохлебка Азовцева 132
Sanguisorba azovtsevii Krasnob. et Pschen.

Левзея сафлоровидная, маралий
корень 148
Stemmacantha сarthamoides (Willd.)
M. Dittrich

Лен фиолетовый, лен сибирский 90
Linum violascens Bunge

Ленец каменистый 136
Thesium rupestre Ledeb.

Лобария легочница 181
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Лук алтайский 79
Allium altaicum Pall.

Лук мелкоголовый 83
Allium tytthocephalum Schult. et Schult. fil.

Марь кустарничковая 101
Chenopodium frutescens C. A. Mey.

Мертензия Палласа 65
Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don fil.

Остролодочник остролистный 36
Oxytropis stenophylla Bunge

Парнолистник крупнокрылый 129
Zygophyllum pinnatum Cham.
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Аистник тибетский 49
Erodium tibetanum Edgew.

Арнебия пятнистая  63
Arnebia guttata Bunge

Арника Ильина 137
Arnica iljinii (Maguire) Iljin

Астрагал аргутский 13
Astragalus argutensis Bunge

Астрагал длиннокрылый  14
Astragalus macropterus DC.

Астрагал коротколистный 15
Astragalus brachybotrys Bunge

Астрагал крупнорогий 18
Astragalus macroceras C. A. Mey.

Астрагал ложноюжный 19
Astragalus pseudoaustralis Fisch. et Mey.

Астрагал морщинистоплодный 20
Astragalus rytidocarpus Ledeb.

Астрагал Политова 21
Astragalus politovii Kryl.

Астрагал пушистый 22
Astragalus puberulus Ledeb.

Астрагал чуйский  25
Astragalus tschuensis Bunge

Аурикулярия уховидная
(«Иудино ухо») 210
Auricularia auricula-judae (Fr.) Quél.

Борец двухцветковый 91
Aconitum biflorum Fisch. ex DC.

Борец Паско 94
Aconitum paskoi Worosch.

Бриория Фремонта  191
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D.
Hawksw.

Венерин башмачок пятнистый,
капельный  116
Cypripedium guttatum Sw.

Верблюдка монгольская 100
Corispermum mongolicum Iljin

Володушка Мартьянова 55
Bupleurum martjanovii Kryl.

Волчник обыкновенный 45
Daphne mezereum L.

Воронец колосистый 96
Actaea spicata L.

Ганодерма блестящая, лакированный
трутовик  215
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

Герань Роберта 50
Geranium robertianum L.

Гнездоцветка клобучковая 117
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.

Голосемянник алтайский  42
Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach

Горькуша ледниковая 143
Saussurea glacialis Herd.

Горькуша оргаадай 144
Saussurea orgaadayi V. Khan. et Krasnob.

3 (R) – редкие виды
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Гриб-зонтик девичий  223
Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser

Грифола курчавая (гриб-баран) 211
Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Гроздовник виргинский 165
Botrychium virginianum (L.) Sw.

Гроздовник многораздельный 166
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.

Гусятник алтайский 75
Gagea altaica Schischk. et Sumn.

Гюльденштедтия однолистная 26
Gueldenstaedtia monophylla Fisch.

Ежовик коралловидный, гериций
коралловидный  226
Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Живокость укокская   97
Delphinium ukokense Serg.

Касатик, ирис тигровый  62
Iris tigridia Bunge

Касатик, ирис Потанина  62
Iris potaninii Maxim.

Карагана гривастая 27
Caragana jubata (Pall.) Poiret.

Ковыль родственный  51
Stipa consanguinea Trin ex Rupr.

Коккокарпия краснодревесная 171
Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow
et Krog

Коккокарпия пальмовая 172
Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D.
Galloway

Коллема почти-черная 174
Collema subnigrescens Degel.

Колокольчик крапиволистный 71
Campanula trachelium L.

Копеечник чайный, красный корень 29
Hedysarum theinum Krasnob

Копытень европейский 70
Asarum europaeum L.

Кордицепс военный 218
Cordyceps militaris (L.) Link

Коротконожка лесная 53
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.

Лангермания гигантская, дождевик
гигантский  217
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.

Лапчатка Крылова 133
Potentilla kryloviana Th. Wolf

Лентинус (пилолистник)
ароматнейший  209
Lentinus suavissimus Fr.

Лептогиум Бурнета 176
Leptogium burnetiae Dodge

Лепиота древесинная 220
Lepiota lignicola P. Karst.

Лептогиум лазоревый  175
Leptogium azureum (Sw.) Mont. ap. Web.

Лептогиум Мензеса  177
Leptogium menziesii (Sm.) Mont.
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Лихеномфалина гудзонская 207
Lichenomphalina hudsoniana (Jenn.)
Redhead at al.

Лобария изидиозная 179
Lobaria isidiosa (Müll. Arg.) Vain.

Лобария сетчатая  183
Lobaria retigera (Bory) Trevis.

Лобария южная 180
Lobaria meridionalis Vain.

Лук алтынкольский 80
Allium altyncolicum Friesen

Лук низкий 84
Allium pumilum Vved.

Лук Ледебура 81
Allium ledebourianum Schult. et Schult. fil.

Лук тюльпанолистный 85
Allium tulipifolium Ledeb.

Лук убсунурский 86
Allium ubsicolum Regel

Лук Эдуарда  88
Allium eduardii Stearn

Любка двулистная 121
Platanthera bifolia (L.) Rich.

Мезостемма Мартьянова 48
Mesostemma martjanovii (Kryl.) Ikonn.

Меланелия буро-черная 193
Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl.

Менегацция пробуравленная  195
Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal.

Млечник древесинный 213
Lactarius lignyotus Fr.

Молочай длиннокорневой 108
Euphorbia macrorhiza Ledeb.

Молочай скальный 109
Euphorbia rupestris C. A. Mey.

Мутинус собачий 228
Mutinus caninus (Huds.) Fr.

Мухомор щетинистый 222
Amanita echinocephala (Vittad.) Quél.

Мытник длинноцветковый 110
Pedicularis longiflora J. Rudolph

Надбородник безлистный 122
Epipogium aphyllum Sw.

Нефромопсис Комарова 196
Nephromopsis komarovii (Elenkin) Wei

Овсяница высочайшая 54
Festuca altissima All.

Одногнездка, брайя обернутая 73
Aphragmus involucratus (Bunge) O. E.
Schulz

Омфалина розовая 230
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.
(= Rhodocybe xylophila Vassilkov = Rh.
ulmi Lj. N. Vassiljeva)

Осиновик белый 224
Leccinum percandidum (Vassilkov) Watling

Осмориза остистая, амурская  56
Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb.

Остролодочник белоснежный 30
Oxytropis nivea Bunge



269КРАСНАЯ  КНИГА  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ

Остролодочник каспинский 31
Oxytropis kaspensis Krasnob. et Pschen.

Остролодочник нижнеальпийский 35
Oxytropis alpestris Schischk.

Остролодочник Ладыгина 32
Oxytropis ladyginii Kryl.

Остролодочник Мартьянова 33
Oxytropis martjanovii Kryl.

Остролодочник пузырчатоплодный 37
Oxytropis ampullata (Pall.) Pers.

Остролодочник пушистопузырчатый 38
Oxytropis trichophysa Bunge

Остролодочник Сапожникова 40
Oxytropis saposchnikovii Kryl.

Остролодочник смешиваемый  41
Oxytropis confusa Bunge

Пальцекорник балтийский 123
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova

Пальцекорник Фукса 125
Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soo

Паннария ржаво-красная 189
Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory

Пармелина дубовая  197
Parmelina quercina (Willd.) Hale

Пармелина липовая 199
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale

Паутинник фиолетовый 225
Cortinarius violaceus (L.) Gray

Полипорус зонтичный, трутовик
разветвленный  214
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Пиксине соредиозная 202
Pyxine sorediata (Fr.) Mont.

Пион гибридный, степной  130
Paeonia hybrida Pall.

Подмаренник трехцветковый 105
Galium triflorum Michx.

Подмаренник удивительный 106
Galium paradoxum Maxim.

Рамалина Асахины 203
Ramalina asahinana Zahlbr.

Рамалина китайская  205
Ramalina sinensis  Jatta

Ревень алтайский 112
Rheum altaicum Losinsk.

Ринактинидия, крыловия пустынно-
степная 147
Rhinactinidia eremophila (Bunge)
Novopokr. et Botsch.
Krylovia eremophila (Bunge) Schischk. ex
Tammasch.

Родиола морозная, холодная 150
Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et Mey.

Родиола четырехнадрезная,
четырехчленная 154
Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et Mey.

Родиола ярко-красная 155
Rhodiola coccinea (Royle) Boriss.
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Рогатик пестиковый 229
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Рябчик мутовчатый 76
Fritillaria verticillata Willd.

Сведа чуйская  103
Suaeda tschujensis Lomon. et Freitag

Солерос алтайский 104
Salicornia altaica Lomon.

Стародубка весенняя, горицвет  98
Adonis vernalis L.

Стародубка пушистая, горицвет 99
Adonis villosa Ledeb.

Стеллеропсис алтайский 46
Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed.

Стикта лесная  188
Sticta sylvatica (Huds.) Ach.

Стикта Нюландера  187
Sticta nylanderiana Zahlbr.

Стикта окаймленная 185
Sticta limbata (Sm.) Ach.

Стикта темно-бурая 184
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach.

Тукнерария Лаурера  200
Tuckneraria laureri (Krempelh.) Randl. et
Thell

Ужовник обыкновенный  167
Ophioglossum vulgatum L.

Флоккулярия желтоватая  219
Floccularia luteovirens f. luteovirens (Alb.
et Schwein.) Pouzar (= Armillaria luteovi-
rens (A. et S.: Fr.) Gillet

Хроогомфус сибирский, мокруха
сибирская  231
Gomphidius sibiricus Singer

Цистодерма морщинистосетчатая  232
Cystoderma rugosoreticulatum (F. Lorinser)
Wasser

Черепосемянник седоватый  66
Craniospermum canescens DC.

Черепосемянник хлопьевидно-
шерстистый  67
Craniospermum subfloccosum Kryl.

Ятрышник шлемоносный  127
Orchis militaris L.
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