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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ 
КРАСНОЙ КНИГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.12.2007 № 920-ЗТО

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Извлечение)

Статья 9. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 

организмов

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных 
и других организмов учреждается Красная книга Тульской области, которая является официальным 
документом, содержащим свод сведений о состоянии и распространении редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и 
грибов, обитающих (произрастающих) на территории Тульской области.

2. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу 
Тульской области, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.

3. В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и дру-
гих организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических 
банках, а также в искусственно созданной среде обитания.

Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и дру-
гих организмов и ухудшающая среду их обитания.

4. Ведение Красной книги Тульской области осуществляется уполномоченным органом испол-
нительной власти Тульской области на основе систематически обновляемых данных о состоянии и 
распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) 
диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории 
Тульской области.

5. Издание Красной книги Тульской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
Уполномоченный орган исполнительной власти Тульской области обеспечивает организацию 

издания Красной книги Тульской области, а в периоды между изданиями - подготовку и распростра-
нение перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Тульской области и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются состав-
ной частью Красной книги Тульской области.

Закон опубликован в «Вестнике Тульской областной Думы», № 11—12 (142—143), ч. 4, ноябрь—декабрь, 2007 г. 
и в газете «Тульские известия» за 13 декабря 2007 г., № 241.
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ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.06.2003 № 388-ЗТО

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

(Извлечение)

Глава 10-2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(введена Законом Тульской области от 25.02.2010 № 1415-ЗТО)

Статья 10-2.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 
и других организмов, занесенных в Красную книгу Тульской области, а равно действия (без-
действие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды 
обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, при-
обретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 
разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка — влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

Закон опубликован в «Вестнике Тульской областной Думы», № 6—8 (86—88), 2003 г. и в газете «Тульские 
известия» за 14 июня 2003 г., № 131—134.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 мая 2008 г. № 265

«О КРАСНОЙ КНИГЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и 
других организмов, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Тульской области от 5 декабря 2007 г. № 920-ЗТО «Об охране окружающей среды на территории 
Тульской области», на основании ст. 34 Устава (Основного Закона) Тульской области администрация 
Тульской области постановляет:

1. Учредить Красную книгу Тульской области.
2. Утвердить Положение о порядке ведения Красной книги Тульской области (приложение).
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3. Управлению пресс-службы администрации Тульской области (Ивченко И.Л.) опубликовать по-
становление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Губернатор Тульской области
В. Д. ДУДКА

Приложение
к постановлению администрации

Тульской области от 16.05.2008 № 265

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
КРАСНОЙ КНИГИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Красная книга Тульской области является официальным документом, содержащим свод сведе-
ний о состоянии, распространении, мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее — объекты 
животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Тульской области.

2. Ведение Красной книги Тульской области осуществляется департаментом Тульской области по 
экологии и природным ресурсам (далее — департамент) во взаимодействии с иными органами испол-
нительной власти Тульской области, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления, организациями.

3. Научное обеспечение ведения Красной книги Тульской области осуществляется организациями, 
определяемыми департаментом в установленном порядке из числа научно-исследовательских органи-
заций, высших учебных заведений, иных организаций, проводящих исследовательскую деятельность 
по изучению объектов животного и растительного мира (далее — научные организации).

Научные организации организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации, 
а также разработку мер по охране объектов животного и растительного мира, обитающих (произрас-
тающих) на территории Тульской области.

4. Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Туль-
ской области, осуществляется за счет средств бюджета области и иных источников.

5. Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Тульской области, департаментом 
создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и рас-
тительного мира (далее — Комиссия).

Положение и состав Комиссии утверждаются приказом директора департамента.

II. Основные мероприятия по ведению Красной книги Тульской области

6. Ведение Красной книги Тульской области включает в себя:
— сбор и анализ данных о биологии, численности, распространении и мерах охраны объектов животно-

го и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу Тульской области;
— организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
— создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира;
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— занесение в установленном порядке в Красную книгу Тульской области (или исключение из нее) 
объектов животного и растительного мира;

— подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Тульской области;
— подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организацию 

особо охраняемых природных территорий и генетических банков с целью сохранения объектов жи-
вотного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области;

— выдачу в установленном порядке лицензий (разрешений) на использование объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, за исключением видов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации;

— организацию экологического просвещения населения Тульской области по вопросам сохране-
ния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области.

III. Сбор и анализ данных о биологии, численности, распространении и мерах охраны объектов 

животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению 

в Красную книгу Тульской области

7. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или рекомендуе-
мых к занесению в Красную книгу Тульской области, обеспечивается в результате проведения необхо-
димых исследований и мониторинга состояния указанных объектов животного и растительного мира.

8. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, ли-
митирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов жи-
вотного и растительного мира, об изменении условий их обитания осуществляется организациями и 
гражданами, связанными по роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и 
растительного мира, во взаимодействии с департаментом.

9. Научные организации осуществляют сбор информации о состоянии объектов животного и расти-
тельного мира, подготовку и обоснование предложений по их сохранению и восстановлению, включая 
разработку проектов программ и мероприятий по искусственному разведению этих объектов в неволе 
или в культуре, осуществляют хранение, анализ и обобщение соответствующей информации и передачу 
ее в департамент, подготавливают предложения по ведению Красной книги Тульской области.

IV. Организация мониторинга состояния объектов животного и растительного мира

10. Мониторинг объектов животного и растительного мира представляет собой систему регуляр-
ных наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных объектов, а также за 
структурой, площадью и качеством среды их обитания (произрастания).

11. Организацию и проведение мониторинга состояния объектов животного и растительного мира 
обеспечивает департамент во взаимодействии с департаментом сельского хозяйства Тульской области, 
комитетом Тульской области по охоте и рыболовству Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тульской области, Управлением Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тульской области, государственными учреждения-
ми Тульской и Липецкой областям, научными организациями.

V. Создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира

12. Сбор, анализ, обобщение и хранение научных данных по объектам животного и растительного 
мира, принадлежащим к видам, занесенным или рекомендуемым к занесению в Красную книгу Туль-
ской области, создание и пополнение банка данных по указанным объектам производится научными 
организациями по единой методике, утверждаемой департаментом по представлению Комиссии.
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VI. Порядок занесения в Красную книгу Тульской области (или исключения из нее) объектов 

животного и растительного мира

13. В Красную книгу Тульской области заносятся объекты животного и растительного мира, по-
стоянно или временно обитающие или произрастающие в естественных условиях на территории 
(акватории) области, которые подлежат особой охране.

14. В Красную книгу Тульской области включаются объекты животного и растительного мира, от-
вечающие следующим условиям:

а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны, а именно:
— объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
— уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана 

которых важна для сохранения флоры и фауны природно-территориальных комплексов Тульской области;
— объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная цен-

ность которых установлена, и при существующих темпах эксплуатации их запасы поставлены на грань 
исчезновения, в результате чего назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и вос-
производству;

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

б) объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международных соглаше-
ний и конвенций.

15. Предложения о занесении в Красную книгу Тульской области (исключении из нее) того или 
иного объекта животного или растительного мира, об изменении категории статуса редкости объ-
екта, занесенного в Красную книгу Тульской области, направляются физическими и юридическими 
лицами в департамент для последующей передачи таких предложений на рассмотрение Комиссии.

16. Основанием для занесения в Красную книгу Тульской области или изменения категории статуса 
редкости того или иного объекта животного и растительного мира служат данные об опасном сокра-
щении его численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого 
объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его 
сохранению и восстановлению.

17. Основанием для исключения из Красной книги Тульской области или изменения категории 
статуса редкости того или иного объекта животного и растительного мира служат данные о восстанов-
лении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его существования или 
другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по его 
сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).

18. Научные организации на основе имеющихся научных данных представляют на рассмотрение 
Комиссии предложения о занесении в Красную книгу Тульской области (исключении из Красной кни-
ги Тульской области) или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного 
объекта животного и растительного мира.

19. Решение о занесении в Красную книгу Тульской области (исключении из Красной книги Туль-
ской области) того или иного объекта животного и растительного мира, а также об изменении кате-
гории его статуса принимает департамент по представлению Комиссии по согласованию с департа-
ментом сельского хозяйства Тульской области, Комитетом Тульской области по охоте и рыболовству 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Тульской области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Тульской и Липецкой областям.
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VII. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Тульской области

20. Департамент осуществляет подготовку к изданию и организует издание и распространение 
Красной книги Тульской области, а также распространение материалов по Красной книге Тульской 
области и издание отдельных публикаций на ее основе.

21. Подготовка Красной книги Тульской области к изданию включает в себя:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:
— перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную книгу Туль-

ской области;
— перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной книги 

Тульской области;
б) подготовку рукописи Красной книги Тульской области, включая необходимый иллюстративный 

и картографический материал.
22. Издание Красной книги Тульской области осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
При издании Красной книги Тульской области в нее дополнительно включается раздел, содержа-

щий сведения о состоянии и распространении объектов животного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, выявленных на территории Тульской области.

23. Часть тиража Красной книги Тульской области направляется органам государственной власти 
Тульской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, науч-
ным организациям и другим заинтересованным организациям для использования в работе.

24. Для оперативного планирования мероприятий по сохранению и восстановлению объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, независимо от из-
дания и распространения, департамент в период между изданиями обеспечивает подготовку и рас-
пространение перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Тульской области и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые являются 
составной частью Красной книги Тульской области.

VIII. Подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны, 

включая организацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков

25. Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Тульской области, 
подлежат особой охране. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов животного и растительного мира, не допускаются.

26. Департамент по согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Тульской 
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти определяет меры 
охраны объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области.

27. Департамент осуществляет подготовку предложений по специальным мерам охраны объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, включая организацию 
особо охраняемых природных территорий и создание биологических коллекций и генетических банков.

28. Организация особо охраняемых природных территорий в целях охраны объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской области, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и Тульской области.

29. Мероприятия по сохранению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Тульской области, и мест их обитания (произрастания) осуществляют природопользователи, 
юридические и физические лица, деятельность которых связана с изучением, охраной, восстановлени-
ем и использованием этих объектов, а также специально уполномоченные государственные органы в 
области охраны окружающей среды в пределах их компетенции.
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IX. Порядок добывания объектов животного и растительного мира, занесенных 

в Красную книгу Тульской области

30. Добывание (отлов, отстрел, сбор и др.) и продажа животных, растений и грибов, занесенных в 
Красную книгу Тульской области, а также продуктов их жизнедеятельности (яиц, икры, плодов, семян 
и др.) без разрешения, выданного в установленном порядке, равно как нарушение их жилищ (гнезд, 
нор и др.) и мест произрастания запрещается.

31. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Тульской 
области, допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов, регулирования 
их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы жизни человека, предохранения 
от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других животных и в иных целях в соответствии 
с порядком выдачи разрешений на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Тульской области, и правилами добывания объектов животного и рас-
тительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Тульской области, устанавли-
ваемыми администрацией Тульской области.

Постановление опубликовано в газете «Тульские известия» за 22 мая 2008 г., № 97.

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

от 21.05.2009 № 64-о

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
МИРА, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях обеспечения охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов расти-
тельного мира в соответствии с Законом Тульской области от 5 декабря 2007 года № 920-ЗТО «Об охране 
окружающей среды на территории Тульской области», постановлением администрации Тульской области 
от 16.05.2008 № 265 «О Красной книге Тульской области», на основании заключения Комиссии по редким 
и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира приказываю:

1. Утвердить Список объектов растительного мира, включаемых в Красную книгу Тульской обла-
сти (Приложение) *.

2. Обеспечить опубликование Списка объектов растительного мира, включаемых в Красную книгу 
Тульской области, в средствах массовой информации и размещение его на официальном сайте.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента
А. Н. ЛАЗАРЕВ

* Список объектов растительного мира приводится в соответствующих разделах Книги.

Приказ размещен 26.05.2009 на официальном сайте администрации Тульской области 
http://www.admportal.tula.ru/catalog/8355.aspx
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Утвержден приказом департамента 
Тульской области по экологии и природным 

ресурсам от 21.05.2009 № 64-о

Список объектов растительного мира, включаемых 
в Красную книгу Тульской области

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Зонтичные – Apiaceae (Umbelliferae)

1. Дудник болотный – Angelica palustris (Bess.) Hoffm. 1
2. Володушка серповидная – Bupleurum falcatum L. 2
3. Гладыш широколистный – Laserpitium latifolium L. 2
4. Подлесник европейский – Sanicula europaea L. 3

Семейство Сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

5. Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam. 2
6. Полынь широколистная – Artemisia latifolia Ledeb. 3
7. Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. ex Stechm. 1
8. Астра ромашковая – Aster amellus L. 3
9. Василек русский – Centaurea ruthenica Lam. 1
10. Василек сумский – Centaurea sumensis Kalenicz. 2
11. Бодяк серый – Cirsium canum (L.) All. 1
12. Бодяк венгерский – Cirsium pannonicum (L. fil.) Link 1
13. Мордовник обыкновенный – Echinops ritro L. 3
14. Солонечник узколистный – Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 1
15. Солонечник льновидный – Galatella linosyris (L.) Reichenb. [Crinitaria linosyris Less.] 1
16. Цмин песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moench 3
17. Бузульник сибирский – Ligularia sibirica (L.) Cass. 0
18. Козелец торчащий – Scorzonera stricta Hornem. 2
19. Козелец крымский – Scorzonera taurica Bieb. 2
20. Крестовник цельнолистный – Senecio integrifolius (L.) Clairv. [S. czernjaevii Minder.] 3

Семейство Берёзовые – Betulaceae

21. Ольха серая – Alnus incana (L.) Moench 2
22. Берёза приземистая – Betula humilis Schrank 1

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

23. Оносма простейшая – Onosma simplicissima L. 2

Семейство Крестоцветные – Brassicaceae

24. Резуха Жерара – Arabis gerardii (Bess.) Bess. ex Koch 1
25. Резуха повислая – Arabis pendula L. (природные популяции) 4
26. Зубянка луковичная – Dentaria bulbifera L. 2
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27. Зубянка пятилистная – Dentaria quinquefolia Bieb. 3
28. Лунник оживающий – Lunaria rediviva L. 3
29. Зубяночка трёхраздельная – Sphaerotorrhiza trifida (Poir.) A.P.Khokhr. 1

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae

30. Бубенчик лилиелистный – Adenophora liliifolia (L.) A. DC. 3
31. Колокольчик алтайский – Campanula altaica Ledeb. 2

Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae

32. Линнея северная – Linnaea borealis L. 1

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae

33. Гвоздика Андржейовского – Dianthus andrzejowskianus (Zapał.) Kulcz. 2
34. Гвоздика Борбаша – Dianthus borbasii Vandas 2
35. Гвоздика пышная – Dianthus superbus L. 2
36. Качим высочайший – Gypsophila altissima L 3
37. Мшанка узловатая – Sagina nodosa (L.) Fenzl 1

Семейство Ладанниковые – Cistaceae

38. Солнцецвет монетолистный – Helianthemum nummularium (L.) Mill. 2

Семейство Толстянковые – Crassulaceae

39. Молодило побегоносное – Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz 2

Семейство Осоковые – Cyperaceae

40. Осока сближенная – Carex appropinquata Schum. 2
41. Осока прямоколосая – Carex atherodes Spreng. 3
42. Осока буроватая – Carex brunnescens (Pers.) Poir. 1
43. Осока волосовидная – Carex capillaris L. 1
44. Осока двудомная – Carex dioica L. 1
45. Осока расставленная – Carex distans L. 1
46. Осока двурядная – Carex disticha Huds. 4
47. Осока ежистоколючая – Carex echinata Murr. 4
48. Осока шаровидная – Carex globularis L. 1
49. Осока Гартмана – Carex hartmanii A. Cajand. 1
50. Осока волосистоплодная – Carex lasiocarpa Ehrh. 3
51. Осока топяная – Carex limosa L. 2
52. Осока Микеля – Carex michelii Host 1
53. Осока притуплённая – Carex obtusata Liljebl. 1
54. Осока просяная – Carex panicea L. 1
55. Осока поздняя – Carex serotina Mérat 1
56. Осока влагалищная – Carex vaginata Tausch 1
57. Меч-трава обыкновенная – Cladium mariscus (L.) Pohl 1
58. Пушица стройная – Eriophorum gracile Koch 1
59. Пушица широколистная – Eriophorum latifolium Hoppe 2
60. Пушица влагалищная – Eriophorum vaginatum L. 3
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61. Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl 2

Семейство Росянковые – Droseraceae

62. Росянка английская – Drosera anglica Huds. 1
63. Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L. 2

Семейство Водяниковые – Empetraceae

64. Водяника чёрная, или Вороника, или Шикша – Empetrum nigrum L. 0

Семейство Вересковые – Ericaceae

65. Подбел обыкновенный, или Андромеда многолистная – Andromeda polifolia L. 1
66. Толокнянка обыкновенная – Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1
67. Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hill 2
68. Болотный мирт, или Хамедафна болотная, или Кассандра — Chamedaphne calyculata (L.) 

Moench
1

69. Багульник болотный – Ledum palustre L. 1
70. Клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 0
71. Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers. 3
72. Черника – Vaccinium myrtillus L. 3
73. Голубика – Vaccinium uliginosum L. 1

Семейство Молочайные – Euphorbiaceae

74. Молочай болотный – Euphorbia palustris L. 1

Семейство Бобовые – Fabaceae (Leguminosae)

75. Астрагал эспарцетный – Astragalus onobrychis L. 2
76. Чина молочно-белая, или венгерская – Lathyrus lacteus (Bieb.)Wissjul. 1
77. Чина болотная – Lathyrus palustris L. 2
78. Люпинник пятилисточковый, или Клевер люпиновый – Lupinaster pentaphyllus Moench 

[Trifolium lupinaster L.]
2

79. Остролодочник волосистый – Oxytropis pilosa (L.) DC. 3
80. Горошек кашубский – Vicia cassubica L. 3
81. Горошек гороховидный – Vicia pisiformis L. 3

Семейство Горечавковые – Gentianaceae

82. Горечавка лёгочная – Gentiana pneumonanthe L. 2

Семейство Касатиковые, или Ирисовые – Iridaceae

83. Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. 2
84. Касатик, или Ирис, безлистный – Iris aphylla L. 3
85. Касатик, или Ирис, сибирский – Iris sibirica L. 3

Семейство Губоцветные – Lamiaceae (Labiatae)

86. Змееголовник Рюйша – Dracocephalum ruyschiana L 2
87. Черноголовка крупноцветковая – Prunella grandiflora (L.) Scholler 3
88. Шалфей клейкий – Salvia glutinosa L. 1
89. Шлемник копьелистный – Scutellaria hastifolia L. 1
90. Шлемник приземистый – Scutellaria supina L. 1
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Семейство Лилейные – Liliaceae

91. Лук желтеющий – Allium flavescens L. 3

92. Лук подольский – Allium podolicum Błocki ex Racib. et Szafer 
[Allium paniculatum auct. non L.]

2

93. Венечник ветвистый – Anthericum ramosum L. 3
94. Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 2
95. Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr. 1
96. Лилия саранка – Lilium martagon L. 2
97. Пролеска сибирская – Scilla sibirica Haw. (природные популяции) 2

Семейство Льновые – Linaceae

98. Лён жёлтый – Linum flavum L. 3
99. Лён многолетний – Linum perenne L. 2

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae

100. Кувшинка белоснежная – Nymphaea candida J. et C. Presl 3

Семейство Кипрейные, или Ослинниковые – Onagraceae

101. Двулепестник альпийский, или Колдуница альпийская – Circaea alpina L. 3

Семейство Орхидные – Orchidaceae

102. Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. 1
103. Башмачок настоящий, или Венерин башмачок – Cypripedium calceolus L. 2
104. Дремлик болотный – Epipactis palustris (Mill.) Crantz 1
105. Гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R.Br. 2
106. Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 1
107. Гаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze 2
108. Лосняк Лёзеля – Liparis loeselii (L.) Rich. 0
109. Неоттианта клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 1
110. Ятрышник шлемовидный – Orchis militaris L. 1

Семейство Злаки – Poaceae (Gramineae)

111. Пырей плевеловидный – Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski 1
112. Манник дубравный – Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. 3
113. Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski 3
114. Овсец Шелля – Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitagawa 3
115. Тонконог сизый – Koeleria glauca (Spreng.) DC. 3
116. Тонконог большой – Koeleria grandis Bess. ex Gorski 3
117. Перловник трансильванский – Melica transsilvanica Schur 3
118. Мятлик расставленный – Poa remota Forselles 3
119. Тростянка овсяницевая – Scolochloa festucacea (Willd.) Link 3
120. Ковыль волосатик, или волосовидный – Stipa capillata L. 3
121. Ковыль перистый – Stipa pennata L. 3
122. Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima C. Koch 3
123. Ковыль узколистный – Stipa tirsa Steven 3
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Семейство Истодовые – Polygalaceae

124. Истод горьковатый – Polygala amarella Crantz 1
125. Истод сибирский – Polygala sibirica L. 3

Семейство Гречиховые – Polygonaceae

126. Горец альпийский – Polygonum alpinum All. 1

Семейство Рдестовые – Potamogetonaceae

127. Рдест злаковый Potamogeton gramineus L. s.l. 1

Семейство Первоцветные – Primulaceae

128. Турча болотная – Hottonia palustris L. 1

Семейство Грушанковые – Pyrolaceae

129. Одноцветка крупноцветковая – Moneses uniflora (L.) A. Gray 1

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae

130. Борец дубравный – Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. 2
131. Адонис, или Горицвет, весенний – Adonis vernalis L. 3
132. Ветреница дубравная – Anemone nemorosa L. 3
133. Ломонос прямой – Clematis recta L. 3
134. Живокость клиновидная – Delphinium cuneatum Steven ex DC. 2
135. Печёночница благородная – Hepatica nobilis Mill. 2
136. Прострел раскрытый, или сон-трава – Pulsatilla patens (L.) Mill. 2
137. Лютик многолистный – Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. eх Willd. 1
138. Лютик стелющийся – Ranunculus reptans L. 1
139. Купальница европейская – Trollius europaeus L. 3

Семейство Розоцветные- Rosaceae

140. Миндаль низкий – Amygdalus nana L. 2
141. Кизильник алаунский – Cotoneaster alaunicus Golits. 2
142. Куманика – Rubus nessensis W.Hall 3
143. Спирея городчатая – Spiraea crenata L.(incl. S. litvinovii Dobrocz.) 3

Семейство Мареновые – Rubiaceae

144. Ясменник розовый – Asperula cynanchica L. 2

Семейство Ивовые – Salicaceae

145. Тополь чёрный, или осокорь – Populus nigra L. (природная популяция) 2
146. Ива лопарская – Salix lapponum L. 1
147. Ива черничная – Salix myrtilloides L. 1
148. Ива розмаринолистная – Salix rosmarinifolia L. 3

Семейство Шейхцериевые – Scheuchzeriaceae

149. Шейхцерия болотная – Scheuchzeria palustris L. 1

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae

150. Наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill. 0
151. Мытник болотный – Pedicularis palustris L. 4
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Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae

152. Волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко – Daphne mezereum L. 3

Семейство Фиалковые – Violaceae

153. Фиалка донская – Viola tanaitica Grosset
2

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Семейство Кипарисовые – Cupressaceae

154. Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L.
3

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Папоротниковидные

Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae

155. Голокучник Роберта – Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 1

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae

156. Щитовник распростёртый – Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy 
[Dryopteris assimilis S. Walker]

2

157. Многорядник Брауна – Polystichum braunii (Spenn.) Feé 3

Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae

158. Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Swartz 2
159. Гроздовник многораздельный – Botrychium multifidum (S. G.Gmel.) Angstr. 0

Семейство Сальвиниевые – Salviniaceae

160. Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 1

Семейство Телиптерисовые – Thelypteridaceae

161. Фегоптерис связывающий – Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 3

Плауновидные

Семейство Плауновые – Lycopodiaceae

162. Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 1
163. Плаун годичный – Lycopodium annotinum L. 2
164. Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L. 3
165. Плаун сплюснутый – Lycopodium complanatum L. 1

Антоцеротовые мхи

Порядок Антоцеротовые – Anthocerotales

Семейство Антоцеротовые – Anthocerotaceae

166. Антоцерос точечный – Anthoceros punctatus L. 1
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Листостебельные мхи

Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae

167. Гигроамблистегиум прочный – Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. 3
168. Гигрогипнум грязно-жёлтый – Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 3
169. Палустриелла изменчивая – Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra 2
170. Томентипнум блестящий – Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske 0

Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae

171. Платигипнидиум береговой – Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix. 
[Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. in Tourr.

2

172. Сциурогипнум тополевый – Sciourohypnum populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen 
[Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G.]

3

Семейство Бриевые – Bryaceae

173. Родобриум розовый – Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 3

Семейство Дикрановые – Dicranaceae

174. Диходонциум прозрачный – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 2
175. Дикранум зелёный – Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. 3
176. Паралевкобриум длиннолистный – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 3

Семейство Дитриховые – Ditrichaceae

177. Дистихиум волосовидный – Distichium capillaceum (Hedw.) B. S.G. 2

Семейство Фиссиденсовые – Fissidentaceae

178. Фиссиденс адиантовидный – Fissidens adianthoides Hedw. 2

Семейство Фонтиналисовые – Fontinalaceae

179. Фонтиналис противопожарный – Fontinalis antipyretica Hedw. 3

Семейство Гедвигиевые – Hedwigiaceae

180. Гедвигия реснитчатая – Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. 2

Семейство Гилокомиевые – Hylocomiaceae

181. Ритидиаструм оттопыренный – Rhytidiastrum squarrosum (Hedw.) Ignatov et Ignatova 
[Rhytidiadephus squarrosus (Hedw.) Warnst]. 3

Семейство Гипновые – Hypnaceae

182. Птилиум гребенчатый – Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 2

Семейство Левкодонтовые – Leucodontaceae

183. Левкодон беличий – Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 3

Семейство Мниевые – Mniaceae

184. Псевдобриум цинклидиевидный – Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) T. Kop. 
[Mnium cinclidioides Hueb.] 3

Семейство Некеровые – Neckeraceae

185. Некера перистая – Neckera pennata Hedw. 2
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Семейство Поттиевые – Pottiaceae

186. Алоина жёсткая – Aloina rigida (Hedw.) Limpr. 3
187. Птеригонеурум яйцевидный – Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. 3
188. Тортула остроконечная – Tortula mucronifolia Schwaegr. 3

Семейство Псевдолескееловые – Pseudoleskeellaceae

189. Псевдолескеелла цепочковидная – Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. 3

Семейство Ритидиевые – Rhytidiaceae

190. Ритидиум морщинистый – Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 1

Семейство Скорпидиевые – Scorpidiaceae

191. Гаматокаулис глянцевитый – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes 
[Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.] 1

192. Лимприхтия Коссона – Limprichtia cossonii (Schimp.) Anderson, Crum et Buck 1

Семейство Зелигериевые – Seligeriaceae

193. Зелигерия известняковая – Seligeria calcarea (Hedw.) B.S.G. 3
194. Зелигерия крошечная – Seligeria pusilla (Hedw.) B.S.G. 3

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae

195. Сфагнум балтийский – Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens. 3
196. Сфагнум бахромчатый – Sphagnum fimbriatum Wils. in Wils. et Hook. f. 3
197. Сфагнум извилистый – Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. 3
198. Сфагнум бурый – Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 1
199. Сфагнум магелланский – Sphagnum magellanicum Brid. 3
200. Сфагнум тупой – Sphagnum obtusum Warnst. 2
201. Сфагнум болотный – Sphagnum palustre L. 1
202. Сфагнум однобокий – Sphagnum subsecundum Nees ex Sturm 2
203. Сфагнум Варнсторфа – Sphagnum warnstorfii Russ. 2
204. Сфагнум Вульфа – Sphagnum wulfianum Girg. 2

Семейство Туидиевые – Thuidiaceae

205. Гелодиум Бландова – Helodium blandowii (Web. et Mohr) Warnst. 3

Семейство Тиммиевые – Timmiaceae

206. Тиммия мекленбургская – Timmia megapolitana Hedw. 2

Печёночники

Семейство Метцгериевые – Metzgeriaceae

207. Метцгерия растопыренная – Metzgeria furcata (L.) Dum. 2

Семейство Порелловые – Porellaceae

208. Порелла плосколистная – Porella plaryphylla (L.) Pfeiff. 2

Семейство Риччиевые – Ricciaceae

209. Риччиокарпус плавающий – Ricciocarpus natans (L.) Corda 3
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ЛИШАЙНИКИ

Порядок Леканоровые – Lecanorales

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

210. Кладония трухлявая – Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. 3
211. Кладония телесная – Cladonia carneola (Fr.) Fr. 1
212. Кладония пальчатая – Cladonia digitata (L.) Hoffm. 3
213. Кладония оленероговидная – Cladonia subrangiformis Sandst. 3
214. Кладония вздутая – Cladonia turgida Hoffm. 3
215. Кладония мутовчатая – Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. 3

Семейство Коллемовые – Collemataceae

216. Коллема топяная – Collema limosum (Ach.) Ach. 3
217. Коллема малая – Collema minor (Pakh.) Tomin 1
218. Лептогиум тончайший – Leptogium tenuissimum (Dicks.) Körb. 3

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

219. Бриория буроватая – Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. 1
220. Эверния мезоморфная – Evernia mesomorpha Nyl. 3
221. Флавопармелия козлиная – Flavoparmelia caperata (L.) Hale 2
222. Неофусцелия тёмно-бурая – Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. 3
223. Неофусцелия бородавчатоносная – Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl. 1
224. Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 1
225. Платизматия сизо-голубая – Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. 3

Семейство Фисциевые – Physciaceae

226. Димелаена Орейна – Dimelaena oreina (Ach.) Norman 1
227. Фисция двухраздельная – Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. 1

Семейство Рамалиновые – Ramallinaceae

228. Рамалина ясеневая – Ramalina fraxinea (L.) Ach. 1

Семейство Стереокаулоновые – Stereocaulaceae

229. Стереокаулон войлочный – Stereocaulon tomentosum Fr.
1

Порядок Остропалиевые – Ostropales

Семейство Телотремовые – Thelotremataceae
230. Диплосхистес моховый – Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

2

Порядок Пелтигеровые – Peltigerales

Семейство Пелтигеровые – Peltigeraceae

231. Пелтигера мягкая – Peltigera malacea (Ach.) Funck. 3
232. Пелтигера Некера – Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. 2
233. Пелтигера многопалая – Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. 3
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Порядок Веррукариевые – Verrucariales

Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae

234. Дерматокарпон киноварно-красный – Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann 1

ГРИБЫ

Сумчатые грибы

Порядок Гелоциевые – Helotiales

Семейство Геоглоссовые – Geoglossaceae

235. Геоглоссум гладкий – Geoglossum glabrum Pers.[= G. sphagnophilum Ehrenb.] 3

Порядок Пецицевые – Pezizales

Семейство Пиронемовые – Pyronemataceae

236. Отидея ослиная, или ослиное ухо – Otidea onotica (Pers.) Fuckel 4

Базидиальные грибы

Порядок Агариковые – Agaricales

Семейство Агариковые, или Шампиньоновые – Agaricaceae

237. Шампиньон литоральный, или плотноножковый – Agaricus litoralis (Wakef. et A. Pearson) 
Pilát. [Agaricus spissicaulis F.H. Møller]

4

238. Шампиньон крупноплодный – Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) F.H. Møller 4
239. Дождевик ежевидный – Lycoperdon echinatum Pers. 4

Семейство Мухоморовые – Amanitaceae

240. Мухомор серебристый – Amanita argentea Huijsman 3
241. Мухомор Цецилии – Amanita ceciliae (Berk. et Broome) Bas 3
242. Мухомор Элиаса – Amanita eliae (Quél.) Pers. 3
243. Мухомор пышновольвовый – Amanita magnivolvata Aalto 4
244. Лимацелла клейкая – Limacella glioderma (Fr.) Maire 3

Семейство – Клавариевые – Clavariaceae

245. Клавария розовая – Clavaria rosea Dalman 3
246. Клавария Цоллингера – Clavaria zollingeri Lév. 2

Семейство Паутинниковые – Cortinariaceae

247. Паутинник щёлочелюбивый – Cortinarius alcalinophilus Rob. Henry 3
248. Паутинник твёрдый – Cortinarius firmus (Weinm.) Fr. 4
249. Паутинник превосходный – Cortinarius praestans Cordier 3

Семейство Энтоломовые – Entolomataceae

250. Энтолома шероховатенькая – Entoloma asprellum (Fr.) Fayod 2
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251. Энтолома синеватая – Entoloma cyanulum (Lasch) Noordel. 4
252. Энтолома поперечновенозная – Entoloma transvenosum Noordel. 4

Семейство Гигрофоровые – Hygrophoraceae

253. Камарофиллопсис Шульцера – Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink 3
254. Глиофор мелковатый – Gliophorus subminutulus (Murrill) Kovalenko 3
255. Глиофор маслянистый – Gliophorus unguinosus (Fr.) Kovalenko 3
256. Псевдогигроцибе корпиевая – Pseudohygrocybe turunda (Fr.) Kovalenko 2

Семейство Волоконницевые – Inocybaceae

257. Волоконница Брезадолы – Inocybe bresadolae Massee 4
258. Волоконница Годэ – Inocybe godeyi Gillet 4

Семейство Миценовые – Mycenaceae

259. Мицена-адонис – Mycena adonis (Bull.) Gray 3
260. Мицена тёмно-пурпурная – Mycena purpureofusca (Peck.) Sacc. 3

Семейство Физалакриевые – Physalacriaceae

261. Опёнок чеканный – Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure 2

Семейство Плютеевые – Pluteaceae

262. Плютей Томсона – Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) Dennis 3

Семейство Строфариевые – Strophariaceae

263. Псилоцибе ломкая – Psilocybe thrausta (Schulzer) Bon 3

Семейство Рядовковые – Tricholomataceae

264. Говорушка Хоктона – Clitocybe houghtonii (W. Phillips) Dennis 2
265. Лейкопаксилл гигантский – Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer 4

266. Омфалина увечная – Omphalina mutila (Fr.) P. D. Orton 
[Clitocybe josserandii (Singer) Singer]

4

267. Рядовка терпкая – Tricholoma acerbum (Bull.) Quél. 4
268. Рядовка затейливая – Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet 3
269. Рядовка заострённая – Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm. 4

Порядок Болетовые – Boletales

Семейство Болетовые – Boletaceae

270. Болет полубелый – Boletus impolitus Fr. 3
271. Болет Ле Галь – Boletus legaliae Pilát 4
272. Болет укоренённый – Boletus radicans Gillet 3
273. Сатанинский гриб – Boletus satanas Lenz 2
274. Подосиновик белый – Leccinum percandidum (Vasilkov) Watling 3

Семейство Гиродонтовые – Gyrodontaceae

275. Гиропор каштановый, или каштановый гриб – Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 3
276. Гиропор синеющий – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 4
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Порядок Кантарелловые – Cantharellales

Семейство Клавулиновые – Clavulinaceae

277. Мультиклавула слизистая – Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen 2

Порядок Звездовиковые – Geastrales

Семейство Звездовиковые – Geastraceae

278. Звездовик черноголовый – Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J. Stanĕk. 4

Порядок Гомфовые – Gomphales

Семейство Гомфовые – Gomphaceae

279. Гомфус булавовидный – Gomphus clavatus (Pers.) Gray 3
280. Рамария Брума – Ramaria broomei (Cotton et Wakef.) R.H. Petersen 2
281. Рамария финская – Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken 3
282. Рамариопсис шафрановый – Ramariopsis crocea (Pers.) Corner 3
283. Рамариопсис красивый – Ramariopsis pulchella (Boud.) Corner 2

Порядок Сыроежковые – Russulales

Семейство Герициевые – Hericiaceae

284. Ежовик коралловидный – Hericium coralloides (Scop.) Gray 3

Семейство Сыроежковые – Russulaceae

285. Млечник беззонный – Lactarius azonites (Bull.) Fr. 3
286. Млечник зонированный – Lactarius zonarius (Bull.) Fr. 3
287. Сыроежка золотистая – Russula aurea Pers. 3
288. Сыроежка немытая – Russula illota Romagn. 4
289. Сыроежка сфагнолюбивая – Russula sphagnophila Kauffman 3
290. Сыроежка фиолетовая – Russula violaceae Quél. 4

Порядок Полипоровые – Polyporales

Семейство Мерипиловые– Meripilaceae
291. Грифола курчавая, или гриб-баран – Grifola frondosa (Fr.) Gray 3

Порядок Телефоровые – Thelephorales

Семейство Банкеровые – Bankeraceae

292. Болетопсис серый – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer 2

Примечания:

Категории статуса объектов растительного мира, включаемых в Красную книгу Тульской области, 
определяются по следующей шкале:



0 — Возможно исчезнувшие. Виды, отмечавшиеся на территории Тульской области после 1920 года, 
все известные популяции которых утрачены или нахождение которых в природе не подтверждено в 
последние 50 лет при наличии подходящих местообитаний. 

1 — Находящиеся под угрозой исчезновения. Виды, численность особей которых уменьшилась до 
такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они 
могут исчезнуть.

2 — Сокращающиеся в численности, уязвимые. Виды с неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения:

— виды, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или 
разрушения местообитаний;

— виды, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком;

— виды, приуроченные к уникальным, малочисленным и занимающим крайне малую площадь ме-
стообитаниям, которые могут пострадать или исчезнуть в результате  даже незначительного антропо-
генного воздействия.

3 — Редкие. Виды с естественной невысокой численностью, встречающиеся на ограниченной 
территории или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания 
которых необходимо принятие специальных мер охраны:

— естественно редкие в местах своего произрастания; 

— имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями про-
израстания; 

— находящиеся в пределах Тульской области на границе распространения;

— имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории Тульской области.

4 — Неопределенные по статусу. Виды, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих кате-
горий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в пол-
ной мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны.

5 — Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Виды, численность и область распространения 
которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали 
восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по 
сохранению и восстановлению.
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ВВЕДЕНИЕ

СТРУКТУРА ТОМА, ФОРМА И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Представляемый ботанический том Красной книги Тульской области содержит материалы о ред-
ких и уязвимых на территории региона видах растений, грибов и лишайников. Том состоит из введе-
ния, 4 разделов (сосудистые растения, мохообразные, лишайники, грибы), 4 приложений (очерки о 
видах , занесенных в Красную книгу Российской Федерации и произрастающих в Тульской области; 
очерки о видах, вымерших на территории региона; список видов, популяции которых нуждаются в 
постоянном наблюдении и контроле; форма «Сообщения о факте обнаружения вида, занесенного в 
Красную книгу Тульской области») и 2 алфавитных перечней русских и латинских названий организ-
мов, включенных в основную часть ботанического тома Красной книги.

Сам том построен по модульному принципу: структура материалов как внутри разделов, так и вну-
три отдельных очерков предельно унифицирована. При подготовке материалов к печати и их струк-
турировании мы старались в максимальной степени придерживаться Методических рекомендаций 
по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации, введенных в действие инструктивным 
письмом МПР России № 02-12-53/5987 от 27 июля 2006 г., даже если для этого пришлось менять автор-
ский стиль или форму изложения материала.

Всего в основную часть ботанического тома Красной книги Тульской области включено 292 вида орга-
низмов, из которых 165 относятся к сосудистым растениям (сосудистые споровые растения представлены 
папоротниками и плаунами, семенные растения представлены голосеменными и покрытосеменными), 
44 к моховидным (печеночные, сфагновые и зеленые мхи), 25 — к лихенизированным грибам, то есть к 
лишайникам и 58 — к собственно грибам. В таком же порядке следуют и разделы основной части тома.

Порядок и форма изложения материалов внутри раздела

Каждый раздел открывается алфавитным списком авторов, участвовавших в его написании.
Затем следует краткий вводный обзор, отражающий специфику данного раздела (порядок следо-

вания таксонов и принципы его выбора или создания; источники, на основании которых приняты 
названия и объем таксонов; основные литературные источники и гербарные коллекции, использо-
ванные при составлении очерков; краткая история изучения группы в регионе).

Далее следуют очерки об отдельных видах. Расположение видовых очерков в списке в начале книги.
Каждый раздел заканчивается библиографическим списком литературных источников, мате-

риалы которых цитировались во введении к разделу или в тексте отдельных очерков. Источники 
в списке расположены в алфавитном порядке авторов или же названий (в случаях, когда автор не 
указан, их более трех или приводится ссылка на нормативный документ), причем сначала следуют 
источники на языках, имеющих кириллическую графику, а затем — латинскую. Если приведено не-
сколько работ одного автора, они расположены в хронологическом порядке, а в пределах одного 
года — в алфавитном порядке названий.

Порядок и форма изложения материалов очерка

Материалы в очерках изложены по унифицированной схеме на основе вышеуказанных Методиче-
ских рекомендаций… МПР России (2006).
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Каждый очерк начинается русским и латинским названиями вида. Если данный вид не имеет 
общеупотребимого названия на русском языке, приводится транслитерация на русский язык его науч-
ного названия на латыни. В научное название помимо родовых названией и видовых эпитетов входят 
также фамилии (или их общепринятые сокращения) авторов первоописаний данного таксона или 
авторов комбинации при смене таксоном своего таксономического статуса (в последнем случае фами-
лия автора первоописания указана в скобках). После названия вида могут быть даны его синонимы, 
но это делается только в случаях, когда: а) данный вид приведен под названием-синонимом в Красной 
книге: Особо охраняемые территории Тульской области (2007); б) под этим названием он фигурирует 
в основном источнике таксономической информации для данного раздела, но по каким-либо причи-
нам автор очерка придерживается иной таксономической трактовки; в) новое название на основании 
правил ботанической номенклатуры было введено в качестве приоритетного уже после выхода в свет 
основной сводки, используемой в разделе.

После научного названия вида следуют русское и латинское названия семейств, к которым отно-
сится данный вид.

Статус

В соответствии с Методическими рекомендациями... (2006), природоохранный статус вида в регио-
не приведен в очерках с численной и со словесной оценками в соответствии со шкалой категорий, при-
нятой в Приказе департамента Тульской области по экологии и природным ресурсам от 21 мая 2009 г. 
№ 64-о. Сходные категории статуса видов использованы в Красной книге Российской Федерации (2008) 
и в Красных книгах сопредельных регионов. 

0-я категория (вероятно, исчезнувшие виды). К этой категории отнесены виды, ранее достовер-
но встречавшиеся на современной территории Тульской области, нахождение которых, несмотря на 
специальные поиски, за последние 50 лет подтвердить не удалось, но возможность сохранения ко-
торых в отдельных местах или вероятность их возращения в область на подходящие местообитания 
естественным путем исключить нельзя. Если вид ранее встречался на территории области, но здесь 
достоверно исчез и может вернуться сюда только в результате целенаправленной или стихийной ре-
интродукции или реакклиматизации, он не получает даже этот статус и объявляется вымершим в 

регионе (Приложение 2). 
1-я категория (вид, находящийся под угрозой исчезновения). К этой категории отнесены виды, 

численность особей которых уменьшилась до такого уровня или число местонахождений которых 
сократилось в такой степени, что в ближайшее время эти таксоны могут исчезнуть с территории ре-
гиона. Практически в данном томе в эту категорию попали виды, встречающиеся в единственном или 
крайне немногих (2—5, в зависимости от степени изученности данной систематической или экологи-
ческой группы) местонахождениях, имеющих уникальные для области экологические характеристи-
ки. Уничтожение такого местонахождения (или местонахождений) неминуемо приведет и к гибели 
вида, а, значит, к его исчезновению из биоты региона.

2-я категория (сокращающиеся в численности и/или уязвимые виды). К этой категории отнесе-
ны виды с неуклонно сокращающейся численностью, которые, в случае непринятия специальных мер, 
препятствующих данной тенденции, в течение непродолжительного времени могут перейти в категорию 
исчезающих, а затем и вымереть в регионе. В эту же категорию в качестве уязвимых видов мы поместили 
виды, которые встречаются в регионе в крайне ограниченном числе местонахождений (1—10 в зависимо-
сти от степени изученности данной систематической или экологической группы), причем соответствую-
щие биотопы местообитания в регионе весьма редки (хотя и не уникальны) и могут быть уничтожены 
или сильно нарушены при осуществленияи какой-либо слабо экологически проработанной региональной 
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хозяйственной программы. При отнесении видов к данной категории принималось во внимание также их 
состояние (редкость, сокращение численности или отсутствие) в сопредельных регионах. 

3-я категория (редкие виды). К этой категории отнесены виды, являющиеся в регионе редкими по 
естественным причинам (редкость в пределах всего ареала или в данной его зональной части, нахождение 
близ границ ареала, относительно узкая экологическая приуроченность или специфические требования 
вида к условиям существования, относительная редкость в регионе подходящих местообитаний). К этой же 
категории отнесены виды, которые ранее были обычными, но в результате тех или иных хозяйственных 
факторов (распашка территории, сбор в букеты, загрязнение атмосферы, кислотные дожди и т. п.) суще-
ственно сократили свою численность, хотя угроза их исчезновения в ближайшее время пока отсутствует.

4-я категория (неопределенные по статусу виды). К этой категории отнесены виды, возможно, 
относящиеся к одной из вышеперечисленных категорий, но имеющиеся сведения по которым с тер-
ритории региона пока не позволяют определить эту категорию. Сюда вошли виды малозаметные, 
проявляющие себя не каждый год, сложные в диагностическом отношении, имеющие не до конца 
определенный таксономический статус и т. п. 

5-я категория (восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды). К этой категории отнесены 
виды, численность и территория распространения которых под воздействием естественных причин 
или в результате принятия мер охраны начали восстанавливаться и приближаться к состоянию, когда 
они более не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению. В настоящем 
томе виды этой категории отсутствуют, поскольку прогрессирующие виды, даже являющиеся редки-
ми, в него не включались, а правоприменительная практика охраны растений, грибов и лишайников 
пока недостаточна для принятия аргументированных решений по данному вопросу.

Статус в России и сопредельных регионах

Статус вида в Российской Федерации указан в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге Российской Федерации», изданным в его испол-
нение приказом МПР России № 289 от 25.10.2005 и Красной книгой Российской Федерации (растения и 
грибы) (2008), имеющими силу на всей территории Российской Федерации. Категории статуса видов в 
сопредельных областях -— Калужской, Липецкой, Московской, Орловской и Рязанской — указаны на осно-
вании нормативных документов, действующих на территорияхофициальных изданий соответствующих 
субъектов Российской Федерации: Красной книги Калужской области (2006), Красной книги Липецкой 
области. Т. 1: Растения, грибы, лишайники (2005), Красной книги Московской области (2008), Красной 
книги Орловской области (2007) и Красной книги Рязанской области. 

Внутри очерков региональные Красные книги перечислены в порядке снижения статуса таксона, 
а если таксоны в разных регионах имеют один статус, — в алфавитном порядке.

Описание вида

Приведено краткое словесное описание вида по схемам, принятым в биологической литературе 
применительно к сосудистым растениям, мхам, грибам и лишайникам. При этом мы старались свести 
до минимума употребление узкоспециальных терминов.

Для наглядности рядом с описанием каждого вида сосудистых растений или мохообразных дан его 
черно-белый рисунок. Для грибов и лишайников на вкладках в соответствующих разделах приведены 
их цветные рисунки или фотографии. На вкладках в разделах «Сосудистые растения» и «Мохообраз-
ные» даны цветные фотографии некоторых видов из этих таксономических групп. Списки литера-
турных источников, из которых были заимствованы те иные иллюстрации, а также фамилии авторов 
публикуемых рисунков и фотографий приведены в конце данного тома.
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Обращаем внимание читателей, что это издание не является атласом-определителем и во многих 
случаях не позволяет надежно определить виды. Надежные диагностические признаки могут быть 
не видны при использованном для иллюстрирования данного издания масштабе рисунков или фото-
графий, а подробные диагностические описания видов заняли бы недопустимо много места. В связи 
с этим для определения ряда видов следует пользоваться специальными руководствами (определите-
лями, атласами-определителями), а иногда для надежной диагностики таксона может потребоваться 
консультация у специалиста по данной группе организмов.

Распространение

Описание распространения вида ведется по следующей схеме:
а) общая характеристика ареала по крупным физико-географическим единицам (полушариям, кон-

тинентам, географическим областям) и ландшафтным зонам (если вид проявляет зональную приуро-
ченность);

б) особенности распространения в России, Средней России (Центральный и западная половина 
Поволжского федеральных округов) и в сопредельных областях;

в) нахождение в Тульской области на границе ареала или близ нее;
г) современное распространение в Тульской области;
д) исторические сведения о присутствии вида в регионе вне мест его современного распространения.
Информация по пунктам «а», «г» и «д» имеется во всех очерках; сведения, охватываемые пунктами 

«б» и «в», даны для тех таксонов, для которых, по обоюдному согласию авторов очерков и научного 
редактора издания, это было признано целесообразным и возможным.

Если вид имеет в Тульской области более 3—4 местонахождений либо он представляет утили-
тарную ценность (коллекционную, декоративную и т. п.), информация об его распространении в 
регионе ограничивается перечислением административных районов, в котором он был отмечен. 
Распространение каждого вида проиллюстрировано катосхемами, в которых использованы сле-
дующие условные обозначения:

имеется гербарный сбор после 1960 г.

имеется гербарный сбор 1920—1960 г.

имеется гербарный сбор до 1920 г.

имеется гербарный сбор после 1960 г., но вид в данном местонахождении исчез.

имеются литературные указания или натурные наблюдения после 1960 г.

имеются литературные указания или натурные наблюдения 1920—1959 гг.

имеются литературные указания до 1920 г.

вид указан для района без точной привязки.

вид указан для региона без точной привязки.

Места обитания и особенности биологии и экологии

При общей характеристике мест обитания вида, как правило, указывались лишь те из них, которые 
имеются на территории области. Если в Тульской области вид встречается не во всех местообитаниях, 
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характерных для него в пределах ареала, а лишь в некоторых из них, это, как правило, оговаривается 
специально.

Из особенностей биологии и экологии вида обычно отмечались лишь те, которые, по мнению ав-
торов очерков и редактора издания, существенны для сохранения вида в пределах региона.

Численность

Приведены современные сведения о данном показателе, полученные на основании натурных наблюде-
ний. Здесь же дана информация о динамике численности вида в области, если такие наблюдения имеются, 
а в некоторых случаях — о динамике численности вида в сопредельных регионах или иных частях ареала.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы

Сначала перечисляются лимитирующие факторы природного характера, которые, по мнению 
автора очерка, ведут к редкости вида в регионе и его уязвимости здесь. Затем перечисляются антро-
погенные факторы, несущие угрозу существованию вида на территории региона, имеющие как широ-
кую (загрязнение воздуха, кислотные дожди и т. п.), так и узкую (весеннее выжигание травы, распашка 
территории, сбор в букеты и т. п.) локализацию. При изложении материалов данного раздела мы 
стремились, по возможности, более конкретно указывать негативные факторы. Если применительно 
к территории области авторы очерков не имели уверенности, что именно действие тех или иных 
факторов ограничивает численность вида на этой территории или несет ему угрозу, об этом делались 
записи типа «неясны», «не совсем ясны». В некоторых случаях относительно подобных негативных 
факторах делались предположения.

Принятые меры охраны

Материалы этой части очерка в максимальной степени унифицированы как по порядку располо-
жения материалов, так и по формулировкам. Сначала перечисляются меры охраны, принятые на фе-
деральном уровне, затем — на региональном. Мероприятия, имеющие разработанную правовую базу, 
следуют перед мероприятиями, которые такой базы не имеют или в ней не нуждаются.

Общепринятой мерой охраны редких видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, является установление ответственности за действия или бездействие, которые 
могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания таких видов. В 
соответствии со статьей 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях (2001) нарушители могут быть оштрафованы от полутора до пятисот тысяч рублей. 

Кроме того, учитывая, что многие виды растений и грибов, занесенные в Красную книгу Тульской 
области, произрастают на особо охраняемых природных территориях, к принятым мерам охраны от-
носится установление статьей 8.39 того же Кодекса… административной ответственности за нарушение 
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. 

Для большинства видов растений, грибов и лишайников наиболее эффективной формой сохране-
ния является территориальная охрана популяций путем организации особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Поэтому в данной части очерка приводятся сведения о нахождении популяций 
вида на ООПТ. Если ООПТ, где встречается вид, немного, перечисляются их названия, согласно Крас-
ной книге: Особо охраняемые природные территории Тульской области (2007), с указанием админи-
стративных районов, где эти ООПТ находятся. Если же таких ООПТ много или, по мнению автора 
очерка, разглашение места произрастания вида нежелательно, приводится лишь их общее число.

Если в следующей части очерка признается целесообразным сохранение генофонда местных по-
пуляций вида в условиях культуры, приводятся сведения о возможности его культивирования. При 
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этом под культивированием здесь подразумевается не сохранение в течение более или менее про-
должительного времени перенесенных из природы организмов в питомнике или ботаническом саду, 
а размножение таких организмов в условиях культуры и, следовательно, возможность последующей 
реинтродукции выращенных особей, если материнская популяция по каким-либо причинам окажется 
уничтоженной.

В заключение приводится международный статус вида, подпадающего под действие международ-
ных конвенций и соглашений, подписанных Российской Федерацией. 

Необходимые меры охраны

В материалах этой части очерка предлагаются необходимые специальные меры охраны и этапы их 
реализации. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ запрещена 
деятельность, ведущая к сокращению численности видов, занесенных в красные книги, или ухудшению 
среды обитания независимо от их нахождения на ООПТ. В связи с этим рекомендуемые меры охраны 
могут иметь общий характер и вполне конкретную практическую направленность. В зависимости от 
состояния популяций редких видов и уже предпринятых мер охраны все рекомендации направлены 
либо на сохранение вида в условиях природной среды обитания, либо на его сохранение в искусственно 
созданных условиях. К наиболее действенным и эффективным мерам охраны относятся следующие:

— борьба с нелегальной эксплуатацией природных популяций редких видов;
— проведение экологической экспертизы хозяйственных проектов, затрагивающих местообита-

ния видов и влияющих на их численность;
— усиление охраны на существующих ООПТ и других ограниченных в хозяйственном исполь-

зовании землях (нерестоохранные и запретные полосы лесов вдоль водных объектов, особо за-
щитные участки леса — заповедные участки леса и участки лесов с наличием реликтовых и энде-
мичных растений и др.);

— организация новых ООПТ.
В условиях значительной антропогенной трансформации ландшафтов все б льшую актуальность 

получают мероприятия по восстановлению природной среды обитания живых организмов, рекон-
струкции биотопов и искусственному воспроизводству популяций редких видов. Для видов, вымер-
ших на территории региона, единственно возможным остается реинтродукция либо разведение в 
искусственных условиях. 

В каждом очерке сначала предлагаются меры охраны, имеющие правовую основу и отработанные 
механизмы реализации, а в завершение — практические мероприятия. 

Как было отмечено выше, для большинства редких видов растений, грибов и лишайников наи-
более эффективной формой сохранения является территориальная охрана популяций путем орга-
низации особо охраняемых природных территорий. В данной части очерков, если это необходимо, 
указываются приоритетные ООПТ, которые необходимо организовать для лучшего сохранения вида. 
При этом сначала перечисляются ООПТ, на которые уже имеются предпроектные обоснования 
(часть II Красной книги: Особо охраняемые природные территории Тульской области), затем при-
мечательные природные объекты, на которые предпроектные обоснования еще не сделаны (часть III 
того же издания) и, наконец, прочие объекты. Названия данных проектируемых или предлагаемых 
ООПТ включают их рекомендуемый правовой статус (памятник природы или заказник), название (с 
ориентацией на используемые в Красной книге: Особо охраняемые природные территории Тульской 
области) и привязку к соответствующему административному району.

При выработке рекомендаций по поиску новых местонахождений на территории области авторы 
очерков старались указать наиболее перспективные в этом отношении районы. При этом ботаниче-
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ское районирование территории дано по «Конспекту флоры сосудистых растений Тульской области» 
(Шереметьева, Хорун и др., 2008), в котором Приокский флористический район соответствует древ-
ней долине р. Ока.

Наконец, для некоторых видов, для которых отработаны методики выращивания в искусственных 
условиях, даются рекомендации по сохранению генофонда природных популяций в культуре, в том 
числе для возможностей последующей реинтродукции.

Источники информации

Даются ссылки как на опубликованные работы, так и на неопубликованные материалы. Ссылки 
приводятся в порядке их упоминания в очерке под соответствующими номерами. Для опубликован-
ных материалов даны фамилия автора (авторов) или первое слово (первые слова) соответствующих 
источников и годы их издания. Для неопубликованных сведений указываются фамилия и инициалы 
лица, предоставившего данную информацию.

Приложения
Приложение 1. Виды Красной книги Тульской области, занесенные в Красную книгу Россий-

ской Федерации

В это приложение включены виды, взятые под федеральную охрану, когда-либо достоверно 
отмеченные на территории Тульской области. Порядок расположения таксонов в данном при-
ложении такой же, как в основной части Красной книги. Приведенные по таксонам сведения 
представляют собой извлечения из соответствующих видовых очерков и относятся в основном 
к распространению этих таксонов на территории области, занимаемым ими здесь местооби-
таниям, численности, существующим угрозам их дальнейшему существованию, принятым на 
региональном уровне мерам охраны и наиболее насущным мероприятиям по сохранению этих 
видов во флоре региона. С целью экономии места ссылки на источники информации в этом при-
ложении сняты.

Приложение 2. Виды, вымершие на территории региона

В это приложение включены виды, достоверно отсутствующие в настоящее время в Тульской об-
ласти, которые в обозримом будущем не могут самостоятельно (без вмешательства человека в форме 
стихийной или сознательной интродукции или реинтродукции) вернуться на эту территорию. Поря-
док расположения таксонов в данном приложении и формы очерков такие же, как в основной части 
Красной книги. Библиографические ссылки на источники информации следует искать в списках 
литературы соответствующих разделов основной части издания.

Приложение 3. Виды, популяции которых на территории региона нуждаются в постоянном 

наблюдении и контроле

Принципы расположения разделов списка такие же, как и в основной части Красной книги. Это 
же относится и к порядку расположения таксонов внутри разделов. Порядок использования синони-
мов такой же, как в очерках.

Приложение 4. Форма «Сообщения о факте обнаружения вида, занесенного в Красную книгу 

Тульской области»

Лицевая сторона данного сообщения заполняется корреспондентом; на обороте даны рекомен-
дации по заполнению данной формы, а также приведены адреса, по которым может быть отослано 



данное сообщение. Поскольку к каждому экземпляру книги будет приложено несколько таких форм, 
данное приложение рекомендуется использовать только в качестве образца для ксерокопирования.

Редакционная коллегия

Список литературы

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. — Российская газета, 
2001, 31 декабря, № 256 (2868).

Красная книга Калужской области. — Калуга: Золотая Аллея, 2006. — 607 с.
Красная книга Липецкой области. Т. 1: Растения, грибы, лишайники. — М.: Т-во науч. изд. КМК, 

2005. — 509 с.
Красная книга Московской области. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Т-во науч. изд. КМК, 2008. — 827 с.
Красная книга Орловской области. Грибы. Растения. Животные. Орел: Изд-во А. В. Воробьева, 

2007. — 260 с.
Красная книга: Особо охраняемые территории Тульской области. — Тула: Гриф и К, 2007. — 314 с.
Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2008. — 855 с.
Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения грибы и рас-

тения. — Рязань: Узорочье, 2002. — 263 с.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ // Собр. Законода-

тельства РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Шереметьева И. С., Хорун Л. В., Щербаков А. В. Конспект флоры сосудистых растений Тульской об-

ласти. — М.: Изд. Бот. сада Моск. ун-та; Тула: Гриф и К, 2008. — 274 с.



СОСУДИСТЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Авторы-составители:
Варлыгина Т. И.
Волкова Е. М.
Казакова М. В.
Майоров С. Р.
Новиков В. С.
Решетникова Н. М.
Соболев Н. А.
Шереметьева И. С.
Щербаков А. В.



33

ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ «СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ»

В раздел включено 165 видов сосудистых растений, из которых 11 являются сосудистыми споровы-
ми (7 видов папоротникообразных и 4 вида плаунообразных) и 153 вида — семенными (1 вид голосе-
менных растений и 152 вида покрытосеменных растений).

Занесенные в Красную книгу Тульской области виды сосудистых растений составляют около 15,2% 
от всей природной компоненты флоры данной систематической группы (включая сюда полностью 
натурализовавшиеся виды). Этот показатель близок к долям охраняемых видов сосудистых растений 
во флорах Московской (18,4%) и Рязанской (16,7%) областей, что, по нашему мнению, свидетельству-
ет о сбалансированности подхода к формированию списка нуждающихся в охране растений данной 
систематической группы, поскольку Красные книги упомянутых сопредельных регионов считаются 
одними из лучших в этой сфере.

51 вид сосудистых растений, занесенный в региональную Красную книгу, является редким, 47 — со-
кращающимися в численности и/или уязвимыми, 57 — находящимися под угрозой исчезновения и 
6 — вероятно, исчезнувшими из флоры региона. Еще 2 вида (Приложение 2), по нашему мнению, на 
территории Тульской области вымерли.

Во флоре сосудистых растений Тульской области зафиксировано 14 видов сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации (Приложение 1), однако 3 из них, вероятно, к 
сегодняшнему дню с территории региона исчезли.

Более трети исчезнувших или вероятно исчезнувших с территории Тульской области видов со-
судистых растений (9 видов) относится к семейству орхидных. Если к ним добавить 5 видов из этого 
семейства, находящихся под угрозой исчезновения, в сумме мы получим более половины видов этого 
таксона (14 видов из 26). Причем здесь присутствуют виды как декоративные, так и невзрачные, они 
относятся к разным жизненным формам и обитают в разнообразных экотопах. Поскольку процесс 
исчезновения видов этой группы или резкого уменьшения их численности наблюдается не только 
в Тульской, но и в сопредельных областях, вероятно, мы имеем дело с действием какого-то пока не 
установленного нелокализованного негативного фактора, захватывающего обширную территорию 
и, возможно, действующего на симбионтную орхидным микобиоту.

Велика доля исчезнувших или вероятно исчезнувших сосудистых растений и среди водных и 
земноводных растений — 5 видов, к которым следует добавить еще 2 вида вымерших на территории 
области. Вместе с 5 видами этой группы, известными в области из единственного местонахождения, 
они составляет более четверти данной экологической группы (12 видов из 47). Редкость этой группы 
и ее уязвимость в регионе связана с тем, что здесь практически отсутствуют материковые озера, а 
пойменные озера в условиях расчлененного рельефа Среднерусской возвышенности и нахождения 
региона на одном из главных водоразделов Русской равнины немногочисленны и невелики по площа-
ди. Кроме того, в первой половине ХХ в. в регионе были уничтожены почти все мельничные, а также 
декоративные усадебные пруды, дававшие временный приют видам этой экологической группы.

Также 5, вероятно, исчезнувших видов характерны для флоры болот и иных переувлажнен-
ных местообитаний. Еще 25 обитающих в этих экотопах видов сосудистых растений находятся 
в Тульской области под угрозой исчезновения. Столь большое число видов этой группы связано 
с тем, что болота на территории региона занимают всего лишь 0,07% площади (Волкова, 2004), 
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а также с уникальностью гидрохимического режима некоторых из них. В результате на болотах 
Тульской области встречаются изолированные, значительно оторванные от основной части 
ареала местонахождения как более северных, так и более южных видов. Увеличивает разнообра-
зие флоры области и уникальное, реликтовое Лупишкинское болото, находящееся в Кимовском 
районе. Из 25 видов сосудистых болотных растений, находящихся в Тульской области под угрозой 
исчезновения, 13, то есть более половины, произрастают в регионе только здесь. К сожалению, 
за последнее столетие из флоры этого природного объекта исчезло не менее 5 видов сосудистых 
растений. Поэтому решение вопроса о взятии данного уникального природного комплекса под 
территориальную охрану на всей площади и в ближайшее время является исключительно актуаль-
ным с точки зрения охраны биоразнообразия не только Тульской области, но, вероятно, и всего 
Центрального федерального округа.

К различным вариантам сосновых лесов тяготеют 4 вида сосудистых растений, находящиеся под 
угрозой исчезновения. Еще 3 вида этой экологической группы, вероятно, исчезли из флоры области. 
Хотя сосновые леса занимают в области не такую уж маленькую площадь, именно здесь в наибольшей 
степени ощущается воздействие избыточной рекреации, сопровождающейся вытаптыванием и тра-
вяными пожарами. Кроме того, многие сосновые лесные массивы значительно удалены от Тулы и 
потому относительно трудны для организации в них исследовательских экскурсий.

Довольно много видов сосудистых растений, находящихся в Тульской области под угрозой исчез-
новения, произрастает в степных и связанных с ними местообитаниях (остепненных дубравах, на вы-
ходах известняков). При этом мы не знаем ни одного вида из этой экологической группы, который за 
последние полвека выпал бы из флоры региона. Вероятно, степные виды, по сравнению с водными, 
болотными и лесными, имеют больший запас прочности к воздействию антропогенных нагрузок. К 
сожалению, в настоящее время над видами этой группы нависли угрозы, связанные не с избыточной 
хозяйственной активностью, а с ее отсутствием. При этом степные сообщества начинают зарастать 
сначала мезофитным высокотравьем, а затем кустарниками и лесом. Невольно способствует этому и 
не всегда продуманная, а иногда и безграмотная агролесомелиорация. Поэтому по отношению к ви-
дам из этой группы большее значение, вероятно, имеет не исключение хозяйственной деятельности 
в местах их произрастания, а ее регламентация.

В прочих местообитаниях число, вероятно, исчезнувших видов сосудистых растений либо видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, относительно невелико, и специально рассматривать их 
здесь мы не будем.

Сначала в списке следуют цветковые растения, расположенные в порядке латинских названий 
семейств, затем — голосемянные растения, папоротники и лауны. Родовые и видовые названия так-
сонов внутри семейств следует в порядке латинского алфавита. Как правило, русские и латинские на-
звания растений, а также объем понимания таксонов (семейств, родов и видов) приведены на основе 
вышеупомянутого «Конспекта флоры сосудистых растений Тульской области».

При подготовке настоящего издания были изучены гербарные сборы, имеющиеся в следующих 
хранилищах: Гербарии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толсто-
го, Гербарии Среднерусской возвышенности и сопредельных областей им. С. В. Голицына Государ-
ственного природного заповедника «Галичья гора» Воронежского государственного университета (с. 
Донское Липецкой области) (VU), Гербарии им. Д. П. Сырейщикова Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (MW), Гербарии Тульского областного историко-архитектурного 
и литературного музея, Гербарии Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (г. Москва) 
(МНА), Гербарии Московского педагогического государственного университета (MOSP) и Гербарии 
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) (LE). Общий объем сборов с 



территории региона, хранящихся в перечисленных выше гербариях, оценивается примерно в 16 500 
листов (Серёгин, Щербаков, 2006).

В изучении флоры сосудистых растений Тульского региона можно выделить несколько этапов. 
Первый из них связан с именами профессоров Московского университета Д. А. Кожевникова и В. 
Я. Цингера, которые в 1880 г. выпустили «Очерк флоры Тульской губернии» — первую относительно 
полную сводку по флоре сосудистых растений этого региона, насчитывающую 890 видов. К достоин-
ствам работы следует отнести богатый гербарный материал, собранный в процессе ее выполнения 
и хранящийся в центральных гербариях страны, а также то, что при сборе сведений для данного из-
дания его авторы опирались не только на результаты собственных исследований, но и на обширную 
сеть корреспондентов-натуралистов практически из всех уездов губернии. Этот подход к сбору фак-
тического материала был истинным новаторским прорывом в отечественной флористике и позднее 
нашел блестящее воплощение в работе «Очерк флоры Средней России» В. Я. Цингера (1885) — ис-
следовании, не утратившем своей исключительной научной ценности по сей день.

Второй этап связан с работами В. В. Розена, кадрового военного и талантливого ботаника-любителя, 
и охватывает период с 1884 по 1916 г. Этот этап завершился публикацией в 1916 г. «Списка растений, 
найденных в Тульской губернии до 1916 года» (Розен, 1916) — второй относительно полной тульской 
флоры, насчитывающей 1161 вид сосудистых растений.

Третий этап систематического изучения флоры сосудистых растений Тульского региона в целом 
пришелся на 1970-е гг. и связан с работами тульского краеведа-ботаника А. И. Алюшина. Эти работы, 
к сожалению, так и осталось незаконченными и завершились публикацией научно-популярной книги 
«Растения Тульского края (очерки растительного покрова)» (Алюшин, 1982).

Четвертый период пришелся на 1987—1999 гг. В это время коллективом тульских и московских бо-
таников в составе И. С. Шереметьевой, Л. В. Хорун и А. В. Щербакова по единой методике сеточного 
картографирования было выполнено сплошное изучение флоры области параллельно по сосудистым 
наземным растениям, сосудистым водным растениям и адвентивным видам. Результаты этих работ 
были недавно изданы в виде «Конспекта флоры сосудистых растений Тульской области» (Шереме-
тьева, Хорун и др., 2008), и на сегодняшний день данная публикация является основной справочной 
работой по этой систематической группе флоры региона.

В 2000-х гг. изучение сосудистых растений области в основном велось применительно к задачам 
охраны растительного покрова (составление Кадастра особо охраняемых природных объектов Туль-
ской области, контроль состояния отдельных ООПТ, сбор материалов для региональной Красной 
книги), а также выявления динамики адвентивной флоры региона. Более детально история изучения 
растительного покрова Тульского региона изложена в вышеупомянутом «Конспекте…».

Всего к настоящему времени во флоре Тульской области насчитывается более 1420 видов сосу-
дистых растений, из которых около 1020 являются аборигенными. Около 70 видов — заносные рас-
тения, внедрившиеся в природные фитоценозы или широко распространившиеся по антропогенно 
трансформированным сообществам и успешно размножающиеся в них, то есть ставшие полноцен-
ными элементами нашей флоры или близкие к тому. Еще около 330 видов — заносные растения, не 
натурализующиеся в регионе или делающие в этом направлении первые шаги. Уровень выявления 
видового состава природной флоры Тульской области оценивается в 94% (Щербаков, 2006), то есть 
не менее 70 видов редких и редчайших растений, обитающих в регионе, ботаниками пока не найдены.

И. С. Шереметьева, А. В. Щербаков
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1. ДУДНИК БОЛОТНЫЙ —  ANGELICA PALUSTRIS (BESS.) 
HOFFM.

Семейство ЗОНТИЧНЫЕ — APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Московской (категория 1) и Рязанской (категория 4 
(3)) областей. 

Описание вида. Дву- или трехлетнее травянистое растение 
до 1 м высотой. Корневая система стержневая. Листья в очер-
тании треугольные, дважды или трижды перисто-рассеченные, 
с округло-клиновидными остро-пильчатыми конечными сег-
ментами, имеющими 2,5—5 см в длину и 1—3 см в ширину. Рахис 
листа (стержень, от которого отходят сегменты) и стержни сег-
ментов коленчато изогнуты вниз, из-за чего конечные сегменты 
расположены в разных плоскостях. Зонтики без оберток, но с 
оберточками; цветки белые.

Распространение. Евросибирский вид юга лесной и севера 
степной зон. В лесной полосе всюду редок, в степной зоне встре-
чается несколько чаще. В Тульской области произрастает в Ки-
мовском районе на Лупишкинском болоте, в конце XIX в. достоверно встречался близ Богородицка, 
отмечался также в Венёвском уезде [1] и в среднем течении р. Мокрая Табола [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в специфических экотопах, не-
многочисленных в регионе: на солонцеватых сырых лугах и на болотах с подтоком минерализованных 
вод. Растение монокарпическое [3], то есть после плодоношения оно погибает. Размножается только 
семенами. Если на сырых лугах растение обычно встречается рассеянно, одиночными особями или 
небольшими группами, то на минеротрофных болотах иногда образует крупные скопления.

Численность. В единственном известном местонахождении популяция многочисленна [4].
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в регионе подхо-

дящих местообитаний и монокарпичность растения. Единственная известная популяция может быть 
уничтожена в случае осушения болота либо существенного изменения его гидрологического или ги-

дрохимического режимов.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ной популяции. Организация проектируемого заказника на 
Лупишкинском болоте в Кимовском районе, где встречаются 
и ряд других редких видов. Специальный поиск вида на сырых 
лугах по верховьям балок по водоразделу Оки и Дона, а также 
на широтном отрезке долины р. Мокрая Табола с последующим 
взятием выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Цингер, 1885; 2. Голицын В., 
1905; 3. Петрова С., 2008; 4. Шереметьева И. С., неопубликован-
ные данные; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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2. ВОЛОДУШКА СЕРПОВИДНАЯ — BUPLEURUM FALCATUM L.
Семейство ЗОНТИЧНЫЕ — APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Рязанской области (категория 4 (1)).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 

20—70 см, сизоватое от воскового налета, со стержневым корнем и бо-
лее или менее многочисленными ветвящимися побегами. Листья про-
стые, линейно-ланцетные, нередко серповидно изогнутые. Зонтики с 
4—8 лучами; обертки и оберточки хорошо развиты. Цветки желтые, 
собраны в зонтичках по 10—15. Плод — продолговатый вислоплодник.

Распространение. Европейский лесостепной вид, северная гра-
ница ареала которого проходит по юго-востоку Тульской области [1]. 
Встречается только в Ефремовском районе, в долине р. Красивая Меча 
ниже Ефремова, где впервые была обнаружена С. С. Левицким [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Светолю-
бивый лесостепной кальцефит, обитающий на выходах известняков в 
составе разреженных лугово-степных сообществ. Приурочен к крутым 
склонам речных долин и балок, где ниже д. Вязово встречается практически на всех подходящих участках 
[3, 4]. Цветет с середины июня до середины июля. Плоды созревают в августе. Размножается семенами.

Численность. Все известные популяции невелики по численности (20—100 особей) и занимают 
очень небольшую площадь, однако, по нашим наблюдениям, их состояние стабильное.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайняя ограниченность и редкость в обла-
сти подходящих для вида местообитаний. Угрозу представляют перевыпас, добыча известняка, зарас-
тание склонов густым травостоем, а затем и кустарниками при отсутствии периодических нарушений 
растительного покрова, имеющих место при умеренном выпасе или сенокосе.

Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории памятников природы «Урочища “Сол-
датское”, “Шилова гора”», «Утес “Галочник”», «Утес “Ишутинская гора”» и «Участок ковыльной степи 
у с. Козье». Выращивается в ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запре-
та добычи известняка, а также организации здесь умеренного выпаса или нерегулярного сеноко-

шения. Контроль состояния известных популяций. Создание 
проектируемых памятников природы «Участок луговой степи 
и дубрава у д. Вязово» и «Участок луговой степи у с. Хомяково» 
в Ефремовском районе. Поиск новых местонахождений вида в 
подходящих местообитаниях долины р. Красивая Меча и ее при-
токов и, при необходимости, организация охраны выявленных 
популяций. Целесообразно сохранение генофонда местных по-
пуляций в условиях культуры, в том числе с целью последующей 
реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Левицкий, 1927; 3. Голицын С., 1941; 4. Данилов, 1992; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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3. ГЛАДЫШ ШИРОКОЛИСТНЫЙ — 
LASERPITIUM LATIFOLIUM L.

Семейство ЗОНТИЧНЫЕ — APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Калужской, Московской (обе — категория 1) и Липецкой (ка-
тегория 3) областей.

Описание вида. Травянистое многолетнее растение высотой 80—150 
см. Стебель на поперечном разрезе почти округлый, с мягкой сердцеви-
ной, голый, тонко-ребристый, сизый, наверху немного ветвистый. Кор-
невая шейка густо одета остатками отмерших листьев в виде тонких, 
довольно длинных волосовидных волокон. Листья сидят на длинных 
черешках, при основании расширенных в продолговатое, по краям 
пленчатое влагалище; нижние листья дважды тройчато-рассеченные с 
первичными долями, сидящими на длинных черешочках. Листочки последнего порядка — яйцевидные, 
при основании косо-сердцевидные. Листочки верхних листьев узколанцетные, целькрайние, при осно-
вании постепенно оттянутые в черешочек. Зонтики с 15—40 неодинаковыми по длине лучами, обертка из 
8—10 линейно-ланцетных голых листочков, оберточка из нескольких нитевидных листочков. Лепестки 
белые, наверху выемчатые. Плод голый, овальный, с крылатыми вторичными ребрами.

Распространение. Европейский горно-лесной вид зоны широколиственных лесов. В Тульской 
области находится на северо-восточной границе ареала. Встречается в Белёвском, Ефремовском, 
Заокском, Куркинском и Чернском районах [1]. Более века назад встречался также на территории 
современных Богородицкого, Каменского, Суворовского и Тепло-Огарёвского районов [2—6]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает по полянам и опушкам широколиствен-
ных лесов, как правило, на склонах, на почвах, подстилаемых известняками, или же в редкостойных лесах 
Цветет в июне—августе. Плоды созревают в августе—сентябре. Размножается исключительно семенами. 

Численность. В настоящее время достоверно известно 8 популяций. Численность каждой из них 
невелика: не превышает нескольких десятков особей. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов, расчистка опушек, до-
быча известняка, а также изменение условий освещения как при прочистке леса, так и при его 
зарастании подростом и кустарниками.

Принятые меры охраны. Культивируется на эксперимен-
тальном участке музея-заповедника «Куликово поле» в Куркин-
ском районе, а также в ряде ботанических садов страны.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 
популяций. Организация проектируемых памятников природы 
«Склон над р. Окой у д. Кожурово» и «Федяшевская излучина» в 
Белёвском районе. Поиск новых местонахождений вида в лесах 
по склонам долины Оки и в дубравах юго-востока области и, при 
необходимости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Флёров, 1906—1910; 4. 
Голенкин, 1890; 5. Голицын В., 1906; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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4. ПОДЛЕСНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ — 
SANICULA EUROPAEA L.

Семейство ЗОНТИЧНЫЕ — APIACEAE (UMBELLIFERAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен 

в Красные книги Орловской, Рязанской (обе — катего-
рия 2), Калужской и Московской (обе — категория 3) 
областей. 

Описание вида. Невысокое (30—50 см) многолетнее 
травянистое растение. Прикорневые листья длинноче-
решковые, округло-сердцевидные, глубоко разделены на 
3—5 долей. Листовые пластинки сверху темно-зеленые, 
снизу они более светлые, лоснящиеся. Стебель, как пра-
вило, безлистный. Цветки немногочисленные, белые 
или розоватые, собраны в 3—5-лучевые зонтички; лучей 
зонтика 3—4. Плоды около 3 мм длиной, густо покрыты 
крючковидными шипиками.

Распространение. Евросибирский вид полосы 
смешанных и широколиственных лесов. В степные 
регионы практически не проникает. В Тульской обла-
сти находится близ южной границы ареала. Известен 
с территории Заокского, Одоевского, Суворовского и 
Щёкинского районов, но в последние десятилетия наблюдался лишь в Заокском и Щёкинском 
районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в тенистых широколиственных 
и смешанных лесах, как правило, на относительно богатых почвах, предпочитая склоновые участки. 
Обычно встречается небольшими группами или единичными экземплярами. Будучи кистекорневым 
растением, вегетативно не размножается. Размножается только семенами, но семенная продуктив-
ность невелика (растение за год может дать не более 20 семян).

Численность. Относительно низкая.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Отсутствие вегетативного размножения при 

низкой эффективности размножения семенного. Угрозу пред-
ставляет вырубка лесов в местах обитания вида.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Расширение Крапивенского заказника до тер-
ритории бывшего заповедника Тульские засеки, что позволит 
сохранить часть популяций вида. Поиск новых местонахожде-
ний вида в подходящих местообитаниях на западе и севере об-
ласти и, при необходимости, взятие обнаруженных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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5. ПОЛЫНЬ АРМЯНСКАЯ — ARTEMISIA ARMENIACA LAM.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Липецкой и Рязанской областей (обе — категория 2), а также в 
мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с длинным пол-
зучим корневищем, от которого отходят цветоносные побеги высотой 
40—80 см. Листья длиной 5—13 см, перисто-рассеченные, в очертании 
овальные; нижние — на длинных черешках, выше по стеблю — почти 
сидячие и более мелкие. Верхняя часть стебля, а также нижняя сторона 
листовой пластинки опушены шелковистыми прижатыми волосками. 
Прикорневые листья ко времени цветения увядают. Корзинки шаровид-
ные, шириной 3—7 мм, собраны в узкое метельчатое соцветие. Краевые 
цветки (их обычно 10) пестичные, срединные — обоеполые. 

Распространение. Преимущественно восточноевропейско-
западносибирский лесостепной вид, распространенный также на Кав-
казе и в прилегающих районах Малой Азии и Ирана. В черноземной 
части Тульской области проходит северо-западная граница ареала вида [1]; растение встречается в 
Богородицком, Веневском, Воловском, Ефремовском, Кимовском и Куркинском районах [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Лесостепной вид, приуроченный к раз-
реженным сообществам луговых степей, южным опушкам дубрав на выходах известняков. Цветет в 
июле—августе. Размножается семенами. 

Численность. Известно 7 популяций. Все они имеют небольшую площадь (до 10—15 м2), но вполне 
стабильную численность. Растения регулярно цветут и плодоносят. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 
подходящих экотопов. Угрозу представляют интенсивный выпас скота, добыча известняка, регуляр-
ное сенокошение. При полном заповедывании территории быстро исчезает, не выдерживая конку-
ренции с развивающимся в этих условиях, преимущественно злаковым, высокотравьем. 

Принятые меры охраны. Вид охраняется на территории памятников природы «Загорьевский 
лес», «Урочище “Водяное поле”» и «Урочище “Средний Дубик”» в Куркинском районе, а также — «Уро-

чище “Татинки”» в Кимовском районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-

ны памятников природы в части запрета добычи известняка, 
ограничения выпаса и организации нерегулярного сенокоса. 
Контроль состояния известных популяций. Организация про-
ектируемого памятника природы «Участок луговой степи и 
дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе. Поиск новых ме-
стонахождений вида на юго-востоке области и, при необходи-
мости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Голицын С., 1941; 3. Скворцов, 1951а; 4. Данилов, 1988; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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6. ПОЛЫНЬ ШИРОКОЛИСТНАЯ — ARTEMISIA LATIFOLIA LEDEB.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Липецкой (категория 2), Московской и Рязанской (обе — ка-
тегория 3) областей, а также в мониторинговый список Красной 
книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 15—70 
см с ползучим корневищем, от которого отходит один цветоносный побег 
и несколько укороченных вегетативных. Листья перисто-рассеченные, 
с обеих сторон голые; нижние сидят на длинных черешках. Корзинки 
шаровидные, диаметром 3—5 мм, поникающие, собраны в узкую метелку. 
Краевые цветки в корзинке пестичные, срединные — обоеполые.

Распространение. Восточноевропейско-сибирский лесостепной 
вид. В Тульской области проходит северо-западная граница ареала 
вида [1]. Встречается в черноземной части области в Богородицком, 
Венёвском, Ефремовском, Кимовском, Куркинском, Плавском, Тепло-
Огарёвском и Щёкинском районах [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Лесостепной вид, приуроченный к раз-
реженным сообществам луговых степей, южным остепненным опушкам дубрав, лесным полянам, 
зарослям степных кустарников на выходах известняков. В местах прогона скота растения угнетены, 
цветение у большинства особей отсутствует. Цветет во второй половине июля и в августе. Размножа-
ется семенами и вегетативно, за счет разрастания корневища. 

Численность. Все известные популяции немногочисленны, но состояние большинства из них 
стабильно. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 
подходящих местообитаний. Угрозу представляют интенсивный выпас или прогон скота, добыча из-
вестняка, регулярное сенокошение. При полном заповедании территории быстро исчезает, не выдер-
живая конкуренции с развивающимся в этих условиях, преимущественно злаковым, высокотравьем. 

Принятые меры охраны. Вид встречается на территории 5 памятников природы. Культивируется 
в ряде ботанических садов.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима памят-
ников природы в части запрета добычи известняка, ограниче-
ния выпаса и организации нерегулярного сенокоса. Контроль 
состояния известных популяций. Организация проектируемо-
го памятника природы «Участок луговой степи и дубрава у д. 
Вязово» в Ефремовском районе. Поиск новых местонахожде-
ний вида на черноземных участках в лесостепной части обла-
сти и, при необходимости, организация охраны выявленных 
популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Голицын С., 1941; 3. Скворцов, 1951б; 4. Данилов, 1988; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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7. ПОЛЫНЬ ШЕЛКОВИСТАЯ — ARTEMISIA SERICEA WEB. EX BESS.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу 

Липецкой области (категория 3), а также в мониторинговый список Крас-
ной книги Орловской области.

Описание вида. Полукустарничек или многолетнее травянистое 
серебристо-шелковистое растение высотой 30—70 см с одиночными или 
немногими вегетативными побегами. Стебель прямостоячий, обычно 
одревесневающий в нижней части. Листья кожистые, в общем очертании 
широко-яйцевидные или округлые, трижды пальчато-рассеченные, 2,5—3,5 
см длиной; их конечные дольки линейные или линейно-ланцетные. Корзин-
ки шириной 6—8 мм, они полушаровидные, поникающие, сидят на ножках и 
собраны в узкое метельчато-кистевидное соцветие; как и все растение густо 
опушены серебристыми волосками. 

Распространение. Восточноевропейско-азиатский степной вид. На край-
нем юго-востоке Тульской области проходит северо-западная граница ареала 
вида [1]. Растение встречается в долине р. Красивая Меча ниже Ефремова [2—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Тульской области растет на открытых поля-
нах лесостепных дубрав на склонах верхней надпойменной террасы южной и юго-западной экспозиции, 
на выходах щебнистых известняков. Южнее встречается и на открытых степных участках, как на склонах, 
так и на водоразделе [5]. Цветет в июле—августе. Плоды (семянки) созревают в августе—сентябре.

Численность. Известны 2 популяции, расположенные на противоположных берегах Краси-
вой Мечи в окрестностях деревень Дубики и Вязово. Одна была обнаружена в середине XX в. [2], 
другая — в его конце [3, 4]. Обе популяции вполне стабильны, причем первая за полвека даже 
несколько расширила свою площадь. Сейчас они занимают 30—40 м2 и 10—15 м2 соответственно.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Прогон скота, интенсивный выпас, добыча 
известняка, регулярное сенокошение, а также зарастание местообитаний высокотравьем и древесно-
кустарниковой растительностью при отсутствии эпизодических нарушений целостности раститель-
ного покрова от нерегулярного сенокошения или травяных пожаров.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Организация проектируемых памятников при-
роды «Урочище “Дубики”» и «Участок луговой степи и дубрава у 
д. Вязово» в Ефремовском районе. Поиск новых местонахожде-
ний вида в долине Красивой Мечи и ее притоков и, при необхо-
димости, организация их охраны. Целесообразно сохранение 
генофонда местных популяций в условиях культуры, в том числе 
с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Казакова, Тихомиров, 1984; 
2. Голицын С., 1941; 3. Шереметьева, Щербаков и др., 1992; 4. 
Шереметьева, Хорун и др., 2008; 5. Флора Липецкой…, 1996; 
сведения автора очерка.

Составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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8. АСТРА РОМАШКОВАЯ — ASTER AMELLUS L.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги 

Рязанской (категория 0), Липецкой, Московской, Орловской (все — катего-
рия 2) и Калужской (категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее короткокорневищное травянистое расте-
ние. Стебель высотой до 40—50 см, прямой, коротко опушенный или голый, 
обычно красноватый. Листья зеленые или сизоватые от короткого густого 
опушения, преимущественно цельнокрайние, снизу с тремя выступающими 
жилками. Нижние листья обратно-яйцевидные или лопатчатые, с тупой вер-
хушкой, постепенно суженные в черешок, средние и верхние — сидячие, ча-
сто с острой верхушкой. Корзинки объединены по 5—15(20) в щитковидное 
соцветие, редко — одиночные. Обертка широкая (12—20 мм в диаметрое), 
полушаровидная, из черепитчатых листочков. Краевые цветки язычковые, 
по длине почти вдвое превышают обертку, они линейно-ланцетные, сиренево-синие, иногда почти 
голубые. Срединные цветки трубчатые, желтые. Семянки мелкие (2—3 мм длиной), с белым хохолком. 

Распространение. Европейско-малоазиатский лесостепной вид, встречающийся также на Кавказе. 
В Тульской области находится близ северной границы ареала. Изредка встречается в нечерноземной 
части области, по известнякам в долине Оки и других рек в Алексинском, Белёвском, Заокском, Суво-
ровском и Ясногорском районах; в черноземной части более обычна и известна из Богородицкого, 
Ефремовского, Кимовского, Куркинского, Плавского, Тепло-Огарёвского и Щёкинского районов [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по остепненным опушкам дубрав, за-
рослям степных кустарников, реже — по склонам в сообществах луговых степей; в нечерноземной части 
в основном приурочена к выходам известняков на склонах южной и юго-западной экспозиции. Цветет в 
июле—сентябре. Семянки созревают в июле—октябре. Размножается исключительно семенами.

Численность. На территории области известно около 20—25 популяций, однако большинство из 
них малочисленны — от единичных растений до 10—20 особей. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Перевыпас, добыча известняка, ежегодное 
сенокошение в одни и те же сроки.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории 8 памятников природы. Давно введена в 
культуру в качестве декоративного растения; культивируется во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны па-
мятников природы в части запрета добычи известняка и распашки 
территории, а также ограничение выпаса и проведение нерегуляр-
ного сенокошения. Контроль состояния известных популяций. 
Создание проектируемых памятников природы «Федяшевская 
излучина» в Белёвском районе и «Дубрава у д. Драгуны» в Щёкин-
ском районе. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и приокских районах и, при необходимости, взятие 
обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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9. ВАСИЛЁК РУССКИЙ — CENTAUREA RUTHENICA LAM.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Ря-

занской (категория 1), Липецкой и Орловской (обе — категория 2) областей.
Описание вида. Многолетнее стержнекорневое травянистое растение 

высотой до 140 см. Стебли крепкие, одиночные или немногочисленные. 
Листья плотные, перисто-раздельные, с хрящеватым зубчатым краем. 
Растение сизоватое от воскового налета, голое, только в пазухах прикор-
невых листьев с шерстистым опушением. Корзинки крупные, одиночные 
или их 2—3. Цветки лимонно-желтые, выгорающие до кремово-белых. 
Плод — семянка длиной до 8 мм, с коротким беловатым хохолком.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский лесостеп-
ной вид. В Тульской области находится на северной границе ареала [1]. 
Встречается в Богородицком, Ефремовском, Кимовском, Куркинском и Плавском районах [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на выходах щебнистых известняков, 
а за пределами области — и мела. Засухоустойчивый вид, предпочитающий, однако, участки с умерен-
ным увлажнением. Не выдерживает конкуренции с густым высокотравьем, поэтому встречается на 
слабо задернованных или практически голых крутых каменистых склонах. Растение светолюбивое, 
выдерживает лишь слабое затенение (не более 2 часов в день). Цветет с конца июня до конца июля. 
Плоды созревают в августе. Размножается исключительно семенами. 

Численность. На территории области известны 7 популяций, из которых только одна крупная, 
насчитывающая многие десятки особей и занимающая значительную площадь. Остальные популяции 
по численности и площади невелики.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 
подходящих для вида местообитаний; низкая эффективность сесенного размножения при отсутствии 
вегетативного. Угрозу представляют перевыпас, сенокошение во время цветения и плодоношения, 
добыча известняка. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [5]. Произрастает на тер-
ритории 4 памятников природы в Богородицком, Ефремовском, Кимовском и Куркинском районах. 
Культивируется во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
добычи известняка, а также регулирования выпаса и сенокоше-
ния. Контроль состояния известных популяций. Организация 
памятника природы «Оползневой склон у д. Мещерино» в Плав-
ском районе, где находится крупнейшая в области популяция вида. 
Поиск новых местонахождений вида в лесостепной части области 
и, при необходимости, организация их охраны. Целесообразно 
сохранение генофонда местных популяций в условиях культуры, в 
том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. 
Кожевников, Цингер, 1880; 3. Голицын С., 1941; 4. Данилов, 1987; 
5. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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10. ВАСИЛЁК СУМСКИЙ — CENTAUREA SUMENSIS KALEN.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE 

(COMPOSITAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 

Красные книги Московской (категория 2) и Рязанской (кате-
гория 3) областей.

Описание вида. Невысокое (до 15 см) многолетнее травя-
нистое короткокорневищное растение. Листья розеточные, 
от перисто-раздельных до цельных, с обильным сероватым 
войлочным опушением. Цветоносные побеги распростертые, несут 1—3(5) корзинки и небольшое 
число более мелких и менее глубоко рассеченных листьев. Обертки яйцевидные, около 1 см в диа-
метре; придатки на листочках обертки от ланцетных до узко-треугольных, с небольшим (до 5) числом 
бахромок. Цветки от светло-розовых до розово-пурпурных; краевые — увеличенные, воронковидные, 
стерильные. Семянки светлые, с хохолком из многочисленных простых щетинок.

Распространение. Преимущественно восточноевропейский лесостепной вид, произрастающий в 
Тульской области близ северной границы ареала. Встречается в основном в южной части региона, 
по известняковым склонам долин Дона, Красивой Мечи и их притоков; известен также в Белёвском 
районе, у Жабынь-монастыря [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает по известняковым склонам реч-
ных долин либо по боровым пескам. Цветет в конце весны — начале лета. Урожай семянок крайне 
незначителен, поскольку почти все они повреждаются насекомыми.

Численность. Численность растений в известных популяциях невелика; повторно обнаружить 
этот вид в Белёвском районе не удалось [3].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Низкая эффективность семенного размно-
жения при относительно небольшом вегетативном. Угрозу представляют распашка территории, 
перевыпас, избыточная рекреация, регулярное весеннее выжигание травы, зарастание остепненных 
участков высокотравьем и древесно-кустарниковой растительностью.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Произрастает на тер-
ритории 8 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
распашки, добычи камня, весеннего выжигания травы; ограниче-
ние здесь выпаса. Контроль состояния известных популяций. По-
иск новых местонахождений вида в лесостепной части области, 
а также в сухих борах приокской полосы и, при необходимости, 
взятие под охрану выявленных популяций. Целесообразна раз-
работка агротехники выращивания вида с целью сохранения 
генофонда местных популяций в условиях культуры.

Источники информации. 1. Флёров, 1906—1910; 2. Шереме-
тьева, Хорун и др., 2008; 3. Шереметьева И. С., неопубликованные 
данные; 4. Постановление…, 1994.

Составители. Майоров С. Р., Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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11. БОДЯК СЕРЫЙ — CIRSIUM CANUM (L.) ALL.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Липецкой области (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 30—100 см. 

Корневище укороченное, толстое, с утолщенными веретеновидными 
корнями. Стебли прямостоячие, слегка ветвистые, внизу окрашенные в 
пурпурный цвет, рассеянно паутинистые. Прикорневые листья удлиненно-
эллиптические, до 40 см длиной и 3—5 см шириной, суженные в крылатый 
черешок. На верхушке они длинно заостренные, с обеих сторон паутинисто-
волосистые, цельные (реже — перисто-раздельные), обычно городчато-
зубчатые, по краю с тонкими шиповатыми щетинками. Нижние стеблевые 
листья ланцетные, до 20 см длиной и 3—5 см шириной, сближенные, низбе-
гающие на стебель. Корзинки крупные, одиночные или собраны по 2—3 на верхушках стеблей или вет-
вей. Цветки красно-малиновые. Семянки блестящие, соломенно-желтые, с грязно-белым хохолком.

Распространение. Европейско-западносибирский вид солонцеватых лугов. В Тульской области прохо-
дит северная граница ареала [1] и он известен только с Лупишкинского болота в Кимовском районе [1—3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Вид солонцеватых влажных лугов и бере-
гов водоемов преимущественно черноземной полосы. Цветет в июле—августе, семянки созревают в 
августе—октябре.

Численность. Популяция вида близ Епифани известна более 100 лет. Ранее она, видимо, занимала 
бóльшую площадь, так как растение указывалось «около города и близ с. Остроленки» [2]. Уже с сере-
дины XX в. вид встречался только на Лупишкинском болоте, но тогда эта популяция была довольно 
многочисленна, и А. К. Скворцов отмечал, что этот вид встречается «местами в большом количестве» 
[3]. Наблюдения последних десятилетий показали, что хотя вид здесь пока нередок, его численность 
неуклонно сокращается.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Уникальность экотопа для региона. Угрозу 
представляют изменение гидрологического и гидрохимического режима местообитаний, осушение 
болота, его распашка, травяные и торфяные пожары, сенокошение, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Часть популяции находит-
ся на территории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета добычи торфа, распашки тер-
ритории, изменения ее гидрологического и гидрохимического ре-
жима, а также разведения костров и выжигания травы. Контроль 
состояния популяции. Организация проектируемого заказника 
«Лупишкинское болото». Поиск новых местонахождений вида 
на сырых лугах окско-донского водораздела и взятие под охрану 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Скворцов, 1949; 4. Постановле-
ние…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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12. БОДЯК ВЕНГЕРСКИЙ — CIRSIUM PANNONICUM (L. FIL.) LINK
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Московской (категория 2), Липецкой (категория 3) и Рязанской 
(категория 4) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с длинным 
ползучим корневищем. Стебель высотой 50—100 см, опушен длинными 
паутинистыми волосками; внизу густо-, а вверху слабооблиственный. 
Листья ланцетные, цельнокрайние по краю с щетинистыми ресничками; 
прикорневые сужены в черешок, стеблевые — сидячие, стеблеобъемлю-
щие. Корзинки диаметром 2,5—3 см, одиночные; листочки обертки ввер-
ху темно-фиолетовые, с шиповидно заостренной верхушкой. Все цветки 
трубчатые, длиной около 2 см, пурпурные. Плод — семянка с хохолком из 
многорядных перистых щетинок. 

Распространение. Европейский вид южной части лесной полосы. В 
Тульской области находится близ северо-восточной границы ареала. От-
мечен в Ефремовском и Суворовском районах [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в степ-
ных дубравах, на полянах и опушках, в зарослях кустарников; тяготеет к 
местам близкого залегания известняков. Цветет в июне—августе. Плоды созревают в июле—сентябре. 
Размножается семенами и вегетативно (разрастанием корневища).

Численность. В области известны 2 местонахождения, причем первое, в окрестностях с. Шилово 
Ефремовского района, с конца XIX в. [1]; популяция здесь сохранилась до настоящего времени. Вто-
рое местонахождение — на опушке остепненной дубравы в окрестностях д. Мишнево Суворовского 
района было обнаружено сравнительно недавно [2]. Обе популяции имеют очень невысокую числен-
ность (не более 10 особей каждая). 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов по склонам речных долин и 
балок, выпас скота, регулярное сенокошение во время цветения вида. 

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Уро-
чище “Шилова гора”» в Ефремовском районе. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета рубок и регулирования 
выпаса скота и сенокошения. Контроль состояния известных 
популяций. Создание памятника природы «Остепненная 
дубрава напротив д. Мишнево» в Суворовском районе, где 
встречается еще ряд редких в регионе видов. Поиск новых 
местонахождений вида в лесостепной части области и при-
окских районах и, при необходимости, организация охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. 
Шереметьева, Хорун и др, 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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13. МОРДОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ — 
ECHINOPS RITRO L.

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE 
(COMPOSITAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 

Красную книгу Рязанской области (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение 

высотой 15—50 см. Стебли прямостоячие, простые или 
слегка ветвистые в верхней части, беловойлочные. Листья 
сидячие, полустеблеобъемлющие, дважды глубоко перисто-
раздельные на ланцетные или линейно-ланцетные колючие 
доли. Сверху они темно-зеленые, снизу — серые или почти 
белые от войлочного опушениия. Шаровидное общее соцве-
тие синее, диаметром 2,5—4 см. Корзинки одногоцветковые. 
Плоды — цилиндрические семянки с хохолком из пленчатых 
щетинок.

Распространение. Европейско-казахстанский степной 
вид. В Тульской области находится на северной границе аре-
ала [1]. Встречается в черноземной части области в Богоро-
дицком, Венёвском, Воловском, Ефремовском, Каменском, 
Кимовском, Куркинском, Плавском, Тепло-Огарёвском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в степных сообществах как с раз-
реженным, так и с густым травостоем, а также на опушках остепненных дубрав и светлых полянах 
на выходах щебнистых известняков. Часто встречается на голом известняке. Цветет в июле—августе. 
Плоды созревают в сентябре. Размножается исключительно семенами. 

Численность. В степных сообществах численность обычно достаточна для устойчивого существо-
вания — популяция часто занимает всю площадь, занимаемую сообществом. Однако сами степные 
сообщества на территории области, как правило, невелики по площади и расположены на неудобьях 
отдельными небольшими «островками». 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 
открытых степных участков с выходами щебнистых известня-
ков, добыча камня.

Принятые меры охраны. Вид отмечен на территории 17 
ООПТ. Культивируется во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета добычи известняка и проведения не-
регулярного сенокошения. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и, при необходимости, организация охраны вы-
явленных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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14. СОЛОНЕЧНИК УЗКОЛИСТНЫЙ — GALATELLA ANGUSTISSIMA 
(TAUSCH) NOVOPOCR.

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Рязан-

ской (категория 1) и Липецкой (категория 2) областей, а также в мониторинговый 
список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее кистекорневое травянистое растение. Стебли 
прямостоячие, густо облиственные, ветвящиеся лишь в верхней части. Листья оче-
редные, сидячие, голые или почти голые; нижние — линейно-ланцетные, шириной 
до 4 мм, с тремя жилками; средние и верхние — линейные, шириной до 2 мм, с одной 
жилкой. Корзинки многочисленные, мелкие, конические, собраны в щитковидное 
соцветие на верхушке стебля. Краевые цветки синие или розовато-фиолетовые, 
бесполые; срединные — желтые, трубчатые, обоеполые. Плоды — продолговатые 
опушенные семянки с коротким хохолком. 

Распространение. Восточноевропейско-казахстанский степной вид. В Тульской об-
ласти находится на северо-западной границе ареала [1]. Известны 2 местонахождения, расположенные 
в долинах Дона и Непрядвы, в Кимовском [2] и на границе Богородицкого и Куркинского районов [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в степях, на обнажениях карбо-
натных пород, каменистых и глинистых склонах, а также на песках и солонцах. В Тульской области 
встречается в верхней части береговых склонов южной и юго-западной экспозиции в невыпасаемых 
разреженных степных сообществах на выходах щебнистых известняков. Цветет с начала июля по на-
чало сентября. Семянки созревают в сентябре—октябре. 

Численность. Обе популяции занимают небольшие площади (от 20 до 60 м2), за последние 20 лет 
их численность стабильна. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение на терри-
тории региона подходящих для вида местообитаний. Регулярное позднее сенокошение или выпас 
приводят у этого позднелетнего вида к полному прекращению цветения и семенного возобновления, 
а значит и к старению и гибели популяции.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Обе популяции на-
ходятся на территории памятников природы: «Урочище “Татинки”» в Кимовском районе и «Урочище 
“Нижний Дубик”» в Куркинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны па-
мятников природы в части регламентации сроков и интенсивности 
сенокоса и выпаса, а также запрета добычи камня. Контроль состоя-
ния известных популяций. Поиск новых местонахождений вида на 
юго-востоке области и, при необходимости, организация их охра-
ны. Желательно проведение исследований по агротехнике этого 
декоративного вида с целью введения его в культуру и последующей 
реинтородукции в подходящие экотопы.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Данилов, 1988; 3. Шереметьева, Щербаков и др., 1992; 4. Поста-
новление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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15. СОЛОНЕЧНИК ЛЬНОВИДНЫЙ, или ГРУДНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ — 
GALATELLA LINOSYRIS (L.) REICHENB. FIL. (Crinitaria linosyris (L.) Less.)

СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Мо-

сковской (категория 1), Липецкой и Рязанской (обе — категория 2) областей.
Описание вида. Многолетнее кистекорневое травянистое растение. Побеги вы-

сотой 25—50 см, простые, голые, неветвящиеся, заканчиваются щитковидным соцве-
тием из корзинок. Листья длиной 1—7 см и шириной 1—3 мм, очередные, линейные, 
с одной жилкой. Все цветки в корзинках трубчатые, длиной до 8 мм, желтые. Плод — 
узкая продолговатая семянка длиной 3—5 мм с хохолком из щетинок длиной 5—6 мм. 

Распространение. Европейско-малоазиатский, преимущественно степной вид. 
Северная граница ареала проходит через черноземные районы юго-восточной части 
Тульской области [1]. Встречается в Ефремовском, Кимовском и Куркинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Тульской области 
встречается в разреженных степных сообществах на выходах известняков по 
склонам южной и юго-западной экспозиции. Обитает как в открытых сообще-
ствах, так и на опушках лесостепных дубрав. Цветет в августе—сентябре. Плоды 
созревают в конце сентября—октябре. Размножается исключительно семенами. 

Численность. Встречается небольшими группами (от 10 до 30 особей). Всего 
на территории области известны 4 популяции. Тенденции изменения численности пока не ясны, по-
скольку все популяции обнаружены сравнительно недавно. Так, популяция близ д. Вязово, обнаружен-
ная в 1989 г., к 2008 г. своей численности не изменила.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 
подходящих экотопов, перевыпас и регулярное сенокошение во время цветения вида. Позднее 
цветение и неспособность к вегетативному размножению исключают сохранение популяций на 
регулярно выкашиваемых участках.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [2]. Произрастает 
на территории памятников природы «Урочище “Солдатское”» в Ефремовском районе и «Уро-
чище “Татинки”» в Кимовском районе. Культивируется на экспериментальном участке музея-
заповедника «Куликово поле» в окрестностях д. Хворостянка. Выращивается в культуре в качестве 

декоративного растения. 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятников природы в части ограничения выпаса и сенокоса в 
местах произрастания вида. Контроль состояния известных попу-
ляций. Создание проектируемого памятника природы «Участок 
луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе. По-
иск новых местонахождений вида в юго-восточной части области 
и, при необходимости, организация их охраны. Целесообразно 
сохранение генофонда местных популяций в условиях культуры, 
в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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16. ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ — HELICHRYSUM ARENARIUM (L.) MOENCH
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Липецкой области (категория 2), а также в мониторинговый список Крас-
ной книги Московской области и в список растений с регламентируемым 
сбором Красной книги Рязанской области.

Морфологическое описание. Многолетнее стержнекорневое войлоч-
но шерстисто-опушенное травянистое растение. Вегетативные побеги 
представлены прикорневыми розетками; цветоносные побеги прямостоя-
чие или восходящие, простые, высотой 10—40 см. Листья очередные, про-
стые, цельнокрайние; нижние — обратнояйцевидно-продолговатые или 
лопатчатые, суженные в черешок, средние и верхние — мелкие, линейные, 
сидячие. Корзинки почти шаровидные, 4—6 мм в диаметре, собраны по 8—30 в компактный шиток. 
Листочки оберток пленчатые, лимонно-желтые или оранжевые. Все цветки в корзинке трубчатые, 
венчик желтый или светло-бурый. Плоды — продолговатые коричневые семянки с хохолком из мягких 
кремовых волосков. 

Распространение. Евросибирский лесостепной вид, по сухим песчаным местообитаниям прони-
кающий в лесную полосу. В Тульской области встречается на песчаных почвах в Алексинском, Арсе-
ньевском, Белёвском, Заокском, Суворовском и Чернском районах, а также на черноземах в Ефремов-
ском, Каменском, Кимовском, Куркинском, Плавском и Одоевском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается в остепненных борах, смешанных 
лесах, по их опушкам и полянам, реже — в степных сообществах на открытых каменистых склонах балок 
и речных долин [1]. Произрастет на сухих песчаных почвах, известняковых осыпях, черноземах. Засухоу-
стойчивый светолюбивый вид, малотребовательный к богатству почвы, но исчезающий при задернении 
местообитаний. Цветет в июле—августе, плоды созревают в конце августа—сентябре. Размножение семен-
ное и вегетативное (корневыми отпрысками), последнее наиболее выражено в лесных фитоценозах. 

Численность. Крупные популяции встречаются редко, преимущественно на песчаных почвах; 
обычно растет небольшими группами [1]. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Выпас скота, регулярный сбор растений, при 
котором они обычно вырываются с корнями из рыхлого песчаного грунта. Численность сокращается 

из-за незаконного сбора в качестве лекарственного сырья. 
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории 

области [2]. Встречается на территории 6 памятников природы. 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятников природы в части запрета сбора растений и выпаса 
скота в местах произрастания вида. Контроль состояния из-
вестных популяций. Организация проектируемых заказника 
«Дача Ока» и памятника природы «Смешанный лес между пос. 
Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе, а так-
же памятника природы «Сергеевский лес» в Белёвском районе.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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17. БУЗУЛЬНИК СИБИРСКИЙ — 
LIGULARIA SIBIRICA (L.) CASS.

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE 
(COMPOSITAE)

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 

Красную книгу Московской области (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение 

высотой 30—130 см, имеющее укороченное корневище. Сте-
бель прямостоячий, ребристо-бороздчатый, зеленый или 
красновато-фиолетовый в нижней части. Листья очеред-
ные, яйцевидно-сердцевидные, черешковые, снизу голые 
или опушенные по главным жилкам. Прикорневые листья 
треугольно-сердцевидные. Корзинки собраны в общее круп-
ное кистевидное соцветие. Цветки желтые. Плоды — семянки 
с грязновато-бурым хохолком. 

Распространение. Восточноевропейско-сибирский вид 
болот таежной зоны. В Средней России встречается в нечер-
ноземной полосе, но везде очень редко. В Тульской области 
произрастает на южной границе ареала [1] и ранее встречал-
ся на торфяных болотах в восточной части региона: у с. Поветкино Венёвского уезда [2] и в окрест-
ностях Богородицка, около д. Старый Хутор [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на заболоченных лугах, в сырых ку-
старниковых зарослях, ольшаниках, по берегам рек. Цветет с июня до сентября. Семянки созревают 
в июле—октябре. 

Численность. Неизвестна. После 1947 г. вид в области не находили. Специальные его поиски в 
окрестностях с. Поветкино и г. Богородицк результатов не дали.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неизвестны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Специальные поиски вида на Лупишкинском болоте в Кимовском 

районе, а также на сырых лугах окско-донского водораздела с последующим взятием выявленных по-
пуляций под территориальную охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Розен, 1916.

Составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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18. КОЗЕЛЕЦ ТОРЧАЩИЙ — SCORZONERA STRICTA HORNEM.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Рязанской области (категория 2), а также в мониторинговый список Крас-
ной книги Липецкой области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение. Корень стерж-
невой, утолщенный, диаметром до 2,5 см. Цветоносный побег высотой 
20—50 см, прямостоячий, одиночный, иногда слабо разветвленный, 
с прикорневой розеткой листьев. Листья длинные, линейные или 
линейно-ланцетные, с параллельным жилкованием, снизу с выступаю-
щим килем. Стеблевые листья в основании стеблеобъемлющие. Общее 
соцветие представлено 1—5 корзинками. Обертка корзинок цилиндриче-
ская, с тонким паутинистым опушением; ее внешние листочки широко-
яйцевидные, килеватые, а внутренние — продолговатые и заостренные. 
Все цветки в корзинке язычковые, лимонно-желтые, по длине превы-
шают обертку. Семянки длиной 10—12 мм, серые, с хохолком из грязно-
белых перистых щетинок.

Распространение. Европейско-казахстанский лесостепной вид. В черноземной части Тульской 
области проходит северная граница ареала [1]. Встречается на склонах долин Дона, Рыхотки, Не-
прядвы, Красивой Мечи и их притоков в Ефремовском, Кимовском и Куркинском районах, а также в 
долине р. Проня близ д. Беломестная в Новомосковском районе [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в разреженных степных сообще-
ствах по склонам в местах выходов известняков. Цветет в июне—начале июля. Семянки созревают 
в июле—августе. Размножается исключительно семенами. Семенная продуктивность низкая, так как 
семена часто повреждаются насекомыми. 

Численность. Встречается небольшими группами, насчитывающими по 10—20 особей. Состояние 
популяций, за которыми ведется наблюдение, стабильно в течение последних 15 лет. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость подходящих местообитаний в 
регионе и их небольшая площадь. Низкая эффективность семенного размножения при отсутствии 
вегетативного. Угрозу представляют перевыпас, добыча известняка, застройка территории, избы-

точная рекреация.
Принятые меры охраны. Обитает на территории 9 памят-

ников природы.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятников природы в части ограничения выпаса и сенокоше-
ния, а также запрета добычи известняка. Контроль состояния 
известных популяций. Поиск новых местонахождений вида в 
лесостепной части области и, при необхоимости, организация 
охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Полевовой С.В.
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19. КОЗЕЛЕЦ КРЫМСКИЙ — SCORZONERA TAURICA BIEB.
Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Рязанской области (категория 2).
Описание вида. Многолетнее опушенное (к концу вегетации почти 

голое) травянистое растение высотой 60—120 см. Корень стержневой, утол-
щенный, диаметром до 2,5 см. Листья в основном сосредоточены в нижней 
трети стебля, они ланцетные или яйцевидно-ланцетные, с волнистым кра-
ем, стеблеобъемлющие. Корзинок несколько, расположенных на концах 
цветоносных ветвей. Цветки язычковые, желтые, по длине превышающие 
обертку. Семянки голые, длиной 10—14 мм, серые, с хохолком из грязно-
белых перистых щетинок

Распространение. Европейско-западноазиатский лесостепной вид. 
В Тульской области находится на северной границе ареала. Отмечен 
в Богородицком, Воловском, Ефремовском, Кимовском и Куркинском 
районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на 
открытых склонах южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции в 
сообществах ковыльной или ковыльно-разнотравной степи на местах выхо-
дов известняков. Предпочитает сообщества с разреженным растительным 
покровом. Цветет в мае—июне, семянки созревают в июне—июле. Размно-
жается исключительно семенами, но семенная продуктивность низкая, так 
как семянки часто повреждаются насекомыми. 

Численность. Встречается небольшими группами, насчитывающими 
по 10—20 особей. Состояние популяций, за которыми ведется наблюдение, 
стабильно в течение последних 15 лет.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость подхо-
дящих местообитаний в регионе и их небольшая площадь. Низкая эффек-
тивность семенного размножения при отсутствии вегетативного. Угрозу 
представляют перевыпас, добыча известняка, застройка территории, из-

быточная рекреация.
Принятые меры охраны. Вид известен на территории 6 па-

мятников природы.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-

ны памятников природы в части ограничения выпаса, сено-
кошения и рекреации, а также запрета добычи известняка. 
Контроль состояния известных популяций. Поиск новых ме-
стонахождений вида в юго-восточной части области и, при не-
обходимости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Сведения автора очерка.
Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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20. КРЕСТОВНИК ЦЕЛЬНОЛИСТНЫЙ — SENECIO 
INTEGRIFOLIUS (L.) CLAIRV.

Семейство СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ — ASTERACEAE (COMPOSITAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ные книги Рязанской (категория 3) и Московской (категория 4) 
областей.

Описание вида. Многолетнее или двулетнее, обычно 
войлочно-опушенное травянистое растение высотой до 30 
см, имеющее укороченное корневище и многочисленные 
тонкие корни. Стебель прямостоячий, простой, как и листья, 
паутинисто клочковато-опушенный (к концу вегетационного 
сезона почти голый). Прикорневые листья образуют розетку, 
они округлые или яйцевидные, с несколько расширенными 
черешками; стеблевые листья очередные, ланцетные, сидячие. 
Корзинки собраны в общее зонтиковидное соцветие. Обертка 
однорядная. Цветки желтые: краевые — язычковые, средин-
ные — трубчатые. Плоды — цилиндрические ребристые опушен-
ные семянки с белым хохолком.

Распространение. Европейский лесостепной вид, находящий-
ся в Тульской области близ северной границы ареала [1]. Встречается в черноземной части области в 
Богородицком, Ефремовском, Кимовском, Куркинском и Плавском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Светолюбивое растение, растущее на 
открытых участках в разреженных лугово-степных сообществах в местах близкого залегания извест-
няков. Иногда встречается на остепненных опушках и полянах. Цветет в апреле—июне. Семянки со-
зревают в июне—июле. После цветения растение отмирает. Размножается исключительно семенами.

Численность. Известно около 10 местонахождений вида. Все известные на сегодня популяции 
имеют невысокую численность. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Отсутствие вегетативного размножения при 
относительно невысокой семенной продуктивности. Угрозу представляют перевыпас, добыча извест-
няка, застройка территории.

Принятые меры охраны. Места произрастания вида нахо-
дятся на территории 6 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части ограничения посещения участков 
произрастания вида, регламентации выпаса и сенокошения, а 
также запрета добычи камня. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и, при необходимости, организация охраны вы-
явленных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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21. ОЛЬХА СЕРАЯ — ALNUS INCANA (L.) MOENCH
Семейство БЕРЁЗОВЫЕ — BETULACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Дерево средней величины, 8—12(до 15) м высотой. 

Кора гладкая, коричневато-серая. Почки не клейкие, сидят на ножках. 
Листья очередные, черешковые, с опадающими прилистниками. Ли-
стовая пластинка от широкояйцевидной до яйцевидно-ланцетной, по 
краю дважды пильчато-зубчатая, сверху — зеленая, снизу — сероватая 
от прижатого мелкого опушения. Растение однодомное; цветки мел-
кие, невзрачные, собраны в сережки. Поникающие мужские сережки 
длиной 3—7 см располагаются по 2—4(5) на концах ветвей. Женские 
сережки мелкие (до 5 мм длиной), вишнево-красные, сидячие или на 
коротких ножках. Соплодия («шишки») практически сидячие, овальные или яйцевидные, до 10—15 мм 
длиной. Плоды — плоские коричневые орешки с узким перепончатым крылом.

Распространение. Преимущественно европейский вид зоны тайги и полосы смешанных лесов, встре-
чающийся также в аналогичном поясе гор. В Тульской области находится близ южной границы массового 
распространения. Пока известна из Алексинского и Заокского районов [1]; в начале ХХ в. достоверно про-
израстала близ д. Жерновка современного Ясногорского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по лесным опушкам, краям травя-
ных болот, реже — по берегам водоемов; явно тяготеет к речным долинам. Предпочитает богатые 
свежие почвы, избегает застойного увлажнения. Цветет ранней весной — в конце марта—апреле; на-
чало цветения обычно совпадает с первыми устойчивыми оттепелями. Размножается семенным пу-
тем: «шишки» раскрываются зимой, семена высыпаются на снег и затем переносятся талыми водами. 
Способна давать корневые отпрыски, из-за чего нередко образует относительно плотные заросли. 
Ольха — азотофиксирующее растение, обогащающее почву соединениями азота.

Численность. В области имеется лишь 1 крупный сероольшаник. В остальных местах вид пред-
ставлен отдельными группами [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Хозяйственное освоение речных долин, со-
провождающееся вырубкой древесно-кустарниковой растительности и последующей раскорчевкой и 
распашкой, а также изменение гидрологического режима территории.

Принятые меры охраны. Вид встречается на территории памятника природы «Алексинский 
бор».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны па-
мятника природы в части ограничения рубок и запрета на строитель-
ство. Внесение в региональные правила лесопользования пункта, 
запрещающего рубку данного вида. Контроль состояния известных 
популяций. Поиски новых местонахождений вида в приокской поло-
се Алексинского, Заокского, Суворовского и Ясногорского районов 
и, при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Шереметьева И. С., неопубликованные данные; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Майоров С. Р.

Рис. Шевыревой Н.А.
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22. БЕРЁЗА ПРИЗЕМИСТАЯ — BETULA HUMILIS SCHRANK
Семейство БЕРЁЗОВЫЕ — BETULACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Калужской, Рязанской (обе — категория 2) и Москов-
ской (категория 3) областей.

Описание вида. Кустарник высотой до 2 м. Побеги ветви-
стые, густо усеяны смолистыми бородавчатыми желёзками. Ли-
стья яйцевидные или округло-эллиптические, длиной не более 3 
см, плотные, по краю зубчато-городчатые, иногда с немногими 
крупными зубцами. С верхней стороны они темно-зеленые, а с 
нижней — более светлые, имеют выступающие жилки и опушены 
мелкими волосками. Почки 2—3 мм длиной, яйцевидные, с тупой 
верхушкой, красновато-бурые. Общее соцветие сережковидное, 
длиной до 1,5 см. Плод — орешек с двумя крыловидными придатками. 

Распространение. Евросибирский вид лесной полосы, местами проникающий в степные районы 
по болотам, пескам и мелам. В Тульской области обитает близ южной границы ареала и ныне досто-
верно произрастает на Лупишкинском болоте в Кимовском районе [1], где известна с начала ХХ в. [2, 
3]. Собиралась и указывалась также в Венёвском районе [3, 4] и в окрестностях Тулы [5]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Тульской области преимущественно про-
израстает на эвтрофных и мезотрофных болотах [1]. Однодомное растение, образующее тычиночные 
и пестичные соцветия в пределах одного куста. Цветет в мае—июне. Опыление и распространение 
плодов происходит с помощью ветра. Размножается семенным и вегетативным путем при фрагмента-
ции куста. 

Численность. Известная популяция малочисленна. Наблюдается ее деградация из-за осуше-
ния болота.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот, добыча торфа, выпас ско-
та, пожары.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [6]. Популяция находится 
на территории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета выжигания травы и разведе-
ния костров, а также добычи торфа и проведения осушительной 
мелиорации. Контроль состояния популяции. Организация 
проектируемого заказника «Лупишкинское болото». Внесение в 
региональные правила лесопользования пункта, запрещающего 
рубку данного вида. Поиски вида на болотах в полосе засек и на 
северо-западе области и, при необходимости, организация охра-
ны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Флёров, 1909; 3. Скворцов, 1949; 4. Цингер, 1885; 5. Серебров-
ский, 1915; 6. Постановление…, 1994.

Составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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23. ОНОСМА ПРОСТЕЙШАЯ — ONOSMA SIMPLICISSIMA L.
Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ — BORAGINACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый 
вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 
книги Орловской (категория 1) и Липецкой (категория 2) областей.

Описание вида. Полукустарничек высотой 20—40 см. Растение серо-
ватое от густого жесткого опушения из простых волосков и щетинок. 
Листья очередные, ланцетно-линейные, 3—9 см длиной. Цветки собраны 
в короткий простой или раздвоенный завиток. Чашечка с 5 узколиней-
ными долями. Венчик около 17 мм длиной, желтовато-белый, трубчато-
булавовидный, с 5 короткими зубцами. Цветоножки при плодах до 10 мм 
длиной. Плод — сухой, распадается на 4 орешковидные части.

Распространение. Восточноевропейско-североказахстанский степ-
ной вид. По территории Тульской области проходит северо-западная 
граница ареала. Произрастает в Ефремовском районе, где с 1941 г. [1] 
было обнаружено несколько местонахождений этого вида [2—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Засу-
хоустойчивый кальцефит, приуроченный к скальным и осыпным обнажениям известняка и мела на 
склонах речных долин и балок. Светолюбивое растение, не встречающееся среди кустарников и под 
пологом леса. Цветет с июня по август. Размножается семенами. 

Численность. Популяции представлены небольшим числом особей. Произрастание вида в устье 
лога Ковылий не подтверждено сборами более 50 лет.

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Добыча известняка, зарастание известняко-
вых обнажений травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [5]. 2 популяции вида на-
ходятся на территории памятников природы «Утес “Ишутинская гора”» и «Участок ковыльной степи 
у с. Козье». Имеется опыт интродукции вида В. И. Даниловым в природные сообщества Куликова поля 
у с. Монастырщина [6].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета добы-
чи камня, регламентации выпаса, а также организации здесь нерегулярного сенокошения. Контроль состо-

яния известных популяций. Создание проектируемых памятников 
природы «Участок луговой степи на левом берегу р. Красивой Мечи 
напротив с. Сторожа» и «Участок луговой степи у с. Хомяково» в 
Ефремовском районе. Поиск новых местонахождений вида в под-
ходящих местообитаниях в бассейне р. Красивая Меча и, при необ-
ходимости, организация охраны обнаруженных популяций. Сохра-
нение генофонда природных популяций вида в условиях культуры, 
в том числе для возможности последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Голицын С., 1941; 2. Виногра-
дов, Голицын, 1954; 3. Данилов, 1992; 4. Шереметьева, Хорун и 
др., 2008; 5. Постановление…, 1994; Шереметьева И. С., неопу-
бликованные данные.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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24. РЕЗУХА ЖЕРАРА — ARABIS GERARDII (BESS.) BESS. EX KOCH
Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ — BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 
книгу Липецкой области (категория 3).

Описание вида. Двулетнее растение высотой 30—70 см, опушен-
ное в нижней части стебля только ветвистыми волосками. Листья 
продолговатые, мелкозубчатые; стеблевые листья прижаты к сте-
блю, по крайней мере, до половины своей длины. Цветки белые. 
Цветоножки при плодах длиной до 6 мм. Плод — стручок, длиной 
3—5 см и шириной 0,7 мм.

Распространение. Европейский вид, более характерный для 
южных районов, встречающийся также на Кавказе. В Тульской об-
ласти с конца XIX в. достоверно известна только одна популяция, на 
Лупишкинском болоте в Кимовском районе [1—3]. Имеется также 
гербарный образец конца XIX в. — «склоны к Оке в Перемышльском 
и Лихвинском уездах» [3], но в настоящее время сделать его точную 
привязку к территории Тульской или Калужской областей невоз-
можно.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на 
сырых лугах, среди кустарников, по краям болот. Цветет в июне—
июле, плодоносит в июле—августе. Размножается только семенами. 

Численность. Численность популяции на Лупишкинском болоте 
невелика.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Для един-
ственной известной популяции опасность представляют распашка 
луга, его осушение, ежегодное весеннее выжигание травы, а также зарастание местообитания более 
конкурентоспособными многолетними видами болотных растений, в первую очередь — злаками.

Принятые меры охраны. Популяция находится на территории памятника природы «Карстовые 
озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета изменения его гидрологи-
ческого режима, распашки территории, внесения минеральных 
удобрений, разведения костров и выжигания травы. Контроль 
состояния известной популяции. Поиск новых местонахожде-
ний вида по нарушенным сырым лугам окско-донского водораз-
дела и долины Оки в Суворовском районе и, при необходимо-
сти, организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 
2. Скворцов, 1949; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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25. РЕЗУХА ПОВИСЛАЯ — ARABIS PENDULA L.
(природные популяции)

Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ — BRASSICACEAE 
(CRUCIFERAE)

Статус. 4(2)-я категория. Неопределенный по статусу (веро-
ятно, уязвимый) вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Московской (категория 2), Липецкой (категория 3) и 
Рязанской (категория 4 (1)) областей.

Описание вида. Двулетннее травянистое растение высо-
той до 2 м, опушенное простыми щетинистыми и мелкими 
ветвистыми волосками. Нижние листья продолговато-
овальные, сужены в длинный черешок; верхние стеблевые 
листья — сидячие, с сердцевидным основанием. Цветки 
мелкие, белые, собраны в кисть, удлиняющуюся по мере раз-
вития плодов. Плоды — повислые плоские, дугообразно изо-
гнутые стручки длиной 3—9,5 см.

Распространение. Восточноевропейско-азиатский вид лес-
ной полосы. В Центральной России всюду редок. В Тульской 
области была собрана в Алексинском, Венёвском и Ефремов-
ском районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
Растет в тенистых сырых местах по лесным оврагам, зарослям 
кустарников; тяготеет к местам близкого залегания известняков. 
Двулетнее растение, развивающее в первый год розетку листьев, 
а во второй год — длинный цветоносный побег. Цветет с июля по август. Размножается только семена-
ми, после созревания которых растение отмирает.

Численность. Встречается в небольшом числе особей. Всего в области известно 5 мест произрас-
тания вида, причем 3 из них были обнаружены в последние 20 лет. В Венёвском районе маленькая по-
пуляция насчитывала 4—5 особей и существовала, по крайней мере, до 2002 г. Современное состояние 
остальных популяций и их численность нуждаются в уточнении.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неиз-
вестны.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 

популяций. Участок леса с условным названием «Верхний Осетр» 
в Венёвском районе, где помимо данного вида был обнаружен 
целый комплекс редких видов растений и животных, может быть 
рекомендован для организации ООПТ. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях и, при необходи-
мости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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26. ЗУБЯНКА ЛУКОВИЧНАЯ — DENTARIA BULBIFERA L.
Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ — BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги 

Московской (категория 2) и Калужской (категория 3) областей, а также в 
мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 30—40 см 
с длинным горизонтальным корневищем. Листья перистые, с 1—3 парами 
зубчатых листочков; верхние — цельные, несущие в пазухах черные опадаю-
щие луковички, из которых в дальнейшем вырастают дочерние растения. 
Цветки розово-фиолетовые или почти белые, до 15 мм в диаметре, собраны 
в малоцветковую кисть. Плод — стручок до 3—4 см длиной.

Распространение. Вид широколиственных лесов а аналогичного пояса гор 
Европы, встречающийся также в Малой Азии, на Кавказе и в Иране. В Тульской 
области произрастает близ восточной границы ареала. Встречается в полосе 
Тульских засек в Венёвском, Ленинском, Одоевском и Щёкинском районах. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в тени-
стых широколиственных лесах на богатой почве, главным образом в спелых 
и приспевающих древостоях; в молодняках встречается редко. Предпочи-
тает умеренно увлажненные дренированные участки на склонах лесных 
лощин и оврагов. Цветет в конце апреля—мае, но не каждый год; нередко 
на растении имеются только луковички. Плоды завязываются редко. Раз-
множается преимущественно вегетативно, поэтому отсутствует в лесах, вы-
росших на месте не лесных угодий.

Численность. Встречается нечасто, известные популяции, как правило, 
насчитывают не более 20—30 особей, но их состояние стабильно.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Исчезает при рубках леса или нарушении 
почвенного покрова, особенно при уплотнении почвы в местах прогона скота или массового отдыха.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [1]. Произрастает на тер-
ритории памятников природы «Прудковский участок лунника оживающего» в Одоевском районе и 
«Крапивенский заказник» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. В лесных выделах, где произрас-
тает вид, проводить лесотехнические мероприятия (в том числе 
рубки ухода) только в зимнее время, что необходимо для сохра-
нения целостности почвенного покрова. Контроль состояния 
известных популяций. Взятие под охрану известных популяций 
вида путем создания памятника природы «Участок засечного леса 
с карстовыми болотами между пос Озерным и д. Ломинцево» в Ле-
нинском районе и «Место произрастания многорядника Брауна» в 
Щёкинском районе, а также воссоздание ООПТ «Тульские засеки» 
в границах ранее существовавшего одноименного заповедника. 

Источники информации. 1. Постановление…, 1994; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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27. ЗУБЯНКА ПЯТИЛИСТНАЯ — DENTARIA QUINQUEFOLIA BIEB.
Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ — BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Ка-

лужской (категория 1), Липецкой, Московской и Рязанской (все — категория 2) 
областей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 50—60 см с 
горизонтальным, расположенным близко к поверхности почвы корневищем. 
Стебли без прикорневых листьев, стеблевые листья (их обычно 3) сближены 
в мутовку; они непарноперистые, с 5—7 листочками. Пазушные луковички 
отсутствуют. Цветки ярко-розовые, иногда с фиолетовым оттенком, до 20 мм 
в диаметре, собраны в щитковидную кисть. Плод — стручок 3—5 см длиной.

Распространение. Преимущественно зона широколиственных лесов 
Восточной Европы; произрастает также на Кавказе, в Малой Азии и Иране. 
В Тульской области находится близ северной границы ареала и встречается в полосе Тульских засек 
в Венёвском, Ленинском, Одоевском и Щёкинском районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в тенистых широколиственных 
лесах на богатой перегноем почве, предпочитая спелые и приспевающие древостои. Обитает как на 
склонах, так и на ровных участках, но наиболее характерен для пологих склонов, в местах с умерен-
ным увлажнением. Корневище хрупкое, находится в самых верхних слоях почвы. Ранневесенний эфе-
мероид. Цветет в апреле—мае, плоды созревают в конце мая. Размножается семенами и вегетативно. 

Численность. Большинство популяций состоят из значительного числа особей; лишь популя-
ции, расположенные в местах массового отдыха имеют небольшую численность и постепенно еще 
более уменьшают ее.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Уплотнение почвы при выпасе и прогоне 
скота, а также в местах массового отдыха населения; сбор растений в букеты, препятствующий семен-
ному размножению; вырубка лесов.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [2]. Встречается в 3 ООПТ 
в Одоевском и Щёкинском районах. Декоративный вид, культивирующийся в ряде ботанических са-
дов. Реинтродуцирована на территории музея-заповедника «Ясная Поляна».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета сбора растений, 
рубок главного пользования, выпаса и прогона скота. Контроль 
состояния известных популяций. Организация памятников при-
роды «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос 
Озерным и д. Ломинцево» в Ленинском районе и «Место произ-
растания многорядника Брауна» в Щёкинском районе, а также 
воссоздание ООПТ «Тульские засеки». Поиск новых местонахож-
дений вида в спелых широколиственных лесах полосы засек и, при 
необходимости, организация охраны обнаруженных популяций. 
Целесообразно сохранение генофонда местных популяций в усло-
виях культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. Шереметьева, и др., 2008; 2. По-
становление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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28. ЛУННИК ОЖИВАЮЩИЙ — LUNARIA REDIVIVA L.
Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ — BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Калужской и Московской областей (обе — категория 3), а также в мониторин-
говый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Травянистый короткокорневищный многолетник высотой 
30—100 см. Листья крупные, черешковые, сердцевидные. Верхние листья — оче-
редные, нижние — супротивные. Цветки розовато-сиреневые, собраны в метель-
чатое соцветие; лепестки до 2 см длиной. Плод — сплюснутый стручочек длиной 
до 5 см и шириной 1,5—2 см с плоскими створками и широкой полупрозрачной 
перегородкой, остающейся на растении после высыпания семян.

Распространение. Европейский вид полосы смешанных и зоны широко-
лиственных лесов, спорадически встречающийся от атлантического побере-
жья на западе до Волги на востоке. В Тульской области отмечен только в полосе Тульских засек на 
сравнительно компактной территории в Дубенском, Одоевском и Щёкинском районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в тенистых лиственных лесах, 
преимущественно по склонам лесных оврагов, на влажной почве. Обычно зацветает на 7-й год жизни. 
Цветет с середины мая до середины июля. Плоды завязываются постепенно, по мере отцветания, с 
конца июля до конца августа; семена осыпаются в сентябре. Семена прорастают надземно в конце 
апреля — начале мая. При интродукции в подходящие местообитания способен образовывать стабиль-
ные или даже расширяющие свою площадь популяции [2].

Численность. Все 9 известных популяций довольно многочисленны. Растения образуют сплошные 
полосы зарослей вдоль ложбин и склонов оврагов, но ширина таких полос обычно не превышает 5—10 м, 
что указывает на довольно узкую экологическую амплитуду вида в условиях нашего региона.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение светового, а также гидрологического 
и воздушного режима почвы в результате рубок, выпаса и прогона скота, устройства туристических стоянок.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. Произрастает 
на территории памятников природы «Прудковский участок лунника оживающего» в Одоевском 
районе и «Крапивенский заказник» в Щекинском районе. Используется в теневых цветниках в 
качестве декоративного растения.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета рубки леса, а также 
выпаса и прогона скота в местах обитания вида. Контроль состояния 
известных популяций. Охране вида способствовало бы воссоздание 
ООПТ «Тульские засеки» в границах ранее существовавшего одно-
именного заповедника. Поиск новых местонахождений в широко-
лиственных лесах полосы засек и, при необходимости, организация 
охраны обнаруженных популяций. Целесообразно сохранение гено-
фонда местных популяций в условиях культуры, в том числе с целью 
последующей реинтродукции.

Источники информации. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. 
Флора высших…, 2008; 3. Постановление…, 1994; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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29. ЗУБЯНОЧКА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ — SPHAEROTORRHIZA TRIFIDA (POIR.) 
A. P. KHOKHR.

Семейство КРЕСТОЦВЕТНЫЕ — BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Липец-

кой и Московской областей (обе — категория 1).
Морфологическое описание. Многолетнее травянистое растение с коротким кор-

невищем, от которого отходят тонкие побеги, оканчивающиеся мелкими беловатыми 
округлыми клубеньками до 0,5 см диаметром. Стебель простой, голый, высотой до 30 см, 
с 1—3 сближенными в верхней части листьями. Стеблевые листья длиной 2—8 см, череш-
ковые или почти сидячие, с тремя или пятью узкими листочками. Светло-розовые или 
лиловые цветки диаметром 6—12 мм собраны в почти щитковидную кисть; цветоножки 
длиной до 10 мм. Плод — стручок длиной 22—25 мм и шириной 1,5 мм.

Распространение. Восточноевропейско-азиатский вид лесостепей, местами за-
ходящий в южные районы лесной полосы. В Средней России обнаружена еще в Ка-
лужской, Липецкой, Московской и Орловской областях [1]. В Тульской области из-
вестно 6 популяций вида в Венёвском, Ефремовском, Плавском и Тепло-Огарёвском 
районах [2—5].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в светлых лесах и 
на их опушках, а также в зарослях кустарников, предпочитая склоны с разреженным растительным 
покровом. Ранневесенний эфемероид. Цветет в апреле—мае, плодоносит в июне—июле, после чего 
стебель и листья желтеют и отмирают. Размножается семенами и вегетативно (клубеньками).

Численность. В урочище «Ключи» и в окрестностях Плавска популяции насчитывают сотни раз-
новозрастных, нормально цветущих и плодоносящих особей. Популяция в окрестностях д. Вязово 
насчитывает несколько десятков разновозрастных, нормально цветущих и плодоносящих особей. 
Численность остальных популяций неизвестна.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка леса, выпас и прогон скота, устройство 
туристических стоянок. В годы с холодной сырой весной плоды практически не завязываются. Не ис-
ключено, что каждая популяция состоит из вегетативного потомства одного клона, поскольку особей 
явно семенного происхождения нам обнаружить не удалось. 

Принятые меры охраны. Запрещена к сбору на территории области [6]. Охраняется на террито-
рии памятника природы «Урочище “Ключи”» в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памят-
ника природы в части запрета выпаса скота и раннего сенокошения. 
Контроль состояния известных популяций. Создание проектируемых 
памятников природы «Урочище “Дубики”» и «Участок луговой степи 
и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе, а также «Опушка го-
родского леса г. Плавска». Весенний поиск новых местонахождений 
вида в подходящих местообитаниях лесостепной части области и, 
при необходимости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Маевский, 2006; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; 3. Розен, 1893; 4. Розен, 1916; 5. Виноградов и 
др., 1960; 6. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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30. БУБЕНЧИК ЛИЛИЕЛИСТНЫЙ — ADENOPHORA LILIIFOLIA (L.) 
A. DC.

Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ — CAMPANULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Московской (категория 2—3) и Калужской (категория 4) областей, а также 
в мониторинговые списки Красных книг Орловской и Рязанской областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 60—100 
см с толстым веретеновидным или редьковидным разветвленным кор-
нем. Стебли прямостоячие, простые или ветвистые, цилиндрические, 
голые. Листья очередные, яйцевидно-эллиптические или ланцетно-
продолговатые, по краям зубчатые, сидячие или короткочерешковые; 
прикорневые листья рано засыхают. Цветки поникающие, с приятным 
запахом, собраны в многоцветковую верхушечную пирамидальную 
метелку. Венчик голубой, колокольчатый, столбик во время цветения 
далеко выдается из него. Плоды — грушевидные коробочки, вскрывающиеся в нижней части.

Распространение. Евразиатский вид степной зоны. В Тульской области встречается в долине Оки 
и в черноземной части. Известен в Алексинском, Белёвском, Венёвском, Ефремовском, Заокском, 
Кимовском, Куркинском, Тепло-Огарёвском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Предпочитает светлые широколиственные 
леса, реже может быть встречен в березовых лесах в условиях легкого затенения; выходит на опушки 
и поляны. Тяготеет к богатым, умеренно увлажненным почвам, подстилаемым известняками. Цветет 
в июле—сентябре, плоды созревают в августе—сентябре. Размножается исключительно семенами. 

Численность. В лесах юго-востока области местами многочислен, вне этой территории числен-
ность популяций обычно невелика.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Отсутствие вегетативного размножения. Угрозу 
представляют вырубка лесов и кустарников, регулярное сенокошение, выпас скота, устройство туристиче-
ских стоянок и мест отдыха, весеннее выжигание травы, сбор в букеты и выкопка растений для пересадки.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [1]. Встречается на терри-
тории 5 памятников природы. Введен в культуру в качестве декоративного растения и культивируется 
во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны па-
мятников природы в части запрета сбора растений и рубки леса, 
а также регулирования выпаса скота, сенокошения и посещения 
в местах произрастания вида. Контроль состояния известных по-
пуляций. Создание проектируемых ООПТ «Урочище “Дубики”» 
и «Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском 
районе, «Лупишкинское болото» в Кимовском районе и «Дубрава 
у д. Драгуны» в Щёкинском районе. Поиск новых местонахожде-
ний вида в лесостепной части области и в приокских районах и, 
при необходимости, взятие под охрану выявленных популяций.

Источники информации. 1. Постановление…, 1994; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.



66

31. КОЛОКОЛЬЧИК АЛТАЙСКИЙ — CAMPANULA ALTAICA LEDEB.
Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ — CAMPANULACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные кни-

ги Московской (категория 1) и Рязанской (категория 3) областей, а также 
в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с косым, почти 
горизонтальным корневищем, от которого отходят несколько побегов 
высотой 20—50 см. Прикорневые листья длинночерешковые, широко-
ланцетные, с городчатым или зубчатым краем. Стеблевые листья си-
дячие, линейно-ланцетные. Цветки в числе 1—5 сидят на длинных цве-
тоножках. Чашечка с 5 узкими прямыми зубцами, прижатыми к трубке 
венчика. Венчик светло-лиловый, широко-воронковидный, диаметром 
3—5 см, с широкими туповатыми зубцами. Плод — коробочка.

Распространение. В основном восточноевропейский лесостепной 
вид с изолированным фрагментом ареала на Алтае. В Тульской области 
находится на северо-западной границе ареала [1]. Встречается по бере-
гам Осетра, Дона и Непрядвы в Вёневском, Кимовском и Куркинском 
районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на 
черноземных почвах в сообществах луговых степей. Тяготеет к местам 
выходов известняков и мела. Цветет с конца мая до июля. Размножается семенами и вегетативно. 
Выдерживает режим периодического скашивания и умеренного выпаса. 

Численность. Известны 7 популяций, из них только одна, отмеченная еще в 1912 г. напротив с. 
Бякова [2], видимо, исчезла в результате добычи известняка и расширения карьера. Остальные по-
пуляции вполне стабильны, хотя и немногочисленны. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распашка территории, строительство, 
перевыпас и вытаптывание, добыча известняка, а также зарастание склонов кустарниковой и 
древесной растительностью.

Принятые меры охраны. Вид встречается на территории памятников природы «Урочище “Ниж-
ний Дубик”» в Богородицком районе, «Урочище “Ключи”» в Венёвском районе, «Урочище “Татинки”» 

в Кимовском районе и «Урочище “Горки”» в Куркинском райо-
не. Культивируется во многих ботанических садах. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета добычи камня, распашки 
и строительства, а также регулирование выпаса и проведение 
эпизодического сенокошения. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в восточной 
части области и, при необходимости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1912; 3. Данилов, 1988; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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32. ЛИННЕЯ СЕВЕРНАЯ — LINNАEA BOREALIS L.
Семейство ЖИМОЛОСТНЫЕ — CAPRIFOLIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 
Красные книги Липецкой (категория 2) и Калужской (катего-
рия 3) областей, а также в мониторинговый список Красной 
книги Орловской области.

Описание вида. Вечнозеленый кустарничек с нитевидными 
стелющимися побегами длиной до 2 метров и боковыми прямо-
стоячими или приподнимающимися веточками высотой 10—15 
см. Листья супротивные, яйцевидные или эллиптические, дли-
ной до 2 см, кожистые, в верхней части обычно с 1—3 зубцами 
с каждой стороны, опушенные с обеих сторон прижатыми во-
лосками и редкими железками, резко суженные в оттопыренно-
волосистый черешок. Цветки собраны в двухцветковые полузон-
тики, которые сидят на прямостоячих цветоносах. Венчик воронковидно-колокольчатый, белый или 
бледно-лиловый, надрезанный на пять неравных яйцевидных или эллиптических тупых лопастей. 
Тычинок 4, две из которых короче других. Плоды — почти сухие односемянные костянки.

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полушария, встречающийся также 
в аналогичном поясе гор. В Тульской области находится близ южной границы равнинной части ареала 
[1]. Растение встречалось в Алексинском бору еще в 1925 г. [2]. Указывалась также для окрестностей д. 
Бунырёво [3]. В последние годы обнаружено в окрестностях д. Камышинка в Суворовском районе [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в сырых и заболоченных мшистых 
хвойных и смешанных лесах. Цветет в июне—июле. Плоды созревают в июле—августе. Размножается 
преимущественно вегетативно, за счет укоренения стелющихся побегов. 

Численность. Единственная достоверно сохранившаяся популяция занимает площадь около 2 га.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в области под-

ходящих местообитаний. Угрозу представляют рубка леса, особенно сопровождающаяся трелевкой 
бревен, лесные пожары (особенно низовые), прогон и выпас скота, вытаптывание.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4].
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ной популяции. Организация заказника на территории поймы 
р. Жиздра и лесного массива между деревнями Добринка и 
Камышинка Суворовского района, смежной с национальным 
парком «Угра» и его охранной зоной. Поиск новых местонахож-
дений вида в хвойных лесах Алексинского, Белёвского, Заокско-
го, Суворовского и Ясногорского районов и, по возможности, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1913; 3. Скворцов, 1969; 4. Постановление…, 
1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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33. ГВОЗДИКА АНДРЖЕЙОВСКОГО — 
DIANTHUS ANDRZEJOWSKIANUS (ZAPAŁ.) KULCZ.

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-

ные книги Московской и Рязанской областей (обе — категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение. Стебли 

высотой 25—70 см. Листья узко-линейные, супротивные, сросши-
еся основаниями в длинное влагалище, превышающее ширину 
листьев в 3—4 раза. Сравнительно мелкие ярко-малиновые цвет-
ки собраны в плотное, почти головчатое соцветие, окруженное 
оберткой из нескольких пар прицветников, сильно расширен-
ных в основании и с шиловидной остью на верхушке. Плод — ко-
робочка.

Распространение. Европейско-западносибирский лесостеп-
ной вид. На территории Тульской области проходит северная 
граница ареала [1]. Отмечен в Венёвском, Ефремовском, Ново-
московском и Щёкинском районах [1—5].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Рас-
тет на остепненных лугах, в луговых степях по склонам балок и 
речных долин в местах близкого залегания известняков. Цветет 
в июне—июле, размножается семенами. 

Численность. Растение встречается небольшими группами, 
но все популяции, отмеченные еще в конце XIX в., существуют и 
поныне.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Интенсивный выпас скота, добыча извест-
няка, распашка степных опушек.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Уро-
чище “Излучина”» в Венёвском районе. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи известняка и ограничения выпаса скота. Контроль состояния известных популяций. Органи-

зация проектируемых памятников природы «Участок луговой 
степи на левом берегу р. Красивой Мечи напротив с. Сторожа» 
и «Урочище “Дубики”» в Ефремовском районе, а также «Фетисо-
ва гора» в Щёкинском районе. Поиск новых местонахождений 
вида в лесостепной части области и, при необходимости, орга-
низация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Голицын С., 1941; 4. Скворцов, 
1951а; 5. Скворцов, 1951б; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Киселевой К.В. 
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34. ГВОЗДИКА БОРБАША — DIANTHUS BORBASII VAND.
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в мониторинговый спи-

сок Красной книги Московской области.
Описание вида. Стержнекорневое многолетнее травянистое растение вы-

сотой 20—50 см. Побеги преимущественно цветоносные, на одном растении их 
обычно 2—5 (до 10). Листья супротивные, линейно-ланцетные, заметно короче 
междоузлий, при основании попарно сросшиеся в длинное влагалище (в 2—5 раз 
превышающее ширину листовой пластинки). Цветки собраны на верхушке сте-
бля по 2—8 в плотное головчатое соцветие, не имеющее общей обертки из рас-
ширенных листьев (редко цветки одиночные). Чашечка сростнолистная, цилин-
дрическая, 12—16 мм длиной, при основании с 4—6 пленчатыми чешуевидными 
листьями. Венчик из 5 однотонных розовых или розово-пурпурных лепестков, 
городчато-зубчатых по внешнему краю. У основания отгиба лепестка имеется 
пучок волосков. Плод — многосемянная коробочка.

Распространение. Восточноевропейско-сибирско-казахстанский, преимуществен-
но степной вид, по долинам крупных рек проникающий в южные районы лесной поло-
сы. С современной территории региона ранее собиралась в долине Оки в Белёвском 
уезде. В настоящее время достоверно известна только в Венёвском [1] и в Куркинском 
районах, хотя на широтном участке Оки в Московской области довольно обычна. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по открытым 
боровым пескам, каменистым степным склонам, песчаным гривам в долинах рек. К плодородию почв 
нетребовательна. Цветет в июне—июле, в отдельные годы иногда наблюдается повторное осеннее 
цветение. Опыляется насекомыми. Размножается семенами.

Численность. Относительно высокая численность наблюдается только в популяции на Осетре 
близ Венёва [2]. Популяции в Куркинском районе не оценивались.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Исчезает при хозяйственном освоении тер-
ритории, связанном с ее распашкой или интенсивным выпасом. Собирается в букеты, что также ведет 
к изреживанию популяции из-за подавления семенного размножения при отсутствии вегетативного.

Принятые меры охраны. Известная популяция находится на территории памятника природы 
«Урочище “Излучина”» в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памят-
ника природы в части ограничения выпаса и запрета добычи камня. 
Контроль состояния известной популяции. Поиск новых местона-
хождений вида в долине Оки в Алексинском, Белёвском, Заокском, 
Суворовском и Ясногорском районах и, при необходимости, взятие 
обнаруженных популяций под охрану. Целесообразно сохранение 
генофонда местных популяций в условиях культуры, в том числе с 
целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Шереметьева И. С., неопубликованные данные; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Майоров С. Р.

Рис. Шевыревой Н.А.
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35. ГВОЗДИКА ПЫШНАЯ — DIANTHUS SUPERBUS L.
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Ка-

лужской, Липецкой, Московской (все — категория 2) и Рязанской (категория 3) 
областей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее корневищное травянистое растение высотой 
20—40 (50) см, не образующее плотных дернинок. Стебли и листья нередко с сизым 
налетом. Листья супротивные, линейно-ланцетные. Соцветие рыхлое, из (1)5—25 
цветков. Цветки крупные (до 3,5 см в диаметре), душистые, с трубчатой спайно-
листной чашечкой и 4(6) чешуевидными листочками при ее основании. Венчик 
бледно-розовый или розовый (иногда почти белый), состоит из 5 бахромчатых по 
краю лепестков с нитевидными долями и с бородкой волосков при основании отги-
ба. Плод — многосемянная цилиндрическая коробочка, вскрывающаяся 4 зубцами.

Распространение. Преимущественно луговой вид лесной полосы Евразии, от-
носительно глубоко проникающий в степную зону. В Средней России распростра-
нена спорадически. В Тульской области, по-видимому, может быть встречена по 
всей территории, но несколько чаще в приокских и юго-восточных районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в светлых лесах, 
предпочитая субори, а также на их опушках и полянах. Регулярно встречается и 
на лугах. Цветет в июне—июле. Для гвоздики пышной характерны значительные 
колебания в интенсивности цветения: в некоторые года она практически не цветет и в таком состоянии 
малозаметна. Преобладают растения с обоеполыми цветками, но встречаются и экземпляры только с пе-
стичными цветками. Опыляется насекомыми. В отдельные годы цветки сильно повреждаются мелкими 
хрущами, которые, добывая нектар, разрывают цветки. Размножается преимущественно семенами.

Численность. Все известные популяции немногочисленны [2].
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Цветущие растения собирают в букеты, при 

этом часто повреждаются не только цветоносные побеги, но и корневища. Поэтому растение чувстви-
тельно к рекреационной нагрузке. Угнетающе действуют также перевыпас и регулярный ежегодный 
сенокос во время цветения вида.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. Его популяции отме-
чены на территории памятников природы «Урочище “Шилова гора”» в Ефремовском районе и «Кар-

стовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятников природы в части запрета сбора растений. Контроль 
состояния известных популяций. Организация проектируемого 
заказника «Лупишкинское болото» в Кимовском районе и взятие 
под охрану Богородицкого леса, где встречается еще ряд редких и 
уязвимых видов. Желательно сохранение генофонда природных 
популяций вида в условиях культуры.

Источники информации. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. 
Шереметьева И. С., неопубликованные данные; 3. Постановле-
ние…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Майоров С. Р.

Рис. Шевыревой Н.А.
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36. КАЧИМ ВЫСОЧАЙШИЙ — GYPSOPHILA 
ALTISSIMA L.

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен 

в Красную книгу Рязанской области (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение 

высотой 30—80 см с 1—3 прямостоячими побегами. По-
беги в верхней части железисто опушенные. Листья 
сизоватые от воскового налета, продолговатые, с тупой 
верхушкой, собраны в прикорневую розетку. Стеблевые 
листья малочисленные, меньшего размера, супротивные. 
Мелкие белые цветки собраны в щитковидно-метельчатое 
соцветие. Плод — шаровидная коробочка. 

Распространение. Восточноевропейско-западноси-
бирский лесостепной вид. В Тульской области находится 
близ северной границы ареала [1]. Встречается в Бого-
родицком, Венёвском, Воловском, Ефремовском, Камен-
ском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском и 
Щёкинском районах [1—9].

Места обитания и особенности биологии и эколо-

гии. Лесостепной кальцефит, приуроченный к местам 
выходов карбонатных пород скального и осыпного типа, 
разреженным степным сообществам на склонах речных 
долин и балок. Цветет в июне—августе, размножается 
преимущественно семенами. 

Численность. В известных популяциях численность невелика, но стабильна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Перевыпас, добыча известняка, ранний се-

нокос.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [10]. Произрастает вну-

три границ 14 существующих ООПТ.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

ООПТ в части запрета раннего сенокоса и добычи известняка, 
а также регулирования выпаса. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и, при необходимости, взятие выявленных попу-
ляций под территориальную охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Голицын С., 1941; 4. Скворцов, 
1951б; 5. Нижников, 1979; 6. Алюшин, 1982; 7. Данилов, 1988; 
8. Данилов, 1992; 9. Шереметьева, Шереметьев, 1997; 10. Поста-
новление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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37. МШАНКА УЗЛОВАТАЯ — SAGINA NODOSA (L.) FENZL
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 
Красную книгу Липецкой области (категория 3).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение вы-
сотой до 25 см. Стебли немногочисленные, ветвистые, голые 
или с редкими железистыми волосками. Прикорневые листья 
собраны пучком, они линейные, остроконечные, длиной до 3 
см и шириной менее 1 мм.; стеблевые листья короче (до 1 см) 
и несут в пазухах укороченные веточки в виде пучков листьев. 
Цветки сидят по 1—2 на концах стеблей, они белые, с 5 цельны-
ми лепестками. Плод — коробочка, раскрывается 5 створками. 

Распространение. Вид сырых мест таежной зоны Север-
ного полушария. В центре Европейской России в основном 
характерна для нечерноземной части. В Тульской области 
произрастает за пределами южной границы массового рас-
пространения [1] и была отмечена в Белёвском, Кимовском 
и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно произрастает на песчаных или 
иловато-песчаных обнажениях, по болотцам, берегам и отмелям водоемов. Встречается и на сырой 
торфянистой почве. Не способна конкурировать с более высокими растениями и исчезает при за-
растании мест обитания высокотравьем. Цветет с мая по август. Размножается как семенами, так и 
вегетативно. 

Численность. Популяция на Лупишкинском болоте, обнаруженная еще в середине XIX в. [2], 
существует поныне [1]. О популяции в окрестностях Мишенского в бывшем Белёвском уезде [3] со-
временные сведения отсутствуют. Вид был также отмечен более 100 лет назад на сыром лугу в Суханов-
ской дубраве в Епифанском уезде [4], но сейчас здесь отсутствует, как не был найден и в Суворовском 
районе, где встречался в начале ХХ в. [5].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Добыча торфа, осушение болот, зарастание 
сырых нарушенных участков высокотравьем и кустарниками.

Принятые меры охраны. Обитает на территории памятника 
природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимов-
ском районе.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной 
популяции. Поиск вида в на нарушенных сырых лугах окско-
донского водораздела, а также по нарушенным заболоченным 
открытым местам на западе и северо-западе области и, при необ-
ходимости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Семенов, 1851; 3. Жадовский, 1918; 4. Голицын В., 1905; 5. Флё-
ров, 1907—1908; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.



73

38. СОЛНЦЕЦВЕТ МОНЕТОЛИСТНЫЙ — 
HELIANTHEMUM NUMMULARIUM (L.) MILL.

Семейство ЛАДАННИКОВЫЕ — CISTACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Московской (категория 2) и Рязанской (категория 3) областей, 
а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Невысокий (до 40 см) сильно ветвистый полуку-
старник с приподнимающимися побегами. Стебли внизу паутинисто-
волосистые, безлистные, в верхней части — олиственные, опушенные. 
Листья супротивные, продолговато-овальные, сверху — зеленые, сни-
зу — сизоватые, войлочно-опушенные. Соцветия — немногоцветковые 
зонтики с дугообразно изогнутыми при плодах цветоножками. Чаше-
листиков 5, из них 3 внутренних длиннее 2 наружных. Цветки круп-
ные, диаметром около 3 см, с 5 быстро опадающими ярко-желтыми 
лепестками, имеющими оранжевое пятно в центре. Плод — коробочка. 

Распространение. Европейско-кавказский вид степной зоны и 
предгорий. В Тульской области находится на северной границе ареа-
ла. Пока все находки вида приурочены к бассейнам Красивой Мечи и Дона в Богородицком, Ефремов-
ском, Кимовском и Куркинском районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Тульской области растет в черноземной ча-
сти на сухих светлых склонах, остепненных опушках, полянах, а также на обнажениях известняков. В дру-
гих частях ареала также встречается на песчаных почвах. Растения способны расти только на участках с 
разреженным травостоем. Цветет в июне—первой половине июля. Размножается семенами и вегетативно.

Численность. На территории области известны 12 популяций. Все они малочисленны и занимают 
незначительные площади. О двух из них (в окрестностях сел Ступино и Мечнянское Ефремовского 
района), отмеченных в середине XX в., современные сведения отсутствуют. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Перевыпас, зарастание местообитаний 
густой травянистой растительностью и кустарниками при отсутствии умеренного периодического 
выпаса или сенокошения.

Принятые меры охраны. Известен на территории 4 памятников природы в Богородицком и 
Ефремовском районах. Введен в культуру и выращивается во 
многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части ограничения выпаса и проведе-
ния периодического сенокоса. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и, при необходимости, организация охраны вы-
явленных популяций. Целесообразно сохранение генофонда 
местных популяций в условиях культуры, в том числе с целью 
последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Голицын С., 1941; 2. Данилов, 
1992; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Киселевой К.В. 
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39. МОЛОДИЛО ПОБЕГОНОСНОЕ — 
JOVIBARBA GLOBIFERA (L.) J. PARNELL (J. sobolifera (J. Sims) Opiz)

Семейство ТОЛСТЯНКОВЫЕ ― CRASSULACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Ря-

занской (категория 2), Калужской и Московской (обе — категория 3) областей, 
а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее растение, образующее шаровидные укоро-
ченные побеги в виде прикорневой розетки сочных мясистых листьев. Корне-
вая система слабая. Цветоносный побег высотой 10―30 см, с более мелкими 
сидячими листьями. Многочисленные цветки собраны в густое щитковидное 
соцветие. Венчик с 6 бледно-желтыми или зеленоватыми лепестками. Околоц-
ветник железисто-опушенный.

Распространение. Европейский боровой вид. Отмечен в Заокском [1, 2] и Суворовском [2, 3] 
районах, ранее произрастал в окрестностях Алексина [4, 5].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Светолюбивое растение, обитающее на су-
хих песчаных почвах в сосновых лесах, на полянах и опушках. Цветет в июле—августе, но не ежегодно. 
Размножается преимущественно вегетативно дочерними шаровидными побегами, образующимися 
на концах тонких бесцветных столонов. 

Численность. На территории области сохранились 2 популяции, одна из которых насчитывает 
сотни особей. Популяция в окрестностях Алексина, на опушке Алексинского бора, ранее была обиль-
на [4, 5], но к настоящему времени исчезла [2].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Растение не выдерживает конкуренции с дру-
гими видами в сомкнутых травянистых сообществах и исчезает при естественной смене растительных 
сообществ. Декоративный вид, введенный в культуру, традиционно используется для украшения могил. 
Растению угрожают сбор с целью пересадки, выпас скота, травяные пожары, а также вытаптывание. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [6]. Одна популяция нахо-
дится внутри границ ООПТ в Заокском районе. При организации в 1999 г. альпинария в Центральном 
парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле вид был включен в состав его экспозиции, однако 
высаженные растения практически полностью уничтожены посетителями [7].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части ограничения доступа 
населения и выпаса скота в месте произрастания вида, а также 
запрета сбора растений. Контроль состояния известных попу-
ляций. Поиск новых местонахождений вида в сосновых лесах 
Алексинского, Белёвского, Заокского и Суворовского районов и 
взятие под территориальную охрану обнаруженных популяций. 
Пропаганда недопустимости изъятия из природы охраняемых 
декоративных растений и организация действенного контроля 
в этой сфере.

Источники информации. 1. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 3. Голенкин, 1890; 4. Zinger, 
1881; 5. Розен, 1916; 6. Постановление…, 1994; 7. Шереметьева 
И. С., неопубликованные данные.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Сырейщикова Д.П. 
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40. ОСОКА СБЛИЖЕННАЯ — CAREX APPROPINQUATA SCHUM.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Липецкой области (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение, образую-

щее кочки высотой до 100 см. При основании стеблей имеются бу-
рые или черные расщепленные чешуевидные листья. Стеблевые ли-
стья плоские или желобчатые, сизовато-зеленые, до 3 мм шириной. 
Соцветие удлиненное, метельчатое, состоит из 3 и более внешне 
сходных колосков, в которых пестичные цветки находятся в ниж-
ней части, а тычиночные — в верхней. Кроющие чешуи пестичных 
цветков коричневого или бурого цвета, заостренные, равны по дли-
не мешочкам. 

Распространение. Тяготеющий к лесной полосе евросибирский 
вид, встречающийся также на Кавказе. В Тульской области — ред-
кое растение, указанное для болот Алексинского, Богородицкого, 
Кимовского, Одоевского и Ясногороского районов. В последние 
десятилетия достоверно отмечена лишь на Большеберезовском бо-
лоте в Богородицком районе и Лупишкинском болоте в Кимовском 
районе [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на эвтрофных и мезотроф-
ных болотах, по берегам торфяных озер и канав. В Тульской области приурочена к сырым лугам и 
обводненным окраинам эвтрофных пойменных болот. Цветет в мае, опыляется ветром. Плодоносит 
в июне. Размножение преимущественно семенное, плоды распространяются водой.

Численность. Популяции вида обычно представлены небольшим числом особей. Самая круп-
ная популяция существует на торфяной выработке Большеберезовского болота в пойме р. Не-
прядва.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и иные нарушения их ги-
дрологического режима, а также добыча торфа.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы 
«Большеберезовское болото» в Богородицком районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-
ны памятника природы в части поддержания существующего 
гидрологического режима. Контроль состояния известных по-
пуляций. Организация проектируемого заказника «Лупишкин-
ское болото».

Источники информации. 1. Волкова, 2007; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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41. ОСОКА ПРЯМОКОЛОСАЯ — CAREX ATHERODES SPRENG.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое длиннокорневищ-

ное растение высотой до 150 см. Листовые пластинки широкие 
(до 6 мм), сверху, как и влагалища, опушены редкими волосками, 
снизу голые. Соцветие состоит из 2—3 верхушечных тычиноч-
ных колосков и 5—7 пестичных колосков, расположенных в 
пазухах листьев. Кроющие чешуи пестичных цветков с длинной 
остью. Мешочки яйцевидные, со множеством хорошо заметных 
жилок, в верхней части расщеплены на два шиловидных зубца 
длиной до 2,5 мм.

Распространение. Преимущественно таежный вид Северно-
го полушария, по болотам проникающий далеко на юг в степную 
зону. В пределах своего обширного ареала всюду встречается 
спорадически. В Тульской области встречается на болотах Ду-
бенского, Кимовского, Киреевского, Ленинского и Щёкинского 
районов [1]; указана для современной территории Богородиц-
кого и Ясногорского районов [2], но в последние десятилетия 
здесь не обнаружена.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Рас-
тет по заболоченным лугам, берегам рек и озер, канавам, также встречается в ольшаниках. В Тульской 
области наиболее характерна для окраин карстовых сплавинных болот, где растет на торфяных и 
заболачивающихся почвах. Цветет в июне—июле, опыляется ветром. Плоды образуются в июле—авгу-
сте. Размножается семенами и вегетативно (корневищами).

Численность. Численность низка, обычно вид встречается отдельными особями или небольшими 
группами и крупных популяций не образует.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение почвенного покрова, осушитель-
ная мелиорация и добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Создание проектируемых памятников природы 
«Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Карсто-
вые болота у д. Лобынское» в Ленинском районе, а также про-
ектируемых заказников «Лупишкинское болото» в Кимовском 
районе и «Дача “Ока”» в Суворовском районе.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Цингер, 1885; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Коган Л.О.
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42. ОСОКА БУРОВАТАЯ — CAREX BRUNNESCENS (PERS.) POIR.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует. 
Описание вида. Дерновинное многолетнее растение. 

Стебли высотой 10—40(60) см, косо-торчащие, ко времени 
созреванию плодов более или менее отклоненные в стороны, 
часто дуговидно изогнутые, позднее полегающие. Листовые 
пластинки 1, 5—2(3) мм шириной, травяно-зеленые; влагалища 
прошлогодних листьев светло-коричневые. Соцветие длиной 
2—5 см, буроватое, состоит из 4—6 округло-яйцевидных или 
яйцевидных колосков с пестичными цветками в их верхней 
части и с тычиночными — в низжней. Кроющие чешуи мешоч-
ков от бледно-ржавых до бледно-зеленых. Мешочки длиной 
2—2,7 мм, яйцевидные, с удлиненным, спереди до основания 
щелевидно расщепленным носиком, в зрелом состоянии при-
жатые к оси колоска.

Распространение. Болотно-лесной вид таежной зоны Север-
ного полушария. В России широко распространена в северной 
половине европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Через Тульскую область проходит южная граница ареала. Обнаружена в Суворовском районе, в лес-
ном массиве дачи «Ока» и в сосновом бору-зеленомошнике близ пос. Северо-Агеевский [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приурочена к сырым и сыроватым хвой-
ным (чаще сосновым) и мелколиственным лесам, лесным тропам. Растет преимущественно на песча-
ных почвах среди разреженного травостоя. Цветет в мае, плодоносит в июле—августе.

Численность. Численность низкая [3], тенденции ее изменения не выяснены.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического режима тер-

ритории, выпас и прогон скота, вытаптывание.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проекти-

руемого заказника «Дача “Ока”» и проектируемого памятника 
природы «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. 
Варушицы». Поиск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях на территории Белёвского и Суворовского 
районов и, при необходимости, взятие выявленных популяций 
под охрану. 

Источники информации. 1. Шереметьева, Щербаков и др., 
1992; 2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 3. Шереметьева И. С., 
неопубликованные данные.

Составитель. Новиков В. С.

Рис. Коган Л.О.
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43. ОСОКА ВОЛОСОВИДНАЯ — СAREX CAPILLARIS L.
Семейство Осоковые — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ную книгу Московской области (категория 2).

Описание вида. Плотнодерновинное многолетнее травянистое 
растение. Стебли косо вверх торчащие, 10—20 (до 40) см высотой, 
тонкие. Листовые пластинки до 2 мм шириной, обычно заметно 
короче стебля. Соцветие состоит из 3—5 сближенных колосков, 
из которых верхушечный — тычиночный выглядит как несколько 
ниже расположенный по отношению к следующему за ним пестич-
ному колоску. Остальные колоски — пестичные, 0,5—1 см длиной, 
сидящие на волосовидных поникающих ножках длиной 0,7—2,5 см. 
Мешочки 3,2—4 мм длиной, буровато-зеленые, яйцевидные, посте-
пенно суженные в гладкий или слабо шероховатый носик. Рылец 3.

Распространение. Таежная зона Северного полушария. В России 
широко распространена в лесной полосе от западных границ до 
Дальнего Востока. В средней полосе Европейской России — редкий 
вид, встречающийся еще лишь в Московской, Смоленской, Тверской 
и Ярославской областях. В Тульской области была найдена в середи-
не ХХ в. А. К. Скворцовым на Лупишкинском болоте в Кимовском 
районе [1], где произрастает и поныне [2]. Изолированное место-
нахождение, оторванное более чем на 200 км от основного ареала.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
по сырым и заболоченным лугам, среди кустарников и в разрежен-
ных лесах. Цветет в начале июня, плодоносит во второй половине 
июля. Размножается семенами.

Численность. Специально не изучались, но, по предваритель-
ным оценкам, невелика [2] и, по-видимому, имеет тенденцию к снижению.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического режима ме-
стообитаний или их уничтожение, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ной популяции. Создание проектируемого заказника «Лупиш-
кинское болото», являющегося местом обитания многих редких 
и уникальных видов флоры и фауны. Допустим ограниченный 
(не ежегодный) сенокос. Поиск новых местонахождений вида 
в полосе засек и в Суворовском районе и организация охраны 
обнаруженных популяций. 

Источники информации. 1. Скворцов, 1949; 2. Шереметье-
ва, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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44. ОСОКА ДВУДОМНАЯ — СAREX DIOICA L.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 
книги Калужской, Липецкой (обе — категория 1), Московской (кате-
гория 2) и Рязанской (категория 4) областей.

Описание вида. Многолетняя двудомная одноколосковая осока 
с тонкими ползучими корневищами и тонкими стеблями высотой 
15—30 см. Листья шириной 0,5—1,2 мм, короче стебля. На одних по-
бегах развивается единственный верхушечный тычиночный коло-
сок, а на других — единственный пестичный. Тычиночный колосок 
1—2 см длиной, линейный, коричневатый. Пестичный колосок 1—1,2 
см длиной, с буроватыми кроющими чешуями. Мешочки темно-
бурого цвета и кожистой консистенции, длиной 3—4 мм, плоско- или 
неравно-двояковыпуклые, яйцевидные, суженные в шероховатый но-
сик до 1,3 мм длиной; в зрелом состоянии они почти горизонтально 
отклонены от оси колоска. Рылец 2.

Распространение. Евросибирский вид, наиболее характерный для 
болот зоны тайги. В средней полосе Европейской России произрастает преимущественно в Нечернозе-
мье и в своем распространении также связана с верховыми болотами. На территории Тульской области 
находится близ южной границы ареала и известна с 1851 г. [1] из единственного местонахождения на 
Лупишкинском болоте близ пос. Епифань Кимовского района, где произрастает и поныне [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на моховых (сфагновых и гипно-
вых) болотах, реже — на заболоченных лугах. Цветет в середине мая—июне, семена созревают в конце 
июня—июле. Размножается вегетативно (корневищами) и семенами.

Численность. Специальные наблюдения не проводились, но, по-видимому, сокращается из-за 
уменьшения общей площади Лупишкинского болота в связи с его гидромелиорацией в середине ХХ в.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима ме-
стообитаний, осушение болот и добыча торфа.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые озера 
“Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета добычи торфа и изменения 
гидрологического и гидрохимического режима территории. 
Контроль состояния известной популяции. Расширение охра-
няемого участка путем создания проектируемого заказника «Лу-
пишкинское болото», являющегося местом обитания многих 
редких и уникальных видов флоры и фауны. Поиск новых ме-
стонахождений вида на сфагновых болотах региона со взятием 
выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Семенов, 1851; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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45. ОСОКА РАССТАВЛЕННАЯ — CAREX DISTANS L.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ную книгу Калужской области (категория 4).

Описание вида. Многолетнее плотнодерновинное травяни-
стое растение. Стебель высотой 20—70 см несет 1 верхушечный 
тычиночный и 2—3(4) пестичных колоска. Тычиночный колосок 
коричневый или светло-ржавый. Пестичные колоски обычно 
расставленные по всему стеблю. Чешуи в пестичных колосках 
яйцевидные, с острием или без него, коричневатые, немного ко-
роче мешочков. Мешочки 2,8—4 мм длиной, яйцевидные, зрелые 
— более или менее плотно прижатые друг к другу, как правило, 
резко суженные в шероховатый или гладкий двузубчатый или 
двузубчато-выемчатый носик. Рылец 3. 

Распространение. Преимущественно южноевропейско-
западноазиатский вид, распространенный в России в южной 
части средней полосы Европейской России и на Северном Кав-
казе. Известна во всех сопредельных регионах, кроме Рязанской 
области, но в Московской области — только в качестве заносного 
растения. В Тульской области находится на северной границе 
ареала и произрастает только на Лупишкинском болоте близ пос. Епифань Кимовского района [1], 
где впервые была обнаружена А. К. Скворцовым в середине ХХ в. [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по сырым и болотистым лугам, тя-
готея к засоленным почвам. Цветет в мае, плодоносит в июне—июле.

Численность. Специальные наблюдения не проводились, но учитывая гидромелиоративные ра-
боты середины ХХ в., видимо, сокращается.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического и гидрохими-
ческого режима местообитаний, осушение болот, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Создание проектируемого заказника «Лу-
пишкинское болото», являющегося местом обитания многих 
редких и уникальных видов флоры и фауны. Поиск новых мест 
произрастания вида в подходящих местообитаниях на окско-
донском водоразделе, в частности, в долине р. Мокрая Табола 
выше с. Таболо.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Скворцов, 1949; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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46. ОСОКА ДВУРЯДНАЯ — СAREX DISTICHA HUDS.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 4(1)-я категория. Неопределенный по статусу (вероятно, на-
ходящийся под угрозой исчезновения), недостаточно изученный вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 
книгу Московской области (категория 1).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с ползучими го-
ризонтальными корневищами, имеющими в диаметре 3—5 мм. Стебли 
высотой 100—150 см, высоко облиственные, с удлиненными междоузли-
ями и расставленными узлами. Листовые пластинки 3—5 мм шириной. 
Соцветие продолговато-колосовидное, 3—7 (до 10) см длиной. Колоски 
обычно однополые: вверху и внизу общего соцветия — пестичные, а в 
середине — тычиночные. Мешочки длиной 4—5 мм, коричневые, узко-
яйцевидные, с тонкими жилками; при основании — с губчатой тканью, а 
по краям — с широким зазубренным крылом. Вверху мешочки постепен-
но сужены в расщепленный спереди длинный носик. Рылец 2.

Распространение. Преимущественно евросибирский вид, из-
вестный также на Кавказе и в Казахстане. По территории средней 
полосы Европейской России проходит северная граница массового 
распространения: ближайшее природное местонахождение находит-
ся в Окском заповеднике в Рязанской области. В Тульской области 
произрастает на Лупишкинском болоте близ пос. Епифань, где впер-
вые была найдена в середине ХХ в. А.К. Скворцовым [1]; обитает там 
и поныне [2]. Указывалась также для сырых лугов долины р. Шат [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на 
сырых торфянистых и иловатых лугах, а также на низинных осоко-
вых болотах; часто образует чистые заросли. Выдерживает сенокос и стравливание. Цветет во второй 
половине мая, плодоносит в конце июня. Размножается вегетативно (корневищами) и семенами.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушительная мелиорация, выпас и прогон скота.
Принятые меры охраны. Часть известной популяции вида обитает на территории памятника 

природы «Карстовые болота “Бездонное” и “Бездонье”».
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятника природы в части запрета добычи торфа и изменения 
гидрологического и гидрохимического режима территории. 
Контроль состояния известной популяции. Создание проектиру-
емого заказника «Лупишкинское болото», являющегося местом 
обитания многих редких и уникальных видов флоры и фауны. 
Поиск новых местонахождений вида на подходящих местооби-
таниях близ окско-донского водораздела и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Скворцов, 1949; Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; 3. Дампель, 1927; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Коган Л.О.
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47. ОСОКА ЁЖИСТОКОЛЮЧАЯ — СAREX ECHINATA MURR.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 4(3)-я категория. Неопределенный по статусу (вероят-
но, редкий) вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее плотнодерновинное травяни-

стое растение с торчащими крепкими, несколько изогнутыми 
стеблями 10—45 см высотой. Листовые пластинки желобчатые; 
нижние чешуевидные листья бледно-серые, почти не распа-
дающиеся на простые белёсые волокна. Верхушечный колосок 
булавовидный, с узкой удлиненной тычиночной частью (как 
бы сидящий на ножке). Зрелые мешочки звездчато растопы-
ренные, плоско-выпуклые, по краям без пленчатого крыла, в 
основании с возвышением из губчатой ткани; носик длиной 
до 1,5 мм. Рылец 2; плод заполняет мешочек полностью или 
почти полностью.

Распространение. Преимущественно европейский вид лес-
ной полосы. В Тульской области в настоящее время известен в 
ряде мест в Суворовском районе [1], где наблюдался на болотах 
еще в 1895 г. [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Рас-
тет на переходных и низинных болотах, болотистых лугах и сре-
ди кустарников, предпочитая песчаные и торфянистые почвы. 
Цветет в мае, плодоносит в июне. Размножается преимущественно семенами.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушительная мелиорация, выпас и прогон 

скота.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация ООПТ 

в месте произрастания вида в окрестностях д. Селюково Суворовского района, где встречается 
еще ряд редких видов растений. Поиск новых местонахождений вида в Алексинском, Белёвском, 

Заокском и Суворовском районах и, при необходимости, взя-
тие их под специальную охрану. 

Источники информации. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
Литвинов, 1895; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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48. ОСОКА ШАРОВИДНАЯ — CAREX GLOBULARIS L.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ную книгу Липецкой области (категория 1).

Описание вида. Многолетнее длиннокорневищное травя-
нистое растение. Волоски на придаточных корнях красные. 
Стебли высотой 20—50 см, вертикальные, при основании одеты 
ярко-красными чешуевидными листьями. Листовые пластинки 
шириной 1—2 мм, светло-зеленые, мягкие, голые. Пленчатая 
часть влагалищ нижних срединных листьев, а также чешуевид-
ные листья, находящиеся при основании надземных побегов, 
опушены короткими волосками. Соцветие состоит из 1 верху-
шечного тычиночного и расположенных ниже 2—3 пестичных 
яйцевидных или почти шаровидных колосков, 0,5—1 см длиной. 
Мешочки 2,5—3 мм дл., с заметными жилками и коротким, слабо 
выемчатым носиком. Рылец 3.

Распространение. Евразиатский вид таежной зоны, глубоко 
проникающий в тундру и по болотам надпойменных террас рек 
заходящий в северные районы степной зоны. В своем распро-
странении связан со сфагновыми болотами. В Тульской области 
обитает близ южной границы ареала и известна из окрестностей 
д. Камышинка в Суворовском районе [1]. Указывалась также для бывшего Каширского уезда, но без 
конкретных местонахождений [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по моховым заболоченным сосня-
кам и ельникам, окраинам верховых болот. Цветет в мае, плодоносит в июне—июле. Размножается 
преимущественно вегетативно (корневищами).

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушительная мелиорация.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-
ной популяции. Организация в Суворовском районе заказника 
на территории лесного массива между деревнями Добринка и 
Камышинка и поймы реки Жиздры, смежной с национальным 
парком «Угра» и его охранной зоной. Поиск новых местонахож-
дений вида на болотах и в заболоченных лесах в древней долине 
р. Оки, а также на сфагновых болотах полосы засек и, при не-
обходимости, взятие выявленных популяций под специальную 
охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; Розен, 1916; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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49. ОСОКА ГАРТМАНА — СAREX HARTMANII А. CAJAND.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения. 

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Московской (категория 2), Липецкой и Рязанской 
(обе — категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее длиннокорневищное травя-
нистое растение. Стебли 30—70 см высотой, при основании с 
красными чешуевидными листьями, пленчатая часть которых 
разрушается, образуя сетчато-волокнистые остатки. Листовые 
пластинки 2—3 мм шириной, жесткие, верху тонко заострен-
ные. Соцветие состоит из 3—5 колосков, причем верхний ко-
лосок имеет в длину 2—3,5 см и у основания обычно ветвистый 
(с 2—3 короткими боковыми колосками). Этот колосок несет в 
верхней части пестичные цветки, а внизу — 3—8 тычиночных. 
Остальные колоски пестичные, 1,5—4 см длиной. Мешочки 
2,5—3 мм длиной, эллиптические, вверху резко переходящие 
в короткий широко выемчатый двузубчатый носик с прямыми 
зубцами. Рылец 3. 

Распространение. Европейско-западносибирско-казахстанский 
вид, известный также на Кавказе и тяготеющий к зонам степей и 
широколиственных лесов. Несмотря на обширный ареал, в боль-
шинстве регионов встречается спорадически. В Тульской области обитает близ северной границы ареала 
и пока обнаружен в 2 местах Кимовского района: на Лупишкинском болоте и близ д. Белозеро [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в лиственных лесах, чаще — по до-
линам рек, окраинам травяных болот и на лугах. Размножается вегетативно (корневищами) и семена-
ми. Цветет в июле, плодоносит в августе. 

Численность. Произрастает небольшими группами. Специальные наблюдения за численностью 
не проводились.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушительная мелиорация; распашка и рас-
корчевка местообитаний.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание проектируемого заказника 
«Лупишкинское болото», являющегося местом обитания 
многих редких и уникальных видов флоры и фауны. Поиск 
новых местонахождений вида в подходящих местообитаниях 
на окско-донском водоразделе и, при необходимости, взятие 
выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Коган Л.О.
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50. ОСОКА ВОЛОСИСТОПЛОДНАЯ — CAREX LASIOCARPA EHRH.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое длиннокорневищное 

растение высотой 40—80 см с побегами, заметно отстоящими друг 
от друга. Стебли в верхней части гладкие или слегка шероховатые, 
при основании с красноватыми чешуевидными листьями. Стеблевые 
листья узкие (1—2 мм), желобчатые. Соцветие состоит из 1—2 тычи-
ночных и 2—3 пестичных колосков, сидячих или с короткой ножкой. 
Кроющие чешуи пестичных цветков коричневые, со светлой жилкой. 
Мешочки всегда густо опушены беловатыми волосками. Кроющий 
лист при нижнем колоске с коротким влагалищем и полусвернутой 
листовой пластинкой.

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного 
полушария. В Средней России часто встречается только в нечерно-
земных регионах. В Тульской области указана для болот Дубенско-
го, Заокского, Кимовского, Киреевского, Ленинского, Одоевско-
го, Суворовского и Щёкинского районов [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на 
мезотрофных сфагновых сплавинах карстовых болот, реже встречается на зарастающих торфяных 
выработках и на осушенных пойменных болотах. Цветет в мае—июне, опыляется ветром. Плоды со-
зревают в июне—июле. Размножение семенное и вегетативное (корневищами).

Численность. Популяции обычно немногочисленны. Наиболее крупная из них обнаружена на 
торфяной выработки у д. Варушицы Суворовского района.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического режима и их 
эвтрофикация, добыча торфа и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проектируе-

мых памятников природы «Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Участок засечного 
леса с карстовыми болотами между пос. Озерный и д. Ломинцево» и «Фалдинские болота» в Ленинском 

районе, а также «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский 
и д. Варушицы» в Суворовском районе.

Источники информации. 1. Скворцов, 1949; 2. Алексеев, 
Карпухина и др., 1992; 3. Волкова, Моисеева, 2006; 4. Шереме-
тьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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51. ОСОКА ТОПЯНАЯ — CAREX LIMOSA L.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязви-
мый вид.

Статус вида в сопредельных регионах. Занесена в Красные 
книги Липецкой (категория 2) и Калужской (категория 3) обла-
стей.

Описание вида. Многолетнее травянистое длиннокорневищ-
ное растение. Стебли тонкие, высотой 20—40 см, при основа-
нии с красновато-бурыми чешуевидными листьями. Стеблевые 
листья узкие (1—2 мм), узкожелобчатые, обычно короче стебля. 
Соцветие состоит из 2—4 сближенных колосков: верхнего — ты-
чиночного и расположенных ниже него — пестичных. Крою-
щий лист нижнего пестичного колоска короче соцветия, имеет 
желобчатую форму и короткое влагалище. Пестичные колоски 
эллиптические, поникающие, сидящие на длинных тонких нож-
ках. Кроющие чешуи женских цветков клиновидные, красновато-
коричневые, длиннее мешочков. Мешочки длиной 4—5 мм.

Распространение. Растение преимущественно таежной зоны 
Северного полушария, наиболее характерное для сфагновых болот и сплавин. По болотам надпой-
менных террас довольно далеко проникает в степную зону. В Тульской области указана для болот 
Дубенского, Киреевского, Ленинского, Одоевского и Щекинского и районов [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на сфагновых болотах, в за-
болоченных лесах, по берегам водоемов и на сплавинах. В Тульской области характерна для обводнен-
ных микропонижениий или «ковров» сфагновых карстовых болот. Цветет в мае—июне, плодоносит в 
июне—июле. Размножение семенное и вегетативное (корневищами).

Численность. Популяции обычно насчитывают небольшое число особей. Имеется тенденция к 
сокращению численности вида из-за эвтрофикации болот и добычи торфа.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима болот, 
их эвтрофикация, а также добыча торфа, вытаптывание и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Создание проектируемых памятников природы 
«Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Фалдин-
ские болота», «Карстовые болота у д. Лобынское» и «Участок 
засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерный и д. 
Ломинцево» в Ленинском районе, а также «Карстовые болота 
“Кочаки”» в Щёкинском районе. Поиск новых местонахождений 
вида в подходящих местообитаниях в полосе засек и, при необхо-
димости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Волкова, Шереметьева, Лако-
мов и др., 2006; 2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М. 

Рис. Шевыревой Н.А.
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52. ОСОКА МИКЕЛЯ — CAREX MICHELII HOST
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с 

ползучими дуговидными корневищами. Стебель высотой 
15—30 см. Листовые пластинки 2—3(4) мм шириной, светло-
зеленые, мягкие. Соцветие состоит из 1 верхушечного 
тычиночного и обычно 2 пестичных колосков. Последние 
плотные, малоцветковые, светло-зеленые, расставленные, 
сидят на прямых ножках в пазухах листьев. Мешочки длиной 
5—6,5 мм, продолговато-яйцевидные, с многочисленными 
жилками и удлиненным носиком 2—2,5 мм длиной, опуше-
ны рассеянными волосками. Чешуи в пестичных колосках 
бледно-зеленые; рылец 3.

Распространение. Преимущественно южноевропейский 
вид лесов степной зоны, известный также на Кавказе и в Тур-
ции. В средней полосе Европейской России встречается в ряде 
регионов лесостепной и степной полосы. По Тульской области 
проходит северная граница распространения вида. Пока он из-
вестен только близ д. Вязово Ефремовского района [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в разреженных широколиственных 
лесах и на их опушках, обычно предпочитает возвышенные места и склоны холмов. Цветет в апреле—
начале мая, плодоносит в июне. Размножается вегетативно (корневищами) и семенами. 

Численность. Неизвестна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Интенсивный выпас скота, рубки леса, веду-

щие к эрозии почвы, чрезмерная рекреация, сопровождаемая вытаптыванием.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Организация проекти-

руемого памятника природы «Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе, 
где встречаются также многие другие редкие виды растений и 
животных степного комплекса. Поиск новых местонахождений 
в лесах по склонам балок и речных долин в бассейне Дона и, 
при необходимости, взятие выявленных популяций под специ-
альную охрану. 

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Коган Л.О.
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53. ОСОКА ПРИТУПЛЁННАЯ — СAREX OBTUSATA LILJEBL.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой уни-
чтожения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 
Красные книги Липецкой и Московской областей (обе — кате-
гория 3).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с го-
ризонтальными ползучими корневищами и расставленными 
пучками побегов. Стебли высотой 5—20 см, в основании с 
красными чешуевидными листьями. Листья 1,5—2 мм шири-
ной, короче стебля, сизовато-зеленые. Соцветие представле-
но единственным верхушечным колоском, несущим в верхней 
части тычиночные цветки, а в нижней — пестичные. Мешоч-
ки 2,5—3,5 мм длиной, желтовато-бурые, резко переходящие в 
короткий носик. Рылец 3.

Распространение. Преимущественно евроазиатский вид с 
разорванным ареалом, обитающий также на западе Северной 
Америки. В средней полосе Европейской России эта осока 
очень редка и известна еще лишь в Липецкой, Московской и 
Орловской областях. На территории Тульской области была достоверно встречена на остепненном 
склоне в долине р. Плава в 2 км к югу от д. Камынино Плавского района [1]. Указывалась также в до-
лине Оки в бывшем Алексинском уезде [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на сухих остепненных лугах, в сухих 
борах, разреженных березняках и дубравах. Цветет в мае, плодоносит в июне—июле. Размножается 
вегетативно (корневищами) и семенами.

Численность. Неизвестна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение целостности почвенного покро-

ва, в том числе при перевыпасе, а также затенение при зарастании места обитания кустарниками и 
широколиственными породами деревьев.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ной популяции. Организация ООПТ в месте произрастания 
вида в форме памятника природы или заказника. Поиск новых 
местонахождений вида близ Плавска, а также по склонам долин 
Дона и Красивой Мечи в Куркинском и Кимовском районах с 
последующем взятием выявленных популяций под специальную 
охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; Розен, 1916; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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54. ОСОКА ПРОСЯНАЯ — CAREX PANICEA L.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с дуговид-

ными корневищами до 8 см длиной и прямостоячими стеблями 
10—40 см высотой. Листья вверх торчащие, сизо-зеленые; листовые 
пластинки 2—4 мм шириной с постепенно заостренным окончанием. 
Соцветие состоит из 1 светловатого верхушечного тычиночного ко-
лоска до 1 см длиной и 2—3 немногоцветковых, рыхловатых пестич-
ных колосков, сидящих на относительно длинных прямых ножках. 
Мешочки 3,5—4 мм длиной, округло-трехгранные, зеленоватые, в 
верхней части, как и кроющие чешуи, с папиллами (мелкими сосоч-
ками). Носик мешочка длиной 0,3—0,5 мм; рылец 3.

Распространение. Преимущественно европейско-
западносибирский вид, встречающийся также в Центральной 
Азии, Марокко и, как заносное растение, — в Северной Америке и 
Новой Зеландии. В Средней России известна во всех сопредельных 
областях. В Тульской области произрастает на Лупишкинском боло-
те и в его окрестностях в Кимовском районе [1]. Указывалась также 
для бывшей границы Тульской и Калужской губерний в приокской 
полосе [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
по сырым и болотистым лугам, низинным болотам, сырым лесам, 
предпочитая глинистые почвы. Цветет в мае, плоды созревают в 
июне—начале июля. 

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Наруше-

ние гидрологического режима территории и целостности почвенного покрова; интенсивный выпас.
Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые озера 

“Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятника природы в части поддержания гидрологического и 
гидрохимического режима территории и запрета добычи тор-
фа. Контроль состояния известных популяций. Создание про-
ектируемого заказника «Лупишкинское болото», являющегося 
местом обитания многих редких и уникальных видов флоры и 
фауны. Поиск новых местонахождений вида на крайнем северо-
востоке Кимовского района, а также в древней долине р. Оки и, 
при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; Флёров, 1906—1910; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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55. ОСОКА ПОЗДНЯЯ — СAREX SEROTINA MÉRAT
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ную книгу Московской области (категория 1).

Описание вида. Плотнодерновинное многолетнее травяни-
стое растение с укороченными корневищами. Стебли 5—20 (до 
30) см высотой. Листья 2—4 мм шириной, зеленые или желтовато-
зеленые, уплощенные, мягкие. Соцветие состоит из 1 верхушеч-
ного тычиночного колоска и 2—6 коротких пестичных (до 1,4 см 
длиной). Мешочки 2—3,5 мм длиной, вздутые, с ясно видимыми 
жилками и прямым носиком до 1 мм длиной; рылец 3.

Распространение. Преимущественно евросибирский вид 
зоны тайги, встречающийся также в некоторых других районах 
Азии, на востоке Северной Америки и на севере Африке. В Сред-
ней России — редкое растение, известное лишь из 6—7 областей 
нечерноземной полосы. В настоящее время в Тульской области 
достоверно произрастает в 2 пунктах Кимовского района: на Лупишкинском болоте [1], где указыва-
лась с 1908 г. [2], а также близ д. Хутор.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приурочена к обнаженным пересыхаю-
щим понижениям на глееватом субстрате, а также к берегам водоемов, питающихся грунтовыми во-
дами с повышенной минерализацией, обычно при неглубоком залегании карбонатных пород. Цветет 
в конце мая—июне, плодоносит в конце июля. Размножается и распространяется семенами. 

Численность. Численность невелика; тенденции ее изменения пока неясны и требуют дополни-
тельных специальных наблюдений.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность и редкость в регионе 
подходящих местообитаний, а также нарушение их гидрологического и гидрохимического режима.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые озера 
“Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части под-
держания их гидрологического и гидрохимического режима. 
Создание проектируемого заказника «Лупишкинское болото», 
являющегося местом обитания многих редких и уникальных ви-
дов флоры и фауны. Контроль состояния известных популяций. 
Поиск новых местонахождений вида в долине р. Мокрая Табола 
к востоку от с. Таболо, а также по заболоченным местообита-
ниям близ окско-донского водораздела и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Флёров, 1909; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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56. ОСОКА ВЛАГАЛИЩНАЯ — CAREX VAGINATA TAUSCH
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с дуговидны-

ми корневищами до 8 см длиной и прямостоячими стеблями 30—50 см 
высотой. Листья ярко-зеленые, листовые пластинки 3—5(7) мм шири-
ной, раскидистые, вверху коротко заостренные. Соцветие состоит из 
1 коричневатого верхушечного тычиночного колоска до 1 см длиной 
и 2—3 немногоцветковых, рыхловатых пестичных колосков, сидящих 
на относительно длинных прямостоячих ножках. Мешочки округло-
трехгранные, 3,5—4 мм длиной, зеленовато-желтые, без папилл (мел-
ких сосочков). Носик мешочков 0,6—1,2 мм длиной; рылец 3.

Распространение. Преимущественно европейский таежный вид, 
встречающийся также на востоке Северной Америки. В Средней России 
более характерена для нечерноземной полосы, известна из всех сопре-
дельных с Тульской областью регионов. В настоящее время достоверно 
известна в 2 пунктах Суворовского района: между пос. Северо-Агеевский 
и д. Варушицы [1] и в окрестностях д. Камышинка [2]. В начале ХХ в. 
приводилась также для Алексинского и Каширского уездов [3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
по лесам, преимущественно сосновым и еловым с можжевельником, 
плауном, вереском, грушанкой, реже встречается в смешанных лесах, 
иногда произрастает на опушках. Предпочитает песчаные почвы. 
Цветет в мае—июне, плоды созревают в конце июня—июле.

Численность. Численность в местах произрастания обычно неве-
лика: растения встречаются отдельными особями или немногочислен-
ными группами. Тенденции изменения численности неясны и требуют дополнительных исследований.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического режима тер-
ритории и целостности почвенного покрова. Интенсивный выпас скота.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация проекти-

руемого памятника природы «Смешанный лес между пос. Северо-
Агеевский и д. Варушицы», а также заказника на территории лесно-
го массива между деревнями Добринка и Камышинка и поймы реки 
Жиздры, смежной с национальным парком «Угра» и его охранной 
зоной (обе ООПТ в Суворовском районе). Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях в Алексинском, Бе-
лёвском , Заокском и Суворовском районах и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под специальную охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Шереметьева И. С., неопубликованные данные; 3. Розен, 1916; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Новиков В. С.

Рис. Коган Л.О.
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57. МЕЧ-ТРАВА ОБЫКНОВЕННАЯ — CLADIUM MARISCUS (L.) POHL
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Российской Федерации (категория 2).
Описание вида. Многолетнее травянистое корневищное растение высотой 

до 150 см. Стебли полые, цилиндрические, высоко облиственные. Расположен-
ные двурядно серо-зеленые листья кожистые, линейные, с мелкопильчатымм 
острыми краями и зубчато-пильчатым килем. Общее соцветие крупное (до 
15—20 см длиной), метельчатое, состоит из верхушечных и боковых щитковид-
ных соцветий, образованных многочисленными колосками, которые собраны 
в головчатые пучки. Цветки обоеполые, голые. Плоды — яйцевидные орешки.

Распространение. Европейско-западноазиатский вид с разорванным 
ареалом. В Центральном федеральном округе этот реликтовый относи-
тельно теплолюбивый вид встречается лишь еще в одном месте — на мине-
ротрофных болотах во Владимирской области [1], где вероятно, он также 
сохранился со времени более теплого и сухого межледниковья. В Тульской 
области встречается только на Лупишкинском болоте в Кимовском райо-
не, где это растение известно уже более 100 лет [2—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растение минеротрофных болот [5]. На 
Лупишкинском болоте произрастает по берегам карстового озера с высокой минерализацией (до 2,2 
г/л) и жесткостью (10—11 мг-экв./л) воды, причем наиболее высокой жизненностью характеризуются 
особи, произрастающие непосредственно на берегу. Теплолюбивое растение, почки которого повреж-
даются при температуре ниже –2º Сº [6]. Цветет в июне, опыляется ветром. Плоды образуются в июле и 
распространяются водой. Размножается преимущественно вегетативно, однако нами было обнаружено 
несколько молодых особей семенного происхождения. 

Численность. Популяция представлена несколькими разрозненными участками (локусами), кото-
рые расположены как непосредственно на берегу озера, так и на некотором расстоянии от него [7]. 
По-видимому, ранее эта популяция занимала бóльшую площадь [2, 3]. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима в ре-
зультате осушения болота, добыча торфа, пожары.

Принятые меры охраны. Растение запрещено к сбору или уничтожению как на территории Рос-
сии [8], так и Тульской области [9]. Произрастает на территории 
памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”».

Необходимые меры охраны. Восстановление гидрологиче-
ского режима болота. Прекращение весеннего выжигания травы. 
Контроль состояния популяции. Создание проектируемого заказ-
ника «Лупишкинское болото» в Кимовском районе.

Источники информации. 1. Маевский, 2006; 2. Розен, 1916; 3. 
Скворцов, 1949; 4. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 5. Севастьянов 
и др., 1965; 6. Коротков и др., 1986; 7. Волкова, Кубасова, 2003; 8. 
Кодекс…, 2001; 9. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Коган Л.О.
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58. ПУШИЦА СТРОЙНАЯ — ERIOPHORUM GRACILE KOCH
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Липецкой (категория 2), Калужской и Рязанской (обе — кате-
гория 3) областей, а также в мониторинговый список Красной книги 
Московской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с тонким 
ползучим корневищем. Стебли тонкие, прямостоячие, высотой 
30—70 см. Листья узкие, до 2 мм шириной, трехгранные, в основании 
желобчатые. Соцветие верхушечное, при основании имеет 1—2 крою-
щих листа буроватого цвета и состоит из 3 колосков, длина которых 
не превышает 10 мм. Колоски сидят на шероховатых изогнутых 
ножках разной длины. Кроющие чешуи цветков серо-зеленые, с 3—8 
жилками. Околоцветник из многочисленных белых шелковистых 
волосков, удлиняющихся после цветения и образующих при плодах 
продолговато-обратнояйцевидную «пуховку». 

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полу-
шария, произрастающий по сфагновым болотам и заболоченным лугам 
от тундр до лесостепи. В Тульской области произрастает близ южной 
границы ареала и встречается на болоте «Глухое» в Тульских засеках в 
Одоевском районе. В конце XIX в. указывалась также для Тульского [1] 
и Лихвинского [2] уездов, но с тех пор там более не обнаруживалась [3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрас-
тает по сфагновым болотам и сплавинам. На сфагновом карстовом 
болоте «Глухое» формирует сообщества с пушицей узколистной, 
осокой топяной и сфагнумом узколистным. Цветет в мае—июле, пло-
доносит в июне—августе. Опыляется ветра, им же распространяются 
плоды. Размножение семенное и вегетативное (корневищами).

Численность. Популяция немногочисленна и представлена от-
дельными особями.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение 
болот и изменение их гидрологического режима, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной 

популяции. Создание ООПТ «Тульские засеки» в границах быв-
шего одноименного заповедника или взятие под охрану болота 
«Глухое» в качестве памятника природы. Поиск новых мест произ-
растания вида на болотах в полосе засек и в Суворовском районе и, 
при необходимости, взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. 
Саницкий, 1884; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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59. ПУШИЦА ШИРОКОЛИСТНАЯ — 
ERIOPHORUM LATIFOLIUM HOPPE

Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый 
вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 
книги Липецкой, Рязанской (обе — категория 2) и Калужской (кате-
гория 3) областей. 

Описание вида. Многолетнее травянистое короткокорне-
вищное растение высотой 30—70 см. Стебли прямостоячие, тупо-
трехгранные, при основании обычно окружены остатками отмер-
ших листьев. Стеблевые листья ярко-зеленые, широкие (до 8 мм), 
плоские. Верхний стеблевой лист без пленчатого язычка. Соцветие 
состоит из 3—12 колосков, сидящих на поникающих шероховатых 
ножках. Кроющие чешуи цветков темно-серые (реже — рыжеватые), 
имеют 1 жилку. Околоцветник представлен многочисленными белы-
ми шелковистыми волосками, которые после цветения удлиняются и 
образуют «пуховку».

Распространение. Относительно широко распространенный 
европейский вид, но при этом встречающийся неравномерно и яв-
ляющийся редким на значительной части своего ареала. В Тульской 
области в последние десятилетия был найден в Белёвском и Богоро-
дицком районах; ранее также приводился для современных террито-
рий Суворовского [1], Кимовского [2]. Щекинского районов и окрестностей Тулы [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на сырых лугах, травяных 
низинных и сфагновых переходных болотах, иногда в условиях повышенной минерализации воды. 
Цветет в июне—июле, плодоносит в июле—августе. Пыльца и семена разносятся ветром. Размножение 
преимущественно семенное. 

Численность. Встречается спорадически, небольшими группами, крупных популяций не фор-
мирует. Имеет тенденцию к сокращению численности из-за нарушения гидрологического режима 
болот и добычи торфа.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Из-
менение гидрологического режима местообитаний, осушение 
болот и добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 

популяций. Организация памятников природы в местах произ-
растания вида. Поиск новых местонахождений вида в Белёвском, 
Кимовском, Суворовском и Ясногорском районах и, при необхо-
димости, организация охраны обнаруженных популяций. 

Источники информации. 1. Голенкин, 1890; 2. Сибирцев, 
1899; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Коган Л.О.



95

60. ПУШИЦА ВЛАГАЛИЩНАЯ — ERIOPHORUM VAGINATUM L.
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 3 категория. Редкий вид.
Статус вида в сопредельных регионах. Занесена в Красную кни-

гу Липецкой области (категория 2).
Описание вида. Травянистое плотнодерновинное растение, 

формирующее крупные кочки (до 100 см в диаметре). Листья при 
основании побегов чешуевидные, расположенные выше — с линей-
ной, узкой трехгранной листовой пластинкой. Листья на цветонос-
ных стеблях редуцированы и представлены только вздутыми вла-
галищами. Соцветие — одиночный верхушечный колос. Кроющие 
чешуи цветков имеют вытянутую верхушку и светло окрашенные 
края, в пазухах нижних чешуй цветки отсутствуют, а сами чешуи 
отогнуты вниз. Околоцветник состоит из многочисленных шелко-
вистых волосков, которые удлиняются после цветения и придают 
соцветию вид пушистых головок («пуховок»). 

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного по-
лушария, где на сфагновых болотах является массовым растением. В 
Тульской области известна из Белёвского, Кимовского, Киреевского, 
Ленинского, Суворовского и Щекинского и районов [1—3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приуро-
чена к олиготрофным, реже — к мезотрофным болотам; встречает-
ся на сплавинах сфагновых карстовых болот. Цветет в конце апреля—мае, плодоносит в июне. Пыльца 
и семена разносятся ветром. Размножение преимущественно семенное.

Численность. Наиболее крупная популяция существует на болоте у д. Варушицы Суворовского 
района. На большинстве карстовых болот популяции крайне немногочисленны и занимают неболь-
шую площадь. Наблюдается тенденция к сокращению численности вида в связи с эвтрофикацией 
болот и добычей на них торфа.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима ме-
стообитания, эвтрофикация болот, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Организация проектируемых памятников 
природы «Болото “Клюква”» в Белёвском районе, «Участок за-
сечного леса между пос. Озерным и д. Ломинцево» в Ленинском 
районе, «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Ва-
рушицы» в Суворовском районе и «Карстовые болота “Кочаки”» 
в Щёкинском районе. Поиск новых местонахождений вида и, 
при необходимости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Волкова, Шереметьева, Лако-
мов и др. 2006; 2. Скворцов, 1949; 3. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Коган Л.О.
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61. ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ — RHYNCHOSPORA ALBA (L.) VAHL
Сем. ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Ли-

пецкой (категория 1), Рязанской (категория 2) и Калужской (категория 3) об-
ластей, а также в мониторинговый список Красной книги Московской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое короткокорневищное расте-
ние, формирующее небольшие рыхлые дерновинки высотой 20—40 см. Стебли 
трехгранные, по граням шероховатые, внизу с бурыми влагалищами. Листья 
длинные (до 15 см), узкие (до 2 мм), желобчатые. Соцветие верхушечное, пуч-
ковидное, возможно формирование нескольких мелких пучков на длинных 
цветоносах. Пучки состоят из 1—2-цветковых колосков, расположенных в 
пазухах кроющих чешуй. Чешуи беловатые, тонкопленчатые, с одной средин-
ной жилкой. Цветки обоеполые, околоцветник представлен 7—13 щетинками. 
Плоды — обратнояйцевидные орешки до 2 мм длиной.

Распространение. Таежный вид Северного полушария, лишь едва за-
ходящий в степную зону. В Тульской области находится на южной границе 
ареала и за пределами области сплошного распространения [1]. Отмечен 
на болотах Киреевского, Ленинского, Одоевского и Щёкинского районов.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на 
обводенных микропонижениях или на «коврах» мезо- и олиготрофных 
сфагновых сплавин карстовых болот. Цветет в июне. Плодоносит в июле. 
Опыляется ветром, плоды распространяются водой. Размножается как 
семенным путем, так и вегетативно, почками возобновления, отделяющи-
мися от материнских растений.

Численность. Популяции обычно небольшие по площади и немного-
численные.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменения гидро-
логического режима местообитаний, их эвтрофикация, добыча торфа и 
торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. 

Контроль состояния известных попу-
ляций. Организация проектируемых 
памятников природы «Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском 
районе, «Фалдинские болота», «Карстовые болота у д. Лобынское» 
и «Участок засечного леса между пос. Озерным и д. Ломинцево» в 
Ленинском районе и «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском 
районе. Поиск новых местонахождений вида на болотах древней 
долины Оки на западе и северо-западе области и, при необходимо-
сти, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Новиков, 1972; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Коган Л.О.
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62. РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ — DROSERA ANGLICA HUDS.
Семейство РОСЯНКОВЫЕ — DROSERASEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус вида в сопредельных регионах. Занесена в Красные книги 

Липецкой (категория 1), Калужской, Московской и Рязанской (все — ка-
тегория 2) областях.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение. Корень стерж-
невой, слаборазвитый. Стебель погружен в моховой покров, на поверх-
ности которого формируется розетка листьев. Листья длинночерешко-
вые, с обратно-ланцетными листовыми пластинками до 4 см длиной, за-
кругленными на верхушке. Листовые пластинки покрыты головчатыми 
железистыми волосками, которые выделяют липкий секрет и придают 
листьям красноватый оттенок. Соцветие — малоцветковая кисть, разви-
вается на цветоносе длиной до 20 см. Цветки обоеполые, правильные, 
пятичленные, мелкие, белые. Плод — коробочка.

Распространение. Таежный вид Северного полушария, встречаю-
щийся также на горных болотах в более южных регионах. В Тульской 
области находится на южной границе равнинной части ареала [1] и из-
вестна с болот Киреевского, Ленинского и Щёкинского районов [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрас-
тает на открытых мезотрофных сфагновых сплавинах карстовых болот 
[2]. Насекомоядное растение, восполняющее недостаток минеральных 
соединений в субстрате за счет питания насекомыми. Индикатор наи-
более бедных доступными элементами минерального питания субстратов. Цветет в июле, опыляется 
насекомыми. Плоды созревают в августе—сентябре. В основном размножается семенами. Образует 
гибриды с росянкой круглолистной. 

Численность. Встречается редко, популяции немногочисленны.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение их эвтрофикация и зарастание 

кустарниками и лесом, добыча торфа, травяные и торфяные пожары.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестных популяций. Создание проектируемых памятников 
природы «Участок засечного леса между пос. Озерным и д. 
Ломинцево» и «Фалдинские болота» в Ленинском районе. 
Поиск новых местонахождений вида и, при необходимости, 
взятие их под специальную охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Волкова, Шереметьева, Лакомов и др., 2006; 3. По-
становление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М. 

Рис. Сырейщикова Д.П.
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63. РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ — DROSERA ROTUNDIFOLIA L.
Семейство РОСЯНКОВЫЕ — DROSERASEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Ли-

пецкой (категория 2) и Калужской (категория 3) областей, а также в мониторин-
говый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение. Корень стержневой, 
слаборазвитый. Стебель погружен в моховой покров, на поверхности которого 
формируется розетка листьев. Листья длинночерешковые, листовые пластинки 
округлые, до 1 см в диаметре, покрыты головчатыми железистыми волосками, 
выделяющими липкий секрет. Соцветие развивается на цветоносе длиной до 
20 см и после распускания цветков имеет вид малоцветковой кисти. Цветки 
обоеполые, правильные, пятичленные, мелкие, белые. Плод — коробочка.

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полушария, по 
торфяным болотам надпойменных террас далеко проникающий в степную зону, 
но становящийся редким уже в зоне широколиственных лесов. Изолированные 
местонахождения известны в горных болотах Карпат, Кавказа и Дальнего Вос-
тока. В Тульской области указана для болот Дубенского, Киреевского, Ленин-
ского, Одоевского и Щекинского районов [1]. Вид также был указан для современной территории 
Суворовского района [2] и Лупишкинского болота в Кимовском районе [3, 4], но при специальных 
поисках обнаружить его там не удалось.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Тульской области произрастает на откры-
тых мезотрофных сфагновых сплавинах карстовых болот. В сопредельных регионах отмечается также 
на голом торфе и влажном песке. Насекомоядное растение, восполняющее недостаток минеральных 
соединений в субстрате за счет питания насекомыми. Индикатор наиболее бедных доступными элемен-
тами минерального питания субстратов. Цветет в июне—июле, опыляется насекомыми. Плоды созрева-
ют в августе—сентябре. Семена распространяются ветром и водой. Размножается как семенным путем, 
так и вегетативно (выводковыми почками). Вид образует гибриды с росянкой английской.

Численность. Способна формировать популяции с большим числом особей и высоким проектив-
ным покрытием, но количество таких популяций невелико.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот, их эвтрофикация и зарас-
тание кустарниками и лесом, добыча торфа, травяные и торфя-
ные пожары.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния популя-

ций. Создание проектируемых памятников природы «Карсто-
вые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Карстовые болота 
у д. Лобынское», «Участок засечного леса между пос. Озерным и 
д. Ломинцево» и «Фалдинские болота» в Ленинском районе и 
«Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Флёров, 1907—1908; 3. Розен, 1916; 4. Скворцов, 1949; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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64. ВОДЯНИКА ЧЕРНАЯ, или ВОРОНИКА, или ШИКША — 
EMPETRUM NIGRUM L.

Семейство ВОДЯНИКОВЫЕ — EMPETRACEAE

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-

ные книги Липецкой (категория 0), Московской, Калужской и 
Рязанской (все — категория 1) областей. 

Описание вида. Вечнозеленый стелющийся кустарничек, 
ветви которого скрыты в моховом покрове или лежат поверх 
него. Многочисленные игловидные, с завернутыми вниз краями 
листья до 5—7 мм длиной располагаются мутовчато. Мелкие (до 
3 мм в диаметре) темно-красные, одно- или обоеполые цветки 
сидят поодиночке в пазухах листьев. Чашелистиков и лепестков 
по 3. Плод — черная или темно-синяя водянистая ягода 4—6 мм в диаметре.

Распространение. Европейско-западносибирский вид, произрастающий в таежной и тундровой 
зонах, а также в альпийском поясе Карпат. В пределах Центральной России встречается редко, про-
израстает на болотах, поскольку холодо- и морозоустойчива, нетребовательна к содержанию в грунте 
элементов минерального питания и устойчива к высокой кислотности субстрата. В Тульском регионе 
ранее находилась на южной границе равнинной части ареала и еще в начале ХХ в. в изобилии росла на 
Лупишкинском болоте [1, 2], где отмечалась А. К. Скворцовым в 1940-х гг. [3]. Деградация популяции 
началась в 1960-е гг. в связи с осушительной мелиорацией и добычей торфа. К настоящему времени 
вид в этом местонахождении, видимо, исчез (последний гербарный сбор датирован 1962 г.) [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. На юге таежной зоны произрастает на вер-
ховых болотах и в сфагновых сосняках. В Тульской области вид обитал в центральной части Лупишин-
ского болота, на участке «Бор», где входил в состав таежного комплекса видов [3]. Из-за особенностей 
роста при низкой численности растение малозаметно. Цветет в мае—июне, опыляется насекомыми. 
Встречаются однодомные и двудомные формы. Созревание плодов начинается в августе, плоды сохра-
няются в течение всей зимы и весны и распространяются птицами и зверями. Возможно вегетативное 
размножение при укоренении боковых ветвей, однако омоложения особи при этом не происходит.

Численность. В начале XX в. популяция вида, по-видимому, была многочисленной, поскольку име-
ются указания, что вид здесь «рос в изобилии» [2]. Современная численность неизвестна.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение 
болот, и нарушение их гидрологического режима, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Вид произрастал на территории 
памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездо-
нье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Специальные поиски вида как 
на участке «Бор», так и в других частях Лупишкинского болота с 
немедленным взятием участков произрастания вида под охрану.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. 
Розен, 1916; 3. Скворцов, 1949; 4. Шереметьева, Хорун и др., 2008.

Составитель. Волкова Е. М.

Рис. Киселевой К.В.
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65. ПОДБЕЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ, 

или АНДРОМЕДА МНОГОЛИСТНАЯ — ANDROMEDA POLIFOLIA L.
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Липецкой (категория 2) и Калужской (категория 3) областей, а также в 
мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Вечнозеленый прямостоячий кустарничек высотой 
до 20—30 см. Основания побегов погружены в сфагновый покров и несут 
придаточные корни. Листья заостренные на верхушке, с завернутыми вниз 
краями, продолговато-овальные или яйцевидные, до 3 см длиной, сверху 
— зеленые и блестящие, снизу — беловатые от воскового налета. Соцветие 
— зонтиковидная кисть, состоящая из 2—6 поникающих цветков, формирую-
щихся на побегах прошлого года. Цветки обоеполые, 5-членные, с розовым 
кувшинчатым венчиком. Плод — коробочка.

Распространение. Тундрово-таежный вид Северного полушария, 
местами доходящий до северной лесостепи. В Тульской области произрастает близ южной границы 
ареала. Достоверно сохранился на карстовом болоте близ Ясной Поляны в Щёкинском районе [1]. 
Имеются указания на произрастание вида на одном из болот в Одоевском районе [2]. Вид указывал-
ся также для Лупишкинского болота в Кимовском районе [3, 4], откуда исчез к середине ХХ в. [5], а 
также для заболоченных провалов близ Тулы [6, 7]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на сфагновых сплавинах 
карстовых болот в мезо- и мезо-олиготрофных условиях. Цветет в мае—июне, опыляется перепон-
чатокрылыми насекомыми. Плоды созревают в июле—августе. Помимо семенного способа, активно 
размножается вегетативно, формируя небольшие куртины. Образует эндомикоризу.

Численность. Наиболее крупная популяция, занимающая площадь 0,03 га, находится на карсто-
вом сплавинном болоте между д. Кочаки и Ясной Поляной (Щёкинский район).

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического режима болот 
и их эвтрофикация; добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проектируе-

мого памятника природы «Карстовые болота “Кочаки”» в Щё-
кинском районе, где встречается еще ряд редких видов флоры 
и фауны региона. Специальные поиски вида на Лупишкинском 
болоте, а также на карстовых болотах в Ленинском, Одоевском, 
Суворовском и Щёкинском районах с последующей организаци-
ей охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Волкова, Бурдыкина, 2006; 2. 
Пряхин, 1960; 3. Семенов, 1851; 4. Сибирцев, 1899; 5. Скворцов, 
1949; 6. Кожевников, Цингер, 1880; 7. Розен, 1912; сведения ав-
тора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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66. ТОЛОКНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ —
ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI (L.) SPRENG.

Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 
Красные книги Московской, Калужской (обе — категория 1) 
Липецкой и Рязанской (обе — категория 2) областей.

Описание вида. Вечнозеленый кустарничек со стелю-
щимися по земле побегами, иногда до 0,5 м длиной. Ли-
стья обратно-яйцевидные или продолговатые, несколько 
напоминающие листья брусники, от которых отличаются 
отсутствием темных точек на нижней стороне листовой 
пластинки и почти плоскими краями. Сеть жилок с нижней 
стороны листа хорошо заметная. Соцветие зонтиковидное. 
Цветки белые или розоватые, шаровидные, сидят на корот-
ких цветоножках. Плод — твердая и мучнистая, безвкусная красная ягода около 5 мм в диаметре.

Распространение. Вид таежной зоны Северного полушария, произрастающий в Тульской об-
ласти близ южной границы ареала [1]. В начале ХХ в. была найдена в Алексинском бору [2], но 
оттуда, видимо, исчезла [3]. В 1981 г. была собрана в окрестностях с. Мишнево Суворовского 
района [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в сосново-зеленомошных лесах на 
песчаных почвах. Предпочитает опушки, просеки или небольшие полянки, так как очень плохо пере-
носит затенение. Размножается преимущественно вегетативно, образуя клоны.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих местоо-

битаний и сокращение их площади в результате смены типов леса. Низкая конкурентоспособность 
вида из-за его светолюбивости и невысокой эффективности семенного размножения. Угрозу пред-
ставляют выпас скота в лесу, вытаптывание, а также сбор в качестве лекарственного сырья.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Ранее произрастала 
на территории памятника природы «Алексинский бор».

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестной популяции. Целесообразна организация памятника 
природы в месте произрастания вида. Поиск новых местона-
хождений вида в Суворовском районе, особенно на его западе 
и северо-западе, с последующим взятием обнаруженных попу-
ляций под охрану. 

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1913; 3. Шереметьева, Светашева и др., 2007; 4. 
Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Решетникова Н. М.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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67. ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ — CALLUNA VULGARIS (L.) 
HILL

Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Вечнозеленый кустарничек высотой 30—50 

см. Листья мелкие, чешуевидные, расположены на побегах в 
тесной спирали. Цветки собраны в кистевидные верхушечные 
соцветия, лепестков и чашелистиков по 4, они розовые или 
сиреневые. Плод — сухая четырехгнездная коробочка, сохра-
няющаяся до весны.

Распространение. Вид светлых лесов и пустошей лесной по-
лосы Европы, Западной Сибири и востока Северной Америки. 
В Тульской области встречается только вдоль древней долины 
Оки в Алексинском, Белёвском, Заокском и Суворовском райо-
нах [1—6]. Был указан для Лупишкинского болота близ Епифани 
[7], но уже в конце XIX в. из этого места исчез [8, 9].

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
Растет на песчаных почвах по опушкам сосняков, на полянах и 
пустошах, а также на вырубках в сосняках. Иногда встречается 
и на заболоченных участках. Цветет в августе, плоды созревают 
к сентябрю. Ценнейшее медоносное растение.

Численность. Популяций площадью 1—2 га в области всего 
2; все прочие значительно меньше [10].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в регионе подходя-
щих местообитаний. Угрозу представляют застройка лесных участков или их перевод в сельскохозяй-
ственные угодья.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проекти-

руемого памятника природы «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суво-
ровском районе, а также организация в том же районе заказника на территории поймы р. Жиздра 

и лесного массива между деревнями Добринка и Камышинка, 
смежной с национальным парком «Угра» и его охранной зоной. 
Поиск новых местонахождений вида в сосновых лесах древней 
долины Оки и, при необходимости, организация охраны обна-
руженных популяций.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. 
Zinger, 1881; 3. Голенкин, 1890; 4. Флёров, 1906—1910; 5. Сквор-
цов, 1949; 6. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 7. Семенов, 1851; 
8. Сибирцев, 1899; 9. Флёров, 1909; 10. Шереметьева, неопубли-
кованные данные; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Решетникова Н. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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68. БОЛОТНЫЙ МИРТ, или ХАМЕДАФНА БОЛОТНАЯ, 

или КАССАНДРА — CHAMAEDAPHNE CALYCULATA (L.) MOENCH
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Липецкой области (категория 2), а также в мониторинговый список Крас-
ной книги Орловской области. 

Описание вида. Вечнозеленый ветвящийся кустарничек высотой до 50—85 
см. Корневая система мочковатая, образована придаточными корнями, отходя-
щими от погребенных побегов. Надземные побеги прутьевидные, направлены 
косо вверх. Старые ветви имеют серо-бурую растрескивающуюся кору, молодые 
покрыты ржавыми чешуйками и короткими тонкими волосками. Листья оче-
редные, кожистые, продолговато-овальные или ланцетные, на верхушке тупые 
или коротко заостренные, до 5 см длиной и 1,5 см шириной, сверху — грязно-
зеленые с вдавленной жилкой, снизу — ржаво-зеленые с выдающейся средин-
ной жилкой, со всех сторон покрыты беловатыми или ржавыми чешуйками. 
Соцветие — однобокая кисть. Цветки поникающие, обоеполые, расположены 
в пазухах листьев на концах ветвей. Венчик пятичленный, белый, кувшинчато-колокольчатый, до 5—6 см 
длиной. Плод — коробочка, вскрывающаяся створками. Семена многочисленные, мелкие, блестящие.

Распространение. Таежный вид северного полушария, незначительно заходящий в тундровую 
зону и лесостепь и становящийся редким в зоне широколиственных лесов. В Тульской области про-
израстает близ южной границы ареала и указан для болот Ленинского и Щёкинского районов [1, 2]. 
Вид также был отмечен на Лупишкинском болоте близ Епифани [3], где исчез еще в конце XIX в. [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на сфагновых мезотрофных 
сплавинах карстовых болот. Микоризообразующее растение, приспособленное к жизни на обводнен-
ных субстратах с высокой кислотностью и малым содержанием элементов минерального питания. Про-
шлогодние листья опадают во второй половине лета. Цветение начинается в конце апреля—мае, а часть 
бутонов раскрывается в августе, давая вторичное цветение. Опыляется насекомыми. Созревание плодов 
начинается в конце августа—начале сентября. Размножается также вегетативно путем укоренения ветвей.

Численность. Встречается редко и формирует немногочисленные популяции.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот, изменение их гидрологиче-

ского режима и эвтрофикация, добыча торфа.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 

популяций. Создание проектируемых памятников природы «Уча-
сток засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и 
д. Ломинцево» и «Фалдинские болота» в Ленинском районе, а также 
«Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. Поиск новых ме-
стонахождений вида на болотах полосы засек и древней долины Оки 
и, при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Волкова, Моисеева, 2006; 2. Вол-
кова, Бурдыкина, 2006; 3. Семенов, 1851; 4. Скворцов, 1949; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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69. БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ — LEDUM PALUSTRE L.
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Ли-

пецкой области (категория 2).
Описание вида. Вечнозеленый кустарничек высотой обычно 20—50 см. По-

беги темно-серые, прямостоячие, реже — стелющиеся, могут находиться в толще 
мохового покрова и тогда укореняться. Прирост последнего года имеет густое 
ржавое железистое опушение. Листья очередные, линейно-продолговатые, с 
завернутыми вниз краями, сверху — темно-зеленые, снизу — покрытые ржаво-
бурым опушением. Соцветия щитковидные, сидят на верхушках молодых побе-
гов. Цветки обоеполые, пятичленные, до 1,5 см в диаметре, с белым или слегка 
розоватым венчиком. Плод — коробочка. Семена мелкие, с перепончатыми крыловидными выростами.

Распространение. Евразиатский тундрово-таежный вид, проникающий по сфагновым болотам до 
северной границы лесостепи. 

В Тульской области находится близ южной границы ареала и произрастает в Кимовском и Суворов-
ском районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на олиготрофных болотах и за-
болачивающихся участках со сфагновым покровом в хвойных и хвойно-широколиственных лесах. 
Нахождение вида на Лупишкинском болоте в Кимовском районе является следствием существования 
здесь до осушения реликтового бореально-болотного комплекса видов. Цветет в конце мая—июне, 
опыляется насекомыми. Плоды образуются в конце июля—августе. Размножается как семенным путем, 
так и вегетативно, путем укоренения стелящихся побегов, образующих со временем самостоятельные 
клоны. Имеет эндотрофную микоризу.

Численность. В местах произрастания встречается небольшими группами. Наиболее крупная популя-
ция с особями высокой жизненности сформировалась на болоте у д. Варушицы в Суворовском районе. По-
пуляция на Лупишкинском болоте деградирует в связи с его осушением и частыми травяными пожарами.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и изменение их гидрологи-
ческого режима, эвтрофикация, травяные и торфяные пожары, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые болота 
“Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи торфа и выжигания травы. Контроль состояния извест-
ных популяций. Создание памятников природы «Смешанный 
лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» и «Смешанный 
лес с заболачивающейся вырубкой и прилегающими полянами 
в окрестностях д. Камышинки» в Суворовском районе, а также 
проектируемого заказника «Лупишкинское болото» в Кимов-
ском районе. Поиск новых местонахождений вида в приокских 
районах и, при необходимости, взятие выявленных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М. 

Рис. Сырейщикова Д.П.
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70. КЛЮКВА МЕЛКОПЛОДНАЯ — 
OXYCOCCUS MICROCARPUS TURCZ. EX RUPR.

Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус в России и сопредельных регионах. За-

несена в Красные книги Липецкой (категория 1), Ка-
лужской, Московской и Рязанской (все — категория 
2) областей.

Описание вида. Вечнозеленый стелющийся ку-
старничек с нитевидными побегами. Высота отдель-
ных побегов не превышает 10 см. Листья очередные, 
кожистые, продолговато-яйцевидные, 3—7 мм длиной, с заостренной верхушкой. Верхняя сторона 
листа темно-зеленая, блестящая, кожистая, нижняя — голубовато-сизая от воскового налета и имеет 
подвернутые края. Цветоножки голые, прицветнички расположены ниже середины цветоножки. 
Соцветие зонтиковидное, формируется на побегах прошлого года. Цветки мелкие, розовые, пони-
кающие, с глубоко четырехраздельным венчиком. Плод — ягода до 5 мм в диаметре.

Распространение. Евразиатский вид, произрастающий по сфагновым болотам таежной зоны и 
практически не выходящий за ее пределы, становясь весьма редким видом уже в полосе смешанных 
лесов. В Тульской области находится на южной границе ареала и была указана для Лупишкинского 
болота близ Епифани [1] и окрестностей Тулы. Современные исследования не подтвердили произ-
растание вида, что позволяет относить его к, вероятно, исчезнувшим из флоры региона [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на олиго- и мезотрофных 
сфагновых болотах. Являясь облигатным микотрофом, хорошо приспособлена к жизни в условиях 
переувлажнения, высокой кислотности субстрата и его бедности доступными формами элементов 
минерального питания. Малоконкурентоспособна при эвтрофикации. Цветет в мае—начале июня. 
Плоды созревают в конце июля—августе, но могут оставаться на растении до весны; распространяют-
ся птицами и зверями. Размножается преимущественно вегетативно.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих местооби-

таний и их малочисленность. Угрозу представляют осушение болот и их эвтрофикация, торфяные и 
травяные пожары, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Поиск вида в местах его преж-

него произрастания и, в случае обнаружения, взятие популяций 
под специальную охрану.

Источники информации. 1. Скворцов, 1949; 2. Шереметье-
ва, Хорун и др., 2008.

Составители. Волкова Е. М., Щербаков А. В.

Рис. Сырейщикова Д.П.



106

71. КЛЮКВА БОЛОТНАЯ — OXYCOCCUS PALUSTRIS 
PERS.

Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 

Красную книгу Липецкой области (категория 2).
Описание вида. Вечнозеленый стелющийся кустарни-

чек, отдельные побеги которого могут подниматься над по-
верхностью субстрата на высоту до 15 см. Длина способных 
укореняться стелющихся побегов может достигать 70 см. 
Побеги тонкие, красноватые. Листья очередные, 0,8—2 см длиной и 3—6 мм шириной, продоговато-
яйцевидные или овальные, с заостренной верхушкой. Верхняя сторона листа темно-зеленая, блестя-
щая, кожистая, нижняя — голубовато-сизая от воскового налета и имеет подвернутые края. Соцветие 
с 1—6-цветковое, зонтиковидное, формируется на побегах прошлого года. Цветки обоеполые, пони-
кающие, с глубоко четырехраздельным венчиком, имеющим отогнутые наружу розовато-красноватые 
лепестки. Плод — темно-красная ягода различной формы, имеющая 8—20 мм в диаметре.

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полушария, где на сфагновых 
болотах часто является фоновым видом. К югу лесной полосы заметно редеет, но по сфагновым 
болотам надпойменных террас проникает глубоко в степную зону. В Тульской области встречается 
на болотах Белёвского, Дубенского, Кимовского, Киреевского, Ленинского, Одоевского, Суворов-
ского и Щёкинского районов [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на олиго- и мезотрофных 
сфагновых болотах (в том числе — на сплавинах карстовых болот). Хорошо приспособлена к жизни в 
условиях переувлажнения, высокой кислотности субстрата и его бедности элементами минерального 
питания. Цветет в конце мая—июне. Плоды созревают в сентябре, но могут оставаться на растении до 
весны. Несмотря на успешное плодоношение, размножается преимущественно вегетативно.

Численность. Редкий вид, но в местах произрастания формирует многочисленные популяции с 
высоким проективным покрытием.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в регионе под-
ходящих местообитаний. Угрозу представляют осушение болот и их эвтрофикация, торфяные и 
травяные пожары, вытаптывание, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории па-
мятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» 
в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета добычи торфа и выжигания 
травы. Контроль состояния известных популяций. Создание про-
ектируемых памятников природы «Болото “Клюква”» в Белёвском 
районе, «Фалдинские болота» в Ленинском районе, «Смешанный 
лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском 
районе и «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. 

Источники информации. 1. Волкова, Вислогузова, 2004; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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72. ЧЕРНИКА — VACCINIUM MYRTILLUS L.
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Полукустарник высотой около 30 см, у 

которого в конце вегетационного сезона отмирают верхние 
части побегов. Листья мелко-пильчатые, овальные или яй-
цевидные, сидят на гранисто-угловатых зеленых побегах в 
два ряда. Цветки шаровидные, розоватые или желтоватые; 
околоцветник спайнолепестный. Ягоды одиночные, черно-
фиолетовые, иногда с сизым налетом, сладкие.

Распространение. Вид преимущественно таежной зоны 
и аналогичного пояса гор Северного полушария. В Сред-
ней России известна из всех регионов, кроме Саратовской 
области, но часто и обильно растет только в таежной зоне. 
В Тульской области относительно регулярно встречается 
только в приокских районах [1]. Ранее произрастала на Лу-
пишкинском болоте близ Епифани [2, 3], но уже к середине 
ХХ в. здесь исчезла [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
Сыроватые участки в хвойных лесах; реже встречается в 
смешанных и мелколиственных лесах. Цветет в мае, плоды созревают в июне—июле. Размножается 
преимущественно вегетативно (корневищами).

Численность. Пока в области известно всего 4 популяции, занимающих площадь 1 га и более. Про-
чие популяции значительно меньше [5].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка леса, особенно сопровождающаяся 
трелевкой бревен, выпас скота в лесах, вытаптывание мест произрастания отдыхающими, сбор ягод с 
использованием специальных приспособлений («комбайнов», «дралок» и т. п.).

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Внесение в правила 

лесопользования на территории области пункта, запрещающего использование при сборе ягод специ-
альных приспособлений, травмирующих листья и побеги рас-
тений. Организация проектируемых ООПТ «Болото “Большое 
Моховое”» и «Болото “Клюква”» в Белёвском районе и «Дача 
“Ока”» и «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. 
Варушицы» в Суворовском районе. Поиск новых местонахож-
дений вида в еловых и смешанных лесах, а также на болотах в 
приокских районах и, при необходимости, организация охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Семенов, 1851; 3. Флёров, 1909; 4. Скворцов, 1949; 5. 
Шереметьева И. С., неопубликованные данные; сведения авто-
ров очерка.

Авторы-составители. Решетникова Н. М., Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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73. ГОЛУБИКА — VACCINIUM ULIGINOSUM L.
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ — ERICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Липецкой области (категория 1).
Описание вида. Кустарничек высотой от 20 до 100 см. Ветви ци-

линдрические, с темно-серой или коричнево-бурой корой. Листья 
очередные, обратнояйцевидные или эллиптические, цельнокрайние, 
сизовато-зеленые. Цветки обычно собраны в группы по 2—3 на концах 
прошлогодних побегов (реже они одиночные) и сидят на коротких по-
никающих цветоножках. Венчик из 5 сросшихся лепестков, он кувшин-
чатый, беловатый или слабо-розовый, до 3—5 см длиной. Плод — синяя 
ягода, с зеленоватой мякотью внутри.

Распространение. Тундрово-таежный вид Северного полушария, 
известный также из высокогорий Карпат и гор Закавказья. В Тульской области произрастает на юж-
ной границе ареала [1] и известна из хвойно-широколиственных лесов Cуворовского района и с Лу-
пишкинского болота в Кимовском районе [1—3]. Имеется также старый сбор из Белёвского уезда [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает в заболоченных сосняках 
древней долины Оки на западе области, а также в центральной части Лупишинского болота, на участке 
«Бор», где входит в состав таежного комплекса видов [3]. Цветет в мае—июне, опыляется насекомыми. 
Плоды созревают в августе—начале сентября. Семена распространяются птицами и зверями. Размножа-
ется как семенами, так и вегетативно, путем укоренения побегов или при помощи корневых отпрысков. 

Численность. Популяция в Суворовском районе относительно многочисленна [1] и достаточно 
стабильна [4]. На Лупишкинском болоте вид считался исчезнувшим [1], но в 2008 г. нам удалось обна-
ружить несколько особей.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и изменение их гидрологи-
ческого и гидрохимического режима, рубка леса, травяные и торфяные пожары, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Встречается на территории памятника природы «Карстовые болота 
“Бездонное” и “Бездонье”».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета гидро-
мелиоративных работ, добычи торфа, разведения костров и выжигания травы. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание памятника природы «Смешанный 
лес с заболачивающейся вырубкой и прилегающими полянами в 
окрестностях д. Камышинки» в Суворовском районе либо органи-
зация здесь заказника на территории поймы р. Жиздра и лесного 
массива между деревнями Добринка и Камышинка, смежной с на-
циональным парком «Угра» и его охранной зоной. Поиск новых 
местонахождений вида в карстовых болотах древней долины Оки 
на западе и северо-западе области и взятие выявленных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Скворцов, 1949; 4. Шереметье-
ва И. С., неопубликованные данные; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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74. МОЛОЧАЙ БОЛОТНЫЙ — EUPHORBIA PALUSTRIS L.
Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ — EUPHORBIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее относительно высокое травянистое 

растение высотой 60—150 см. При повреждении стебля или листьев 
из них выделяется обильный млечный сок. Побеги прямостоячие, не-
сут расположенные тесной спиралью ромбовидно-эллиптические или 
обратно-яйцевидные, совершенно голые сидячие листья. В пазухах верх-
них листьев развиваются многочисленные удлиненные вегетативные по-
беги. Цветки без околоцветника, собраны в циации — частные соцветия, 
состоящие из нескольких тычиночных цветков и одного пестичного, а 
также нектарников, окруженных общим чашевидным покрывальцем. 
Нектарники без рожек. Циации собраны в более сложные щитковидные 
соцветия, формирующиеся как на верхушке главного побега, так и в пазу-
хах листьев. Плод — дробная коробочка.

Распространение. Европейско-средиземноморско-западносибир-
ский вид сырых мест преимущественно зоны широколиственных лесов 
и лесостепи. В Тульской области находится близ северной границы 
ареала и был указан для Мурина леса [1] и Лупишкинского болота [2, 3] в Кимовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на низинных травяных 
болотах и сырых лугах. В лесных районах тяготеет к долинам крупных рек; в степных — к сырым, 
несколько засоленным местообитаниям. Цветет в мае—июне, плодоносит в июле.

Численность. Сведения о популяции в Мурином лесу отсутствуют. Популяция на Лупишкинском 
болоте относительно многочисленна и пока стабильна [4].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в регионе подхо-
дящих местообитаний. Угрозу представляют осушение болот или изменение их гидрологического и 
гидрохимического режима, а также распашка, добыча торфа, травяные и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории памятника природы «Карстовые озе-
ра “Бездонное” и “Бездонье”».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
распашки территории, выжигания травы и добычи торфа. 
Сохранению популяции будет также способствовать создание 
проектируемого заказника «Лупишкинское болото». Контроль 
состояния известной популяции. Поиск новых местонахожде-
ний вида на сырых лугах в пойме Оки в Алексинском, Заокском 
и Ясногорском районах, а также на сырых материковых лугах 
окско-донского водораздела с последующим взятием (при не-
обходимости) выявленных популяций под специальную охрану.

Источники информации. 1. Голицын В., 1905; 2. Скворцов, 
1949; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 4. Шереметьева И. С., 
неопубликованные данные.

Составитель. Щербаков А. В.

Рис. Киселевой К.В.
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75. АСТРАГАЛ ЭСПАРЦЕТНЫЙ — ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L.
Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Рязанской области (категория 1).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с много-

численными побегами высотой 20—80 см, отходящими от мощного 
корня. Листья длиной 5—10 см, с 6—16 парами продолговатых или 
линейно-ланцетных листочков. Цветки собраны в плотные голов-
чатые соцветия длиной до 5 см, расположенные на концах побегов 
и превышающие по длине листья. Венчик ярко-малиновый, дли-
ной 16—28 мм. Бобы яйцевидно-продолговатые, густо опушенные, 
вдвое длиннее чашечки.

Распространение. Европейско-западносибирский лесостепной 
вид, заходящий также в Малую Азию и на север Средней Азии. В 
Тульской области растет на северной границе ареала [1]. Встре-
чается в Богородицком, Ефремовском, Кимовском, Куркинском и 
Плавском районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
на каменистых открытых склонах, на черноземах, в степных со-
обществах в местах близкого залегания или выходов карбонатных 
пород. Светолюбивое засухоустойчивое растение. Цветет с июня 
по июль. Плодоносит с июля, размножается семенами.

Численность. Все известные популяции невелики и насчитывают от нескольких до 20—30 особей.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 

подходящих местообитаний. Угрозу представляют добыча известняка, перевыпас, зарастание скло-
нов густой травянистой растительностью или кустарниками.

Принятые меры охраны. Встречается в 8 ООПТ. Культивируется в ботанических садах.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета добычи из-

вестняка, ограничения выпаса и организации периодического сенокошения. Контроль состояния 
известных популяций. Создание проектируемых памятников природы «Участок луговой степи на ле-

вом берегу р. Красивой Мечи напротив с. Сторожа», «Урочище 
“Дубики”», «Участок луговой степи у с. Хомяково» и «Долина р. 
Кобылинки ниже с. Кольцово» в Ефремовском районе. Поиск 
новых местонахождений вида по обнажениям известняков в до-
линах рек и речек в лесостепной части области и, при необхо-
димости, взятие обнаруженных популяций под охрану. Целесоо-
бразно сохранение генофонда местных популяций в условиях 
культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Голицын С., 1941; 3. Данилов, 1992; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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76. ЧИНА МОЛОЧНО-БЕЛАЯ, или ВЕНГЕРСКАЯ — 
LATHYRUS LACTEUS (BIEB.) O. D. WISSJULINA

Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Рязанской области (категория 4), а также в мониторинговый 
список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее голое травянистое растение высо-
той до 50 см, с тонким корневищем и веретенообразными корнями. 
Листья парно-перистые, с 2—4 парами ланцетно-линейных листоч-
ков и крупными узколанцетными прилистниками. Черешок листа 
крылатый, немного длиннее прилистников или равен им. Бледно-
желтые цветки собраны по 5—15 в пазушные кисти. Прицветники 
цельнокрайние, развиты слабо. Плод — боб.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский 
лесостепной вид, северная граница ареала которого проходит по 
юго-востоку Тульской области [1]. В настоящее время достоверно 
произрастает близ с. Кольцово Ефремовского района. Известна 
также еще из 4 мест в Ефремовском, Каменском и Куркинском 
районах, но большинству этих находок более полувека.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
на опушках и полянах лесостепных дубрав, а также в зарослях степных кустарников. Цветет с конца 
мая до июля. Семена созревают в июле—августе. Размножается семенами.

Численность. Популяция в окрестностях с. Кольцово малочисленна и насчитывает всего не-
сколько особей, но пока стабильна. Ее сохранности способствует расположение вдали от населенных 
пунктов, а также отсутствие здесь регулярного сенокошения и выпаса. В урочище «Нижний Дубик», 
где вид был обнаружен в 1980 г. [2], несмотря на регулярные обследования, это растение больше не 
находили. Отсутствуют современные сведения и об остальных популяциях. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Выпас скота и ранний сенокос по опушкам 
лесов препятствуют семенному возобновлению вида.

Принятые меры охраны. Возможно произрастание вида на территории памятника природы 
«Степное урочище “Нижний Дубик”» в Богородицком районе. 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-
ной популяции в Ефремовском районе и организация здесь про-
ектируемого памятника природы «Долина р. Кобылинки ниже 
д. Кольцово». Обследование наиболее вероятных мест произ-
растания вида (долины Красивой Мечи и ее притоков) в период 
цветения, когда вероятность обнаружения растения наиболее 
высока, с последующей организацией охраны выявленных по-
пуляций путем создания ООПТ.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Курнаев, 1980; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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77. ЧИНА БОЛОТНАЯ — LATHYRUS PALUSTRIS L.
Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, 
уязвимый вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 
Красную книгу Калужской области (категория 2) ), а также в 
мониторинговый список Красной книги Московской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с 
тонким ползучим корневищем и восходящим или лазящим 
стеблем, достигающим в длину 1 м. Листья длиной 3—6 см, с 
2—4 парами продолговато-ланцетных листочков. Соцветия 
— кисти из 2—6 поникших цветков, сидят на цветоносах, по 
длине не превышающих листья. Венчик длиной 16—18 мм, 
сине-лиловый. Бобы 4—6 см длины.

Распространение. Евразиатский вид лесной полосы. В 
Тульской области встречается очень редко: известны его на-
ходки только в окрестностях Богородицка, близ с. Иевлево 
[1], в среднем течении р. Мокрая Табола [2], а также на Лу-
пишкинском болоте в Кимовском районе [3, 4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
Растет на влажных и заболоченных лугах, на осоково-
тростниковых болотах, встречается также в заболоченных 
ивняках. Цветет в июле—августе; плоды созревают в начале осени. Размножается семенами.

Численность. Достоверно сохранилась только популяция на Лупишкинском болоте [4]; растение 
встречается здесь в нескольких местах, но всегда в небольшом количестве. При обследовании двух 
других местонахождений обнаружить этот вид не удалось.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Уничтожение болот или изменение их ги-
дрологического режима при осушении территории и добыче торфа, осушительная мелиорация сы-
рых лугов, перевыпас.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Организация проек-

тируемого заказника «Лупишкинское болото», являющегося 
местом обитания еще ряда видов, редких и уникальных для 
флоры и фауны региона. Поиск новых местонахождений вида 
на болотах и сырых лугах окско-донского водораздела и в при-
окских районах и, при необходимости, организация охраны 
выявленных популяций.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. 
Цингер, 1885; 3. Голицын В., 1906; 4. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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78. ЛЮПИННИК ПЯТИЛИСТОЧКОВЫЙ, или КЛЕВЕР 

ЛЮПИНОВЫЙ — LUPINASTER PENTAPHYLLUS MOENCH 
(Trifolium lupinaster L.)

Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ные книги Липецкой и Рязанской областей (обе — категория 2).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с длин-

ным тонким корневищем и веретеновидно утолщенными при-
даточными корнями. Побеги высотой 15—40 см, обычно не вет-
вящиеся. Листья пальчатые, с пятью продолговато-ланцетными 
листочками, длиной по 2,5—5 см. Цветки лиловые или розовые, 
реже почти белые, 12—17 мм длиной, собраны в рыхлую однобо-
кую головку. Плод — боб с 3—6 семенами.

Распространение. Вид с евразиатским ареалом, состоящим 
из нескольких участков. В Центральной и Восточной Европе 
встречается обособленными фрагментами в северной лесостепи, 
южной тайге, а также в лесотундре. В юго-восточной части Туль-
ской области проходит северо-западная граница среднерусского 
фрагмента ареала вида. Встречается в Ефремовском районе, в долине р. Красивая Меча ниже Ефре-
мова: близ д. Вязово, с. Ступино и с. Шилово [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. В области приурочен к опушкам лесостеп-
ных дубрав и зарослям кустарников, а также к остепненным лугам. Не выдерживает конкуренции с 
плотнодерновинными злаками; предпочитает места с разреженным травяным покровом и небольшим 
затенением. Растет в широком диапазоне увлажнения — от среднестепного до свежелугового; нетребо-
вателен к богатству почвы. Цветет со второй половины июня до середины июля. Плоды созревают в 
конце июля—августе. Размножается семенным путем и вегетативно — разрастанием корневища.

Численность. Встречается очень небольшими группами. Тенденции изменения численности пока 
неизвестны и требуют уточнения.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов и кустарников по их опушкам, 
перевыпас, регулярное сенокошение в сроки цветения и плодоношения вида, зарастание мест обита-

ния плотнодерновинными злаками.
Принятые меры охраны. Произрастает на территории 

памятника природы «Урочище “Шилова гора”» в Ефремовском 
районе. Культивируется во многих ботанических садах страны.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета рубок и ограничения вы-
паса скота. Контроль состояния известных популяций. Поиск 
новых местонахождений вида в подходящих местообитаниях в 
лесостепной части области и, при необходимости, организация 
охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Голицын С., 1941; 2. Шереме-
тьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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79. ОСТРОЛОДОЧНИК ВОЛОСИСТЫЙ — OXYTROPIS PILOSA (L.) DC.
Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные кни-

ги Московской и Рязанской областей (обе — категория 2).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение, густо опушен-

ное отстоящими длинными белыми волосками. Стебли прямые или вос-
ходящие, высотой 15—40 см. Листья непарноперистые, длиной 5—10 см, 
с 7—14 парами листочков. Цветоносы длиннее листьев, направлены косо 
вверх. Соцветие — густая многоцветковая кисть 2,5—5 см длиной. Цветки 
светло-желтые, длиной 12—14 см. Плод — боб.

Распространение. Евросибирский лесостепной и степной вид. В 
Тульской области находится на северной границе ареала [1]. Встречается 
только в черноземной части в Богородицком, Венёвском [2], Воловском, 
Ефремовском [1, 3, 4], Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, 
Тепло-Огарёвском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на 
остепненных участках по склонам с выходами известняков, преимуще-
ственно южной экспозиции. Засухоустойчивый и светолюбивый вид. 
Исчезает при зарастании склонов густой травянистой растительностью 
или кустарниками. Цветет с конца мая до конца июля. Размножается семенами.

Численность. Большинство популяций невелики (от 10 до 20 особей); лишь в немногих местах — на 
протяженных щебнистых не выпасаемых склонах, занятых разреженными лугово-степными сообщества-
ми, популяции достигают более высокой численности. Численность заметно сокращается при выпасе. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Добыча известняка, перевыпас или выпас 
мелкого рогатого скота, зарастание склонов густым высокотравьем или кустарниками.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [5]. Произрастает в 
пределах границ 17 ООПТ. В. И. Даниловым реинтродуцирован на территории музея-заповедника 
«Куликово поле». Культивируется во многих ботанических садах страны.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета добычи кам-
ня, ограничения выпаса скота (вплоть до полного запрета выпаса овец и коз), а также организация в 

местах произрастания вида периодического сенокошения. Кон-
троль состояния известных популяций. Создание проектируе-
мых памятников природы «Дубрава у д. Драгуны» и «Фетисова 
гора» в Щёкинском районе, а также «Участок луговой степи у ст. 
Пономарево» в Плавском районе. Целесообразно сохранение 
генофонда местных популяций в условиях культуры, в том числе 
с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Скворцов, 1951а; 3. Голицын С., 1941; 4. Данилов, 1992; 
5. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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80. ГОРОШЕК КАШУБСКИЙ — VICIA CASSUBICA L.
Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 

Красную книгу Липецкой области (категория 3), а также в мо-
ниторинговые списки Красных книг Московской и Рязанской 
областей.

Описание вида. Многолетнее растение с тонким ползу-
чим корневищем и слабым стеблем длиной 30—70 см, опи-
рающимся обычно на другие растения. Листья расположены 
на растении почти двурядно; листочки 8—12(15)-парные, 
продолговатые, длиной около 2 см, как бы обрубленные и 
с коротким острием. Ось листа заканчивается ветвистым 
усиком. Соцветие вместе с цветоносами короче листа; кисти 
4—15(22)-цветковые, несколько однобокие. Цветки пони-
кающие. Венчик пурпурно-фиолетовый. Бобы почти ромби-
ческие, длиной 20—25 мм.

Распространение. Европейско-кавказский вид, встречаю-
щийся также в Средиземноморье и характерный для полосы 
смешанных и зоны широколиственных лесов и аналогичного пояса гор. В Тульской области встре-
чается в Алексинском и Ефремовском районах [1], указывался также для современной территории 
Кимовского района [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на опушках разнообразных лесов, 
иногда в светлых разреженных лесах и на травянистых склонах, преимущественно на песчаной почве. 
На юго-востоке области отмечен на черноземах. Цветет в июне—июле. Семена созревают, начиная с 
июля. Размножается семенами и вегетативно — корневищами.

Численность. Встречается немногочисленными группами в смешанных остепненных лесах между 
Бунырево и Егнышевкой в Алексинском районе. Небольшая популяция (несколько особей) была 
встречена на опушке леса в окрестностях д. Вязово Ефремовского района.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов, систематический прогон 
скота или интенсивный выпас в лесных массивах и на их опушках.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Создание ООПТ в месте произрастания вида 
в Алексинском районе, где встречается еще ряд регионально 
редких видов. Поиск новых местонахождений вида в приокской 
полосе и лесостепной части области и, при необходимости, ор-
ганизация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Голицын В., 1906; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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81. ГОРОШЕК ГОРОХОВИДНЫЙ — VICIA PISIFORMIS L.
Семейство БОБОВЫЕ — FABACEAE (LEGUMINOSAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Московской (категория 2) и Рязанской (категория 3) областей.
Описание вида. Многолетнее голое травянистое растение 

высотой до 2—3 м. Стебель ребристый, маловетвистый. Листья 
перистые, с 3—5 парами довольно крупных яйцевидных или оваль-
ных листочков длиной до 4,5 см, оканчиваются ветвистым усиком. 
Нижняя пара листочков самая крупная и приближена к основанию 
листа, скрывая небольшие стреловидные прилистники. Цветки с 
бледно-желтым венчиком, поникающие, длиной до 16—18 мм, со-
браны в кисть. Бобы длиной до 4 см.

Распространение. Европейский лесостепной вид. В Тульской 
области находится близ северной границы ареала. Встречается в 
приокских районах [1, 2] и в долине Красивой Мечи ниже Ефре-
мова [3] (всего 4 местонахождения).

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приурочен преимущественно к остепненным 
дубравам или их опушкам, заросшим кустарником. Растет на почвах, подстилаемых известняками. Цветет 
в июне—июле, но редко, преимущественно на хорошо освещенных местах. Размножается семенами.

Численность. Встречается небольшими группами. В долине Оки в урочище Улай Заокского райо-
на [2] популяция вполне стабильна и насчитывает несколько десятков особей. В лесных урочищах 
по Красивой Мече на территории памятников природы популяции сохранились с конца XIX в.; их 
современное состояние также стабильно, а плотность и численность значительно выше, чем в окской 
популяции. О состоянии популяции, обнаруженной В. В. Алёхиным в 1932 г. в долине р. Скнига [1], 
современные данные отсутствуют.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Уничтожение или деградация природного 
комплекса дубрав при вырубке леса, перевыпасе, организации мест отдыха и туристических стоянок 
на опушках и связанным с этим вытаптыванием травяного покрова и низовыми пожарами.

Принятые меры охраны. Охраняется на территории памятника природы «Урочище “Солдат-
ское”» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима памятника 
природы в части запрета рубок, выпаса и прогона скота в местах 
произрастания вида, а также ограничения доступа на эти участ-
ки. Периодический контроль состояния известных популяций. 
Создание ООПТ «Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы» 
в Заокском районе, где встречается еще ряд редких видов флоры 
и фауны региона. Выявление новых популяций вида в приокской 
полосе и лесостепной части области и, при необходимости, орга-
низация охраны обнаруженных местонахождений.

Источники информации. 1. Алёхин, 1944; 2. Дервиз-
Соколова, Хомутова, 1971; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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82. ГОРЕЧАВКА ЛЁГОЧНАЯ — GENTIANA PNEUMONANTHE L.
Семейство ГОРЕЧАВКОВЫЕ — GENTIANACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги 

Липецкой (категория 2) и Калужской (категория 3) областей, а также в мони-
торинговые списки Красных книг Московской и Орловской областей и в спи-
сок растений с регламентируемым сбором Красной книги Рязанской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 15—60 см с 
толстым корневищем. Стебли прямостоячие, неветвистые, с супротивно рас-
положенными листьями. Листья сидячие, линейные или линейно-ланцетные, с 
одной жилкой, у основания спаянные в небольшое влагалище. Цветки крупные, 
колокольчатые, пятичленные, направленные вверх, одиночные или собран-
ные по 2—3 в пазухах листьев; в верхней части стебля образуют кистевидное 
соцветие. Венчик интенсивно синего цвета, до 4 см длиной. Плод — коробочка.

Распространение. Европейско-западноазиатский вид умеренного пояса. В Тульской области отмечен в 
Венёвском, Кимовском, Куркинском, Ленинском, Новомосковском, Чернском и Ясногорском районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает по сыроватым и несколько за-
болоченным местам: сырым низкотравным лугам и опушкам мелколиственных лесов в поймах и до-
линах рек и ручьев, по окраинам болот и сырым осинникам. Цветет в конце июля—сентябре. Плоды 
созревают в августе—октябре. Размножается исключительно семенами.

Численность. Из 8 отмеченных в Тульской области популяций на сегодня достоверно сохрани-
лись 2, причем популяция в окрестностях д. Тепловка Ясногорского района очень малочисленна и 
уязвима, поскольку находится на опушке выпасаемого березняка. Популяция на Лупишкинском боло-
те в Кимовском районе обширна, насчитывает сотни особей и занимает несколько десятков гектаров. 
Остальные популяции, несмотря на тщательные поиски, обнаружить не удалось.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Деградация лугов при перевыпасе, измене-
ние гидрологического режима территории, ежегодное сенокошение, особенно повторное, выжига-
ние травы, а также сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [2]. Встречается на тер-
ритории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе. Хотя 
вид и выращивается в качестве декоративного растения, в культуре он неустойчив.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-
ны памятника природы в части запрета выпаса скота, под-
держания гидрологического режима территории и контроля 
соблюдения правил пожарной безопасности. Целесообразно 
расширение здесь охраняемой территории путем создания 
проектируемого заказника «Лупишкинское болото». Кон-
троль состояния известных популяций. Поиск новых место-
нахождений вида по сырам лугам приокской полосы и окско-
донского водораздела и, при необходимости, организация 
охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др, 2008; 
2. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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83. ШПАЖНИК ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ — GLADIOLUS IMBRICATUS L.
Семейство ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ) — IRIDACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской (все — категория 2) и Ор-
ловской (категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее клубнелуковичное растение. Стебель до 80 
см высотой с 1—2 чешуевидными листьями при основании и 2—3 срединными 
листьями, имеющими мечевидную листовую пластинку. Соцветие односто-
роннее, колосовидное, довольно густое; цветки яркие, розово-малиновые, с 
изогнутой трубкой и неравными долями. Плод — обратнояйцевидная тупо-
трехгранная коробочка. 

Распространение. Преимущественно восточновропейско-западносибир-
ский вид юга лесной полосы и севера степной зоны. В Тульской области 
встречается в Белёвском, Богородицком, Кимовском, Суворовском и Щё-
кинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на залив-
ных лугах, сырых опушках и полянах, по склонам в местах выходов грунто-
вых вод. Цветет в конце мая—июне, семена созревают в июле—августе. Раз-
множение преимущественно семенное.

Численность. Все известные популяции малочисленны; семена завязы-
ваются не каждый год и только у части особей.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Раннее сенокоше-
ние, выпас, сбор растений в букеты, выкопка луковиц, изменение гидроло-
гического режима мест произрастания.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области 
[1]. Давно введен в культуру в качестве декоративного растения, культивиру-
ется во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной систе-
мы контроля, препятствующей незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и 
пищевых растений. Контроль состояния известных популяций. Взятие под охрану части популя-

ций путем создания ООПТ «Богородицкий лес» в Богородиц-
ком районе, «Лупишкинское болото» в Кимовском районе и 
«Участки луговой степи на южном склоне оврага и берегах р. 
Невежи в окрестностях ст. Лазарево» в Щёкинском районе. 
Поиск новых местонахождений вида в приокской полосе 
и восточной части области и организация охраны обнару-
женных популяций. Целесообразно сохранение генофонда 
местных популяций в условиях культуры, в том числе с целью 
последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Постановление…, 1994; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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84. КАСАТИК, или ИРИС, БЕЗЛИСТНЫЙ — IRIS APHYLLA L.
Семейство ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ) — IRIDACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Российской Федерации (категория 2), а также в Красные книги 
Липецкой, Московской (обе — категория 2), Орловской и Рязанской 
(обе — категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с толстым, ле-
жащим почти на поверхности земли, ползучим корневищем. Листья при-
корневой розетки линейно-мечевидные, по длине почти равны цветоносу. 
Цветонос высотой 10—50 см. Цветки крупные (7—8 см в диаметре) одиноч-
ные или сближенные попарно, с ярким фиолетово-синим околоцветником. 
В Ефремовском районе большинство популяций имеют цветки несколько 
различающиеся как по окраске (с более фиолетовым или более синим от-
тенком), так и по ее интенсивности. Плод — трехгранная коробочка.

Распространение. Преимущественно восточноевропейский лесостеп-
ной вид. В Тульской области находится на северной границе ареала. Встреча-
ется в черноземной части области, в Богородицком, Венёвском, Воловском, 
Ефремовском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Тепло-Огарёвском и Щекинском районах [1], а 
также на карбонатных обнажениях в долине Оки на крайнем юго-западе области, в Белёвском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на выходах карбонатных пород, 
на лугово-степных склонах речных долин, балок, оврагов, как на открытых местах, так и на опушках, 
полянах, в зарослях степных кустарников. Цветет в мае—начале июня, семена созревают в июле. Раз-
множается как семенами, так и вегетативно (участками корневища). 

Численность. Популяции всегда малочисленные, занимают небольшую площадь. Численность 
сокращается из-за разрушения местообитаний. Небольшая популяция в окрестностях ст. Лазарево, 
растущая на северной границе ареала, была уничтожена при проведении дорожных работ.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Перевыпас, вытаптывание в местах мас-
сового отдыха и при устройстве туристических стоянок, выкапывание для пересадки в сады, до-
быча известняка и строительство. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [2], 
так и Тульской области [2]. Популяции вида выявлены в 17 ООПТ. Вид давно культивируется во мно-

гих ботанических садах.
Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной 

системы контроля, препятствующей незаконному сбору охраняемых 
декоративных, лекарственных и пищевых растений. Соблюдение 
режима охраны ООПТ в части запрета сбора растений, добычи кам-
ня, строительства, организации туристских стоянок и проведения 
пикников, а также ограничения выпаса. Контроль состояния извест-
ных популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и, при необходимости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. 
Кодекс…, 2001; 3. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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85. КАСАТИК, или ИРИС, СИБИРСКИЙ — IRIS SIBIRICA L.
Семейство ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ) — IRIDACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Московской (категория 2), Калужской и Рязанской (обе — категория 3) обла-
стей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее короткокорневищное растение, об-
разующее плотные дерновины. Листья линейные, 5—10 мм в ширину, 
жесткие, собраны двурядно при основании цветоноса. Цветонос высо-
той до 130 см, он прямостоячий и разветвлен в верхней части. Соцветия 
2—3-цветковые, расположены на верхушке цветоноса. Цветки довольно 
крупные (7—8 см в диаметре), голубовато-синие, с фиолетовыми жилка-
ми. Плод — продолговато-овальная коробочка без носика на верхушке.

Распространение. Евросибирский вид, тяготеющий к южной 
части таежной зоны и полосе смешанных лесов. В Тульской области 
почти все находки (за исключением неподтвержденного указания для долины р. МокраяТабола на 
востоке области [1]) были сделаны в полосе приокских хвойных и хвойно-широколиственных ле-
сов, в Алексинском [2, 3], Белёвском [4], Заокском [5] и Суворовском [4] районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на сырых пойменных и лесных 
лугах, а также по травяным болотам. Цветет с конца мая по июнь; семена созревают в конце июля. 
Размножается преимущественно семенами. Благодаря разрастанию коротких корневищ растение об-
разует крупные куртины, живущие несколько десятков лет. 

Численность. В Тульской области известно 10 мест произрастания вида. Все популяции очень не-
многочисленны, насчитывают от единичных растений до нескольких десятков особей.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Выпас и прогон скота, ранний сенокос, 
препятствующий семенному возобновлению, изменение гидрологического режима в местах обита-
ния, сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [6]. Давно введен в культу-
ру в качестве декоративного растения, культивируется во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной системы контроля, препятствующей 
незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых растений. Контроль состояния 
известных популяций. Создание проектируемого памятника природы «Смешанный лес между пос. Северо-

Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе, а также заказника 
«Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы» в Заокском районе, где 
имеется еще ряд редких видов флоры и фауны региона. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местообитаниях в приокской 
полосе и, при необходимости, взятие обнаруженных популяций под 
охрану. Целесообразно сохранение генофонда местных популяций в 
условиях культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Голицын В., 1908; 2. Zinger, 1881; 
3. Дервиз-Соколова, Хомутова, 1973; 4. Кожевников, Цингер, 1880; 
5. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 6. Постановление…, 1994; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Замятиной Н.Г.
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86. ЗМЕЕГОЛОВНИК РЮЙША — DRACOCEPHALUM RUYSCHIANA L.
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE (LABIATAE)

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Калужской, Московской и Рязанской областей (все — категория 3), а также в 
мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее короткокорневищное травянистое растение 
высотой 30—50 см. Листья супротивные, линейные или линейно-ланцетные, с 
подвернутыми краями, цельнокрайние; нижние — короткочерешковые, верх-
ние — сидячие. В пазухах листьев часто имеются укороченные вегетативные 
побеги. Соцветие верхушечное, компактное, цилиндрическое, 3—5 см длиной. 
Цветки собраны по 6 в ложные мутовки. Чашечка неясно двугубая, ее верхний 
зубец в 1,5—2 раза длиннее остальных. Венчик 20—30 мм длиной, синий или 
сине-фиолетовый, двугубый; нижняя губа обычно более светлая и имеет рису-
нок из темных крапинок. Плодики около 2,5 мм длиной, черные, яйцевидные.

Распространение. Восточноевропейско-азиатский вид лесостепи [1], а 
также боров лесной полосы. В Тульской области изредка встречается в южной 
половине, а также в приокских районах [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает по светлым лесам, опушкам 
и полянам, среди кустарников, на степных склонах. Цветет в июне, плодоносит в июле. Опыляется 
насекомыми. Размножается семенами.

Численность. В известных местонахождениях численность невелика, обычно — несколько десят-
ков растений [3].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распашка территории, перевыпас, регуляр-
ное ежегодное сенокошение в конце июня — начале июля, сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Произрастает на тер-
ритории памятников природы «Источник блаженной старицы Евфросинии» в Алексинском районе, 
«Степное урочище “Нижний Дубик”» в Богородицком районе и «Урочища “Солдатское” и “Шилова 
гора» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части регулирова-
ния выпаса и сенокошения и запрета сбора растений. Контроль состояния известных популяций. Орга-

низация проектируемого памятника природы «Участок луговой 
степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе, а также ООПТ 
«Правый берег Крушмы у ее устья» в Алексинском районе и «До-
линный комплекс р. Оки напротив Тарусы» в Заокском районе. 
Поиск новых местонахождений вида в подходящих местообита-
ниях в лесостепной части области и приокских районах и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану. Целе-
сообразно также сохранение генофонда природных популяций в 
условиях культуры, в том числе для целей реинтродукции.

Источники информации. 1. Носова, 1973; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; 3. Шереметьева И. С., неопубликованные дан-
ные; 4. Постановление…, 1994.

Составители. Майоров С. Р., Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.



122

87. ЧЕРНОГОЛОВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ — 
PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) SCHOLL.

Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE (LABIATAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги 

Калужской, Липецкой, Московской и Рязанской областей (все — категория 3), 
а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее короткокорневищное травянистое рас-
тение. Стебель восходящий, 15—30(40) см высотой. Листья супротивные, 
черешковые, яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, городчато-зубчатые. 
Соцветие верхушечное, головчатое или цилиндрическое, с широкояйце-
видными реснитчатыми прицветниками. Цветки зигоморфные; чашечка 
двугубая, ее верхняя губа плоская, с 3 отчетливыми зубцами. Венчик длиной 
18—30 мм, двугубый, фиолетовый, сине-фиолетовый или лиловый. Верхняя 
губа шлемовидная, нижняя — трехлопастная, по краю часто неправильно-
зубчатая. Плодики округлые, темные, около 2 мм длиной.

Распространение. Европейский лесостепной вид. В Тульской области произрастает близ северной 
границы ареала и встречается по всей ее территории, но чаще в приокских районах и на юго-востоке [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает по светлым лесам, опушкам, степ-
ным участкам и остепненным лугам, среди кустарников. Цветет в июне—июле, плодоносит в июле. 
Опыляется насекомыми. Размножается семенами.

Численность. В известных местообитаниях численность обычно не превышает нескольких десят-
ков особей [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Исчезает при хозяйственном освоении тер-
ритории, особенно при ее распашке или чрезмерном выпасе. Так, В. В. Розен в 1916 г. характеризовал 
этот вид как встречающийся часто, особенно в черноземной части губернии [3]. При отсутствии 
сенокошения, стравливания или эпизодических травяных пожаров вытесняется высокотравьем и 
древесно-кустарниковой растительностью. Растение декоративно, иногда собирается в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Произрастает на террито-
рии памятников природы «Степное урочище “Нижний Дубик”» в Богородицком районе, «Урочища “Сол-
датское” и “Шилова гора”» в Ефремовском районе, «Урочище “Средний Дубик”» в Куркинском районе и 

«Захарьинский лесостепной комплекс» в Ясногорском районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

памятников природы в части запрета распашки их территории, 
добычи камня и сбора растений, а также регулирования на их 
территории выпаса и сенокоса. Контроль состояния известных 
популяций. Организация проектируемых памятников природы 
«Склон над р. Окой близ д. Кожурово» и «Федяшевская излучина» в 
Белёвском районе, «Долина р. Кобылинки ниже с. Кольцово» в Еф-
ремовском районе и «Дубрава у д. Драгуны» в Щёкинском районе.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Шереметьева И. С., неопубликованные данные; 3. Ро-
зен, 1916; 4. Постановление…, 1994.

Составитель. Майоров С. Р.

Рис. Шевыревой Н.А.
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88. ШАЛФЕЙ КЛЕЙКИЙ — SALVIA GLUTINOSA L.
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE (LABIATAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Московской и Калужской областей (обе — категория 3).

Описание вида. Многолетнее короткокорневищное травяни-
стое растение высотой 40—100 см, опушенное длинными много-
клеточными волосками (в верхней части, особенно в соцветии, 
имеется еще и обильное железистое опушение). Листья супро-
тивные, длинночерешковые, копьевидные, по краю неравно-
мерно крупнозубчатые. Соцветие верхушечное, колосовидное, 
длинное, из расставленных ложных мутовок из 6 цветков. Чашеч-
ка двугубая; венчик 3—4 см длиной, желтоватый, с красноватыми 
или пурпурными пятнами и крапинками. Средняя доля нижней 
губы по краю неправильно зубчато-лопастная. Плодики темные, 
около 2,5—3 мм длиной.

Распространение. Европейско-кавказский вид зоны ши-
роколиственных лесов и аналогичного пояса гор. В Средней 
России везде редок, находки приурочены к долинам рек. 
В Тульской области произрастает близ северо-восточной гра-
ницы ареала и известен только в приокских районах. В конце XIX — начале XX вв. неоднократно 
отмечался в окрестностях Алексина, где, видимо, не сохранился [1, 2]. Недавно был найден в Бе-
лёвском районе [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает по широколиственным и смешан-
ным лесам на богатых свежих почвах, иногда выходит на опушки. Цветет в июне, плодоносит в июле. 
Опыляется насекомыми. Размножается семенами. 

Численность. Численность известной популяции крайне невелика [3].
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Угрозу представляют рубки леса 

главного пользования в местах произрастания вида, выпас скота в лесу, а также сбор растений в букеты.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной 
популяции. Организация проектируемого памятника природы 
«Участок леса с остепненным склоном между д. Хрящ и д. Мощёны» 
в Белёвском районе, где встречается еще ряд редких видов флоры 
и фауны региона. Поиск новых местонахождений вида в лесах 
Алексинского, Белёвского, Заокского и Суворовского районов и, 
при необходимости, взятие обнаруженных популяций под охрану. 
Желательно сохранение генофонда природной популяции вида в 
условиях культуры, в том числе для целей реинтродукции.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; 3. Шереметьева И. С., неопубликованные 
данные.

Составители. Майоров С. Р., Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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89. ШЛЕМНИК КОПЬЕЛИСТНЫЙ — SCUTELLARIA HASTIFOLIA L.
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE (LABIATAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную кни-

гу Московской области (категория 2).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 

15—40 см с тонким ползучим корневищем. Листья супротивные, 
при основании копьевидные, короткочерешковые. Голубовато-
фиолетовые двугубые цветки, расположенные попарно в пазухах 
листьев, сближены на верхушке стебля в короткую одностороннюю 
кисть. Чашечка густо железисто-опушенная, фиолетовая, с очень 
маленькой полукруглой складкой. Плод дробный, состоящий из че-
тырех орешковидных долей.

Распространение. Преимущественно европейско-малоазиатский 
вид, незначительно заходящий в Западную Сибирь. В Тульской области 
встречается в долине Оки, в Заокском районе [1—3]; был указан также 
для окрестностей с. Шилово в бывшем Ефремовском уезде [4]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на 
болотистых и торфянистых лугах, по берегам ручьев в зарослях кустар-
ников, на сырых опушках и в оврагах. Тяготеет к выходам карбонатных 
пород. Цветет с мая по август. Плоды созревают, начиная с июня.

Численность. Достоверно сохранилась популяция, расположен-
ная на правом берегу Оки напротив Тарусы [2, 3]. Она состоит из не-
многочисленных особей, растущих по топкому берегу ручья близ его впадения в Оку. За примерно 
10-летний период наблюдений эта популяция несколько снизила свою численность, возможно, 
из-за подтопления вследствие поселения на ручье бобров. Специальные поиски вида в окрестно-
стях с. Шилово не увенчались успехом. Нет современной информации и о двух других популяциях 
в Заокском районе.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима 
как в результате осушения, так и при обводнении территории, а также выпас и прогон скота в 
местах произрастания вида.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции и организация ее охраны путем создания 
ООПТ. Поиск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях приокской полосы (Алексинский, Заокский, 
Суворовский и Ясногорский районы), а также на востоке об-
ласти (Ефремовский, Кимовский и Куркинский районы) и, 
при необходимости, взятие обнаруженных популяций под 
охрану.

Источники информации. 1. Алёхин, 1944; 2. Дервиз-
Соколова, Хомутова, 1971; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 4. 
Кожевников, Цингер, 1880; сведения автора очерка. 

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О. и Киселевой К.В.
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90. ШЛЕМНИК ПРИЗЕМИСТЫЙ — SCUTELLARIA SUPINA L.
Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE (LABIATAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Липецкой и Орловской областей (обе — категория 2).

Описание вида. Полукустарничек высотой 20—50 см. Стебли 
многочисленные, приподнимающиеся, в нижней части одревес-
невающие, с удлиненными извилистыми ветвями фиолетового 
цвета; покрыты мелкими белыми волосками. Листья яйцевидные, 
2—3,5 см длиной и до 2 см шириной, при основании усеченные или 
сердцевидные, городчато-зубчатые по краям, сверху почти голые, 
с нижней стороны точечно-железистые. Соцветие — четырехгран-
ная верхушечная кисть, резко обособленная от остальной части 
побега. Прицветные листья широко-яйцевидные, бледно-зеленые 
или слегка фиолетовые. Венчик серно-желтый, с фиолетовой 
верхней губой и боковыми лопастями, крупный, длиной 22—35 мм. 
Плод сухой, дробный, распадается на 4 орешковидные части.

Распространение. Восточноевропейско-азиатский лесостепной и степной вид. В Тульской области на-
ходится на северо-западной границе ареала [1] и встречается на ее крайнем юго-востоке, в Ефремовском 
районе, в долине р. Красивая Меча ниже Ефремова. Отмечен близ д. Кобыленка и у с. Хомяково [2], а 
также в устье лога Ковылий [3]. В. И. Данилов [4] обнаружил этот вид на горе «Чапище» и в логе «Сурки».

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в разреженных лугово-степных 
сообществах на выходах щебнистых известняков. Цветет в мае—июле. Плоды созревают в июне—ав-
густе. Размножается семенами. 

Численность. На сегодня все местонахождения вида сохранились, за исключением, вероятно, 
популяции в окрестностях д. Кобыленки [4]. Численность известных популяций невелика: не превы-
шает несколько десятков особей, но пока стабильна.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Добыча известняка, перевыпас, регулярное весен-
нее выжигание травы, а также зарастание склонов густой травянистой растительностью и кустарниками.

Принятые меры охраны. Культивируется на экспериментальном степном участке в музее-
заповеднике «Куликово поле» в Куркинском районе.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестных популяций. Организация проектируемого памятника 
природы «Участок луговой степи у с. Хомяково» и взятие под 
охрану лога Ковылий в Ефремовском районе. Поиск новых ме-
стонахождений вида в долинах р. Красивая Меча и ее притоков 
в Ефремовском районе и, при необходимости, взятие выявлен-
ных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Голицын С., 1941; 3. Виноградов, Голицын, 1954; 4. Дани-
лов, 1992; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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91. ЛУК ЖЕЛТЕЮЩИЙ — ALLIUM FLAVESCENS BESS.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ную книгу Рязанской области (категория 3), а также в монито-
ринговый список Красной книги Орловской области. 

Описание вида. Многолетнее травянистое луковичное рас-
тение высотой 10—30 см. Луковицы расположены на коротком 
горизонтальном корневище. Стебель при основании с 6—8 
узкими листьями. Цветки собраны в густой полушаровидный 
зонтик. Листочки околоцветника желтоватые, длиной 3—4 мм. 
Плод — коробочка.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский 
лесостепной вид. В Тульской области находится на северной 
границе ареала [1], доходя на север до границы черноземов, и 
встречается в Богородицком, Венёвском, Воловском, Ефремов-
ском, Каменском, Кимовском, Куркинском, Плавском и Тепло-
Огарёвском районах [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Оби-
тает на сухих обнажениях карбонатных пород (известняков, 
мелов и др.) или в составе разреженных злаково-разнотравных 
степных сообществ. Цветет с конца июня до августа. Размножается семенами и вегетативно, путем 
деления корневища. 

Численность. Большинство известных популяций на крайнем юго-востоке области многочислен-
ны и стабильны. В более северных районах они обычно не превышают 15 особей.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Добыча известняка, прогон скота и перевы-
пас, олуговение каменистых склонов или их зарастание кустарниковой растительностью при отсут-
ствии выпаса скота или эпизодических пожаров.

Принятые меры охраны. Вид встречается в 15 ООПТ, в том числе на территории Государствен-
ного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле». Введен в культуру в 
качестве декоративного растения, культивируется во многих ботанических садах [3].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета добычи камня и регулирования выпаса, 
а также организация периодического (не ежегодного) сенокоса. 
Контроль состояния известных популяций. Целесообразно со-
хранение генофонда местных популяций в условиях культуры, в 
том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Омельчук-Мякушко, 1979; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; Каталог…, 1997; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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92. ЛУК ПОДОЛЬСКИЙ, или МЕТЕЛЬЧАТЫЙ — 
ALLIUM PODOLICUM BŁOCKI EX RACIB. ET SZAFER 
(Allium panuculatum auct., non L.)

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Московской (категория 0) и Рязанской (категория 2) областей, 
а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области. 

Описание вида. Многолетнее травянистое луковичное расте-
ние высотой 20—50 см. Стебель до середины и выше одет гладкими 
листовыми влагалищами. Листья узко-линейные, вдоль свернутые. 
Соцветие — зонтик, одетый двустворчатым чехлом, вытянутым в 
нитевидный носик. Луковички в соцветии не образуются. Листочки 
околоцветника светло-розовые или беловато-кремовые. Цветки си-
дят на ножках различной длины, вначале цветоножки поникающие, 
при плодах — прямостоячие. Плод — коробочка.

Распространение. Европейский степной вид. В Центральной 
России северная граница распространения проходит по территории Тульской, Рязанской и Тамбов-
ской областей [1]. Вид отмечен только на крайнем юго-востоке области, в долине р. Красивая Меча 
в Ефремовском районе [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Характерен для разнотравно-типчаково-
ковыльных степей. Произрастает на черноземах, сформированных на карбонатных субстратах. В 
Тульской области приурочен к открытым степным сообществам на склонах южной экспозиции. Цве-
тет с конца июня по август. Плоды созревают в августе. Размножается семенами. 

Численность. Известно 7 малочисленных популяций вида.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вид находится на территории области на крайней 

северной границе ареала, поэтому его популяции весьма уязвимы при действии любых негативных факто-
ров как природного (холодные и дождливые весна и лето), так и антропогенного (перевыпас, регулярное 
ежегодное сенокошение в одни и те же сроки) характера. При этом в густых травянистых сообществах 
северной лесостепи вид слабо конкурентоспособен и выпадает при отсутствии периодического нарушения 
целостности растительного покрова вытесняется более приспособленными к зарастанию участка видами. 

Принятые меры охраны. Вид отмечен на территории памят-
ников природы «Урочища “Солдатское” и “Шилова гора”», «Утес 
“Ишутинская гора”» и «Участок ковыльной степи у с. Козье». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета раннего сенокоса при 
организации нерегулярного скашивания травы, а также регу-
лирования выпаса. Контроль состояния известных популяций. 
Поиск новых местонахождений вида в Кимовском, Куркинском 
и Плавском районах и, при необходимости, организация охра-
ны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Омельчук-Мякушко, 1979; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Замятиной Н.Г.
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93. ВЕНЕЧНИК ВЕТВИСТЫЙ — ANTHERICUM RAMOSUM L.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Калужской (категория 1) и Рязанской (категория 2) областей.
Описание вида. Многолетнее короткокорневищное растение 

высотой 30—90 см. Листья линейные, желобчатые, собраны в 
прикорневую розетку. Соцветие кистевидное; цветки 14—17 мм в 
диаметре, с 6 белыми листочками околоцветника. Плод — шаро-
видная коробочка. 

Распространение. Европейско-западноазиатский лесостепной 
вид. На территории Тульской области произрастает на северной 
и близ восточной границ ареала [1]. Встречается в Белёвском, 
Богородицком, Венёвском, Воловском, Заокском, Ефремовском, 
Каменском, Кимовском, Куркинском, Плавском, Суворовском, 
Тепло-Огарёвском, Щёкинском и Ясногорском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обыч-
но обитает в разреженных лугово-степных сообществах, на крутых 
склонах и выходах известняков щебнистого типа. Встречается и в 
затененных местах (на опушках, в зарослях степных кустарников), 
но здесь, как правило, не цветет. Цветет в июне, плоды созревают 
в июле—августе. Размножается в основном семенами, изредка — 
вегетативно (делением корневища). 

Численность. В области известно около 50 популяций, однако 
большинство из них малочисленны.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Зарас-
тание известняковых обнажений густой травянистой раститель-
ностью и кустарниками, добыча известняка, перевыпас, ранний 
ежегодный сенокос.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на террито-
рии области [2]. Отмечен в 17 ООПТ. Растение давно введено в 

культуру в качестве декоративного растения, выращивается во 
многих ботанических садах [3].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета добычи известняка и ежегодного раннего 
сенокоса, регулирование выпаса и прогона скота, а также про-
ведение не ежегодного позднего скашивания травы. Контроль 
состояния известных популяций. Целесообразно сохранение 
генофонда местных популяций в условиях культуры, в том числе 
с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Постановление…, 1994; 3. Каталог…, 1997; сведения ав-
тора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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94. РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ — FRITILLARIA MELEAGRIS L.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязви-
мый вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 
Красную книгу Российской Федерации (категория 3), а также в 
Красные книги Калужской, Липецкой, Московской и Орловской 
областей (все — категория 2).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 
15—30 см, имеющее шаровидную луковицу 7—15 мм в поперечни-
ке. Листья очередные, линейно-ланцетные, полустеблеобъемлю-
щие, расположенные в верхней части стебля. Цветок одиночный 
(реже их 2), поникающий, в очертании кубарчатый, с явствен-
ным шахматным темно-пурпурным рисунком на розовом или 
беловатом фоне.

Распространение. Европейский вид зоны широколиственных 
лесов, находящийся в Тульской области на северо-восточной грани-
це ареала [1]. Встречается в Богородицком, Воловском, Каменском, 
Плавском и Тепло-Огарёвском районах, но всюду редок [2, 3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Рас-
тет на сырых лугах и в светлых лесах, в местах с повышенным 
увлажнением. Эфемероид: цветет в мае—июне, семена созревают 
в июле, после чего наземная часть растения отмирает. Размножа-
ется семенами и вегетативно, с помощью дочерних луковиц. 

Численность. Численность всех известных популяций невелика.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сбор в букеты, ранний регулярный сенокос, 

перевыпас, изменение гидрологического режима мест произрастания.
Принятые меры охраны. Запрещен к сбору и уничтожению как на территории России [3], так и 

Тульской области [4]. Одна из популяций находится в ООПТ. Вид давно введен в культуру в качестве 
декоративного растения, выращивается во многих ботанических садах [5].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета сбора растений, 
соблюдения сроков сенокоса и ограничения выпаса по срокам 
и интенсивности. Создание в области эффективной системы 
контроля, препятствующей незаконному сбору охраняемых 
декоративных, лекарственных и пищевых растений. Контроль 
состояния известных популяций. Поиск новых мест произрас-
тания вида и взятие выявленных популяций под охрану. Целесо-
образно сохранение генофонда местных популяций в условиях 
культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Курлович, Алексеев, 1975; 
2. Алюшин, 1982; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 4. Кодекс…, 
2001; 5. Постановление…, 1994; 6. Каталог…, 1997; сведения ав-
тора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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95. РЯБЧИК РУССКИЙ — FRITILLARIA RUTHENICA WIKSTR.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 
книгу Российской Федерации (категория 3), а также в Красные книги 
Липецкой, Московской и Рязанской областей (все — категория 2).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с небольшой 
приплюснутой луковицей. Стебель высотой 15—50 см, прямой, с оче-
редными линейными листьями, сидящими в его верхней половине. 
Верхние листья сближенные, нитевидные, со спирально закручен-
ными концами. 1—5 поникающих цветков собраны в редкую кисть. 
Околоцветник снаружи темно-красный с более темным неясным 
шахматным рисунком, внутри — желтоватый.

Распространение. Восточновропейско-западносибирско-
среднеазиатский вид, преимущественно встречающийся степной 
зоне. В Тульской области произрастает на северной границе ареа-
ла. В настоящее время известна единственная популяция в Ефре-
мовском районе [1]. В начале XX в. встречался в большом количе-
стве в бывшем Богородицком уезде [2, 3], однако там давно исчез.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
по каменистым склонам, светлым лесам и зарослям кустарников 
(преимущественно в долинах рек). Эфемероид: цветет в апреле—мае, семена созревают в конце мая — 
начале июня, после чего надземная часть растения отмирает. Размножается семенами и вегетативно. 

Численность. Существующая популяция в Ефремовском районе очень малочисленна и про-
должает сокращаться.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Разрушение местообитаний в результате пере-
выпаса или добычи камня, ранний сенокос, а также сбор в букеты в качестве декоративного растения.

Принятые меры охраны. Запрещен к сбору и уничтожению как на территории России [4], так 
и Тульской области [5]. Вид давно введен в культуру в качестве декоративного растения, выращива-
ется во многих ботанических садах [6].

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной 
системы контроля, препятствующей незаконному сбору охраняе-
мых декоративных, лекарственных и пищевых растений. Контроль 
состояния известной популяции. Создание проектируемой ООПТ 
в месте обитания вида в Ефремовском районе. Поиск новых мест 
произрастания вида в подходящих местообитаниях в лесостепной 
части области и взятие выявленных популяций под охрану. Целе-
сообразно сохранение генофонда местной популяции в условиях 
культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1912; 3. Розен, 1916; 4. Кодекс…, 2001; 5. Поста-
новление…, 1994; 6. Каталог…, 1997; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Замятиной Н.Г.
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96. ЛИЛИЯ САРАНКА — LILIUM MARTAGON L. S.L.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязви-
мый вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Калужской, Липецкой (обе — категория 2), Орловской, 
Рязанской (обе — категория 3) и Московской (категория 4) обла-
стей.

Описание вида. Многолетнее травянистое луковичное расте-
ние. Стебель до 80 см высотой, зеленый или с красными пятнами, 
голый или опушенный, с мутовчатыми нижними и очередными 
верхними обратно-яйцевидными листьями. Цветки собраны по 
2—5 в рыхлое соцветие, они сравнительно крупные, поникающие, 
светло-пурпурные, пятнистые, с загнутыми вверх 6 листочками 
околоцветника. Плод — шестигранная коробочка.

Распространение. Евросибирский, преимущественно лесостеп-
ной вид, проникающий в южную часть лесной полосы. В Тульской области произрастает близ северной 
границы природной части ареала и встречается в Алексинском, Белёвском, Ефремовском, Заокском, 
Кимовском, Куркинском, Одоевском, Тепло-Огарёвском, Суворовском и Щёкинском районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приурочена к широколиственным лесам 
(дубравам) и вторичным березнякам, преимущественно на почвах подстилаемых известняками. Цве-
тет в июне— июле, семена созревают в августе. Размножается в основном семенным путем.

Численность. Существующие популяции немногочисленны, часто в них почти отсутствует семен-
ное возобновление.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сбор в букеты, выкапывание луковиц, про-
гон скота.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Отмечена в 4 ООПТ в 
Ефремовском, Заокском, Куркинском и Тепло-Огарёвском районах. Введена в культуру в качестве де-
коративного растения, культивируется во многих ботанических садах [5]. Интродуцирована в ЦПКО 
им. П. П. Белоусова в Туле.

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной системы контроля, препятствую-
щей незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарствен-
ных и пищевых растений. Соблюдение режима охраны ООПТ в 
части запрета сбора растений и изменения среды их обитания. 
Контроль состояния известных популяций. Поиск новых место-
нахождений вида в подходящих местообитаниях и, при необхо-
димости, организация охраны выявленных популяций. Целе-
сообразно сохранение генофонда местных популяций в условиях 
культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Дервиз-Соколова, Хомутова, 
1973; 2. Скворцов, 1969; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 4. 
Постановление…, 1994; 5. Каталог…, 1997; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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97. ПРОЛЕСКА СИБИРСКАЯ — SCILLA SIBIRICA HAW.
(природные популяции)

Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Орловской и Рязанской областей (обе — категория 3).
Описание вида. Многолетнее луковичное травянистое растение 

с 2—4 прикорневыми широко-линейными листьями и несколькими 
безлистными цветоносами высотой 10—20 см. Цветки поникающие, 
сидят по 1—4 на цветоносе. Околоцветник ярко-синий (редко — бе-
лый), с темной полоской в центре. Коробочка почти шарообразная. 
При созревании семян цветоносы полегают.

Распространение. Европейско-кавказский вид широколиствен-
ных лесов, особенно остепненных, по которым это растение глубоко 
проникает в степную зону. В Тульской области произрастает на север-
ной границе природного ареала [1]; встречается в Богородицком и 
Ефремовском районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растение остепненных широколиствен-
ных лесов, выходящее на их опушки. Ранневесенний эфемероид: цветет в марте—апреле, плодоносит 
и заканчивает вегетацию в мае. Размножается семенами. 

Численность. Популяция в Богородицком районе имеет значительные размеры, причем здесь из-
редка встречаются и белоцветковые особи. Остальные популяции немногочисленны.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов, уплотнение почвы при выпасе и 
прогоне скота, а также при избыточной рекреации, сбор растений в букеты и изъятие их для пересадки.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Отмечена на террито-
рии 1 памятника природы в Ефремовском районе. Давно введена в культуру в качестве декоративного 
растения [5], легко дичает; на территории области известно несколько популяций, сохранившихся 
на месте старых усадеб и парков, в том числе в Государственном мемориальном и природном запо-
веднике «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной системы контроля, препятствующей 
незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых растений. Соблюдение режи-
ма охраны памятника природы в части запрета выпаса скота и сбора растений. Контроль состояния 

известных популяций. Взятие под территориальную охрану (в виде 
заказника или памятника природы) Богородицкого леса, являюще-
гося местом обитания многих редких и уязвимых видов флоры и 
фауны региона. Поиск новых местонахождений вида в остепнен-
ных дубравах востока и юго-востока области и, при необходимо-
сти, организация охраны найденных популяций. Целесообразно 
сохранение генофонда местных природных популяций в условиях 
культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Розен, 1912; 3. Розен, 1916; 4. Постановление…, 1994; 5. Ката-
лог…,1997; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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98. ЛЁН ЖЁЛТЫЙ — LINUM FLAVUM L.
Семейство ЛЬНОВЫЕ — LINACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Калужской, Московской (обе — категория 1), Липецкой (категория 2) и 
Рязанской (категория 3) областей, а также в мониторинговый список 
Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 15—30 
(до 50) см, с веретеновидным деревенеющим корнем и многочислен-
ными крепкими прямыми побегами. Листья от 2 до 4 см длиной, оче-
редные, овальные или ланцетные, с 3—5 жилками, покрыты сизоватым 
налетом. Крупные ярко-желтые цветки собраны в рыхлое соцветие из 
зонтиковидных завитков. Плод — округлая коробочка около 5 мм дли-
ной, суженная на верхушке в короткий носик и содержащая гладкие 
коричневые семена.

Распространение. Европейский лесостепной вид. В Тульской области 
обитает близ северной границы ареала [1]. В северной части региона 
растет на крутых известняковых склонах долин Оки, Скниги, Крушмы, 
Осетра, Венёвки. В черноземной части области встречается также на по-
лянах, опушках, склонах оврагов. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на 
обнажениях известняков, а также в степных сообществах на черноземе с 
близким залеганием карбонатных пород. Цветет с июня до августа. Семе-
на созревают в июле—сентябре. Размножается семенами. 

Численность. В области обнаружено около 50 местонахождений 
вида. Состояние большинства популяций стабильно; некоторые изо-
лированные популяции известны более 100 лет. Однако среди них нет 
ни одной крупной. Некоторые популяции насчитывают менее 10 осо-
бей и поэтому особенно уязвимы.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Разрушение местообитаний в результате добычи 
известняка, интенсивного выпаса скота, организации туристических стоянок и мест отдыха населения. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории 
области [2]. Произрастает на территории 13 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима памятни-
ков природы в части ограничения посещения мест произраста-
ния вида и выпаса здесь скота, а также запрета добычи извест-
няка, строительства, организации туристских стоянок и мест 
массового отдыха населения. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и приокских районах и, при необходимости, ор-
ганизация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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99. ЛЁН МНОГОЛЕТНИЙ — LINUM PERENNE L.
Семейство ЛЬНОВЫЕ — LINACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Липецкой области (категория 2), а также в мониторинговый список Красной 
книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с мощным вертикаль-
ным корнем и многочисленными цветоносными и вегетативными стеблями 
высотой 20—80 см. Листья линейные или линейно-ланцетные, острые, обыч-
но с одной жилкой, сизоватые. Соцветие рыхлое, состоит из зонтиковидных 
завитков. Цветки светло-синие, 5-лепестные, крупные (до 3 см в диаметре). 
Плод — широко-яйцевидная коробочка, примерно вдвое длиннее чашечки.

Распространение. Европейско-западносибирский лесостепной вид. В Туль-
ской области находится на северной границе ареала [1]. Встречается в южной 
части региона, в Ефремовском и Плавском районах [1, 2]; в начале XX в. был 
указан для склонов к Оке близ устья р. Нугрь в бывшем Белёвском уезде [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в черно-
земной полосе на известняковых обнажениях склонов долин рек в составе со-
обществ луговых степей с несомкнутым покровом, предпочитая щебнистые по-
чвы. Цветет в июне—июле; плоды созревают в августе. Размножается семенами.

Численность. Достоверно сохранились 6 популяций вида. Из них одна — в 
долине р. Плава, в окрестностях д. Камынино, а остальные 5 — в долине р. Кра-
сивая Меча ниже Ефремова. Все популяции невелики по размерам (площадью от 
10 до 100 м2), но пока их численность стабильна. О состоянии окской популяции 
современные сведения отсутствуют; ее специальные поиски результата не дали.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распашка степных 
участков, добыча известняка, выпас скота.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Давно введен в культу-
ру в качестве декоративного растения и культивируется во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация про-
ектируемых памятников природы «Участок луговой степи на левом берегу р. Красивой Мечи на-

против с. Сторожа», «Участок луговой степи у с. Хомяково» 
и «Склон правого берега Красивой Мечи близ с. Кытино» в 
Ефремовском районе, а также ООПТ «Участок луговой степи 
у ст. Пономарево» в Плавском районе. Поиск новых местона-
хождений вида в лесостепной части области и, при необходи-
мости, организация территориальной охраны обнаруженных 
популяций. Целесообразно сохранение генофонда местных 
популяций в условиях культуры, в том числе с целью последую-
щей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Голицын С., 1941; 3. Флёров, 1906—1910; 4. Постановле-
ние…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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100. КУВШИНКА БЕЛОСНЕЖНАЯ — 
NYMPHAEA CANDIDA J. ET C. PRESL

Семейство КУВШИНКОВЫЕ — NYMPHAEACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Липецкой и Орловской областей (обе — категория 2), а также 
в мониторинговый список Красной книги Московской области.

Описание вида. Многолетнее водное растение. От толстого косо-
го корневища, погруженного в донный грунт, отходят длинночереш-
ковые, плавающие на поверхности воды листья и сидящие на длин-
ных цветоножках одиночные цветки. Листовые пластинки округлые, 
со стреловидным основанием, крупные (8—25 см в ширину), с нижней 
стороны с заметным пурпурным оттенком. Цветки белые, крупные 
(6—12 см в диаметре), тычинки постепенно переходят в лепестки, 
рыльце сильно вдавленное, с коническим центральным отростком.

Распространение. Евросибирский вид, встречающийся в Восточной Европе от южных тундр до 
предгорий Кавказа. Численность растения зависит от обилия в регионе стоячих или слабо проточных 
водоемов. В связи с этим в Тульской области и прилегающих к ней районах Орловской и Липецкой 
областей этот вид относительно редок. В Тульской области встречается преимущественно в старицах 
Оки и Упы, а также в стоячих водоемах севера Кимовского района и в некоторых прудах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Предпочитает стоячие или слабо проточ-
ные водоемы с относительно чистой водой: материковые и пойменные озера, заливы водохранилищ, 
выработанные карьеры, декоративные пруды. При обсыхании образует приземистую наземную фор-
му, способную в течение некоторого времени существовать на сыром грунте. Размножение преиму-
щественно семенное. В местах произрастания обычно встречается большими группами, нередко 
образует заросли. Корневища молодых растений прекрасно переносят пересадку.

Численность. В местах произрастания в области представлена более или менее крупными группами. 
За последние 20 лет заметно снизила свою численность в ряде стариц Оки и Упы в Суворовском районе.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в регионе подходящих 
местообитаний, а также эвтрофикация водоемов, ведущая к их быстрому зарастанию и выпадению 
кувшинки из растительного покрова. В местах массовой рекреации страдает от сбора листьев и цвет-

ков отдыхающими.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на террито-

рии области [1].
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Организация проектируемых ООПТ «Озеро 
Жупель» в Белёвском районе, «Кимовское водохранилище» в 
Кимовском районе, а также «Тульские засеки» в границах быв-
шего одноименного заповедника. Целесообразна также интро-
дукция этого высокодекоративного растения в рекреационные 
пруды региона, особенно — в городские.

Источники информации. 1. Постановление…, 1994; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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101. ДВУЛЕПЕСТНИК АЛЬПИЙСКИЙ, 

или КОЛДУНИЦА АЛЬПИЙСКАЯ — CIRCAEA ALPINA L.
Семейство КИПРЕЙНЫЕ — ONAGRACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 

Красные книги Липецкой (категория 1) и Рязанской (катего-
рия 3) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с ни-
тевидным корневищем, клубневидно утолщенным на концах. 
Стебель прямостоячий, высотой 5—25 см, тонкий, голый. 
Листья супротивные, немногочисленные, с длинным узко 
крылатым черешком. Листовые пластинки яйцевидные с серд-
цевидным основанием, острые на верхушке. Цветки мелкие, 
белые, 4-лепестковые, собраны в простую или разветвленную 
кисть. Плод невскрывающийся, продолговато-булавовидный, 
одногнездный и односемянный.

Распространение. Преимущественно таежная зона Север-
ного полушария, а также аналогичный пояс гор. В Тульской об-
ласти находится близ южной границы равнинной части ареала 
[1]. Известно три популяции в лесах Тульских засек в Суворов-
ском [2] и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет во влажных и заболоченных тени-
стых лесах, в ольшаниках, обычно на местах с хорошо развитым моховым покровом. Цветет в июне—
июле, плодоносит в июле—августе. Размножается семенами и вегетативно (корневищами).

Численность. Популяции в Щёкинском районе, в окрестностях пос. Ланское и д. Каменка, неболь-
шие (не более 10 особей). Популяция в окрестностях д. Мишнево в Суворовском районе довольно 
крупная: занимает около 100 м2 и насчитывает несколько сотен особей.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов и нарушение целостности 
напочвенного покрова в них при трелевке бревен, прогоне и выпасе скота и вытаптывании отдыхаю-
щими, а также понижение уровня грунтовых вод.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Кра-
пивенский заказник» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима памят-
ника природы в части запрета рубок в месте произрастания 
вида. Контроль состояния известных популяций. Поиск новых 
местонахождений вида в сырых лесах полосы засек и приокских 
районов и, при необходимости, организация территориальной 
охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Флёров, 1906—1910; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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102. ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК КРАСНЫЙ — 
CEPHALANTHERA RUBRA (L.) RICH.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Рос-

сийской Федерации (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с восходящим, почти 

вертикальным укороченным корневищем. Стебель высотой 25—50 (до 60) см, пря-
мой, с 5—8 продолговато-ланцетными или ланцетными заостренными сидячими 
листьями. Листья 5—12 см длиной и 1—3 см шириной. Соцветие длиной 5—12 см, 
колосовидное, состоит из 4—8 крупных лиловато-розовых цветков. Губа белая.

Распространение. Лиственные и смешанные леса Европы, а также гор 
Северной Африки, Малой и Центральной Азии. На территории России ареал 
вида состоит из двух фрагментов: в полосе смешанных и широколиственных 
лесов европейской части до Урала включительно и в горах Кавказа. В Тульской 
области растение известно из приокской полосы (Суворовский район, близ д. Мишнево и Алексинский 
район, берег Оки южнее пристани Егнышевка [1]), а также на юго-востоке области (берег Дона близ с. 
Грибоедово Куркинского района [2] и склоны долины р. Красивая Меча близ д. Вязово и с. Шилово в 
Ефремовском районе [3—5]). В соседних регионах пока не найден.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Тульской области растет в лесостепных сообще-
ствах: в молодом дубовом лесу на склоне с выходом известняка; в смешанном лесу, на известковых склонах в 
кустарнике; в дубово-ясенево-липовом лесу [5]. Обычно предпочитает карбонатные почвы. Не выносит как 
сильного затенения, так и полного освещения, а также застоя влаги в почве [6]. Образует микоризу с почвен-
ными грибами. Цветет в июне—июле. Размножается семенами и вегетативно. Интенсивность вегетативного 
размножения невелика. Зацветает на 15-й год. Растения способны к длительному вторичному покою [7].

Численность. Вероятно, снижается, поскольку в долине р. Красивая Меча это растение не нахо-
дили более 60 лет.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Добыча известняка, рубка леса, выпас и про-
гон скота, сбор растений. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [8], 
так и Тульской области [9]. Ранее достоверно произрастал на территории памятника природы «Урочи-
ще “Шилова гора”» в Ефремовском районе. Занесен в Приложение II Конвенции СИТЕС [10]. 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 
популяций, а также пресечение незаконного сбора растений. 
Организация комплексного заказника «Остепненная дубрава на-
против д. Мишнево» в Суворовском районе. Поиск новых место-
нахождений вида и организация их охраны.

Источники информации. 1. Дервиз-Соколова, Хомутова, 1971; 
2. Алексеев Ю. Е., неопубликованные данные; 3. Кожевников, 
Цингер, 1880; 4. Голицын С., 1941; 5. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 6. Вахрамеева, Варлыгина и др., 1997; 7. Вахрамеева, Денисо-
ва и др., 1991; 8. Кодекс…, 2001; 9. Постановление…, 1994; 10. Спи-
сок…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Коган Л.О.
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103. БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ, или ВЕНЕРИН БАШМАЧОК — 
CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 2-я категории. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу 

Российской Федерации (категория 3), а также в Красные книги Липецкой 
(категория 0), Орловской, Рязанской (обе — категория 1) Московской (ка-
тегория 2) и Калужской (категория 4) областей. 

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 25—50 см, 
с укороченным корневищем и длинными жесткими корнями. Стебель несет 
от 3 до 5 эллиптических листьев. Цветок крупный со вздутой губой желтого 
цвета и темно-пурпурными ланцетными листочками околоцветника.

Распространение. Евразиатский вид лесной полосы. В Тульской об-
ласти был отмечен в Алексинском, Белёвском, Венёвском, Ефремовском, 
Заокском и Ясногорском районах [1—6].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в мелко-
лиственных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесах, в том 
числе остепненных. Встречается также по окраинам болот. Предпочитает 
хорошо увлажненные, богатые кальцием почвы. Зимостоек. Микоризообра-
зующее растение. Цветет в мае—июне. От прорастания семени до появления цветков проходит 15—17 
лет. Растения цветут не ежегодно, могут длительное время пребывать в состоянии вторичного покоя.

Численность. К настоящему времени сохранились 2 небольшие популяции вида в долине р. Кра-
сивая Меча в Ефремовском районе, а также большая популяция в Заокском районе. Она насчитывает 
сотни особей разного возраста, среди которых много генеративных [6]. В прочих местах произрас-
тания исчез или численность его резко снизилась.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка лесов, осушение болот и торфоразра-
ботки, застройка территории. Сбор растений в букеты и для пересадки.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [7], 
так и Тульской области [8]. Встречается на территории 1 памятника природы в Ефремовском районе. 
Занесен в Приложение II Конвенции СИТЕС [9] и Приложение I Бернской конвенции [10]. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
рубок леса и сбора растений. Создание в области эффективной системы контроля, препятствующей 

незаконному сбору охраняемых растений. Контроль состояния 
известных популяций. Организация проектируемых ООПТ «Уча-
сток луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе и 
«Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы» в Заокском районе. 
Поиски новых местонахождений вида в лесах приокской полосы и 
юго-запада области и взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Ро-
зен, 1913; 3. Розен, 1916; 4. Голицын С., 1941; 5. Дервиз-Соколова, 
Хомутова, 1971; 6. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 7. Кодекс…, 
2001; 8. Постановление…, 1994; 9. Список…, 1998; 10. Варлыгина, 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Коган Л.О.
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104. ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ — EPIPACTIS PALUSTRIS (L.) CRANTZ
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Калужской, Липецкой (обе — категория 1), Московской и Рязан-
ской (обе — категория 2) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 
30 до 80 см, с длинным ползучим разветвленным корневищем. Листья 
длиной до 25 см, очередные, продолговатые, голые; верхние — более 
мелкие. Соцветие — кисть из 6—20 расставленных поникающих цветков 
до 25 мм длиной. Цветки кремово-белые с грязновато-фиолетовыми по-
лосками. Губа без шпорца, с волнистым краем, разделена на две доли 
глубокой поперечной вырезкой.

Распространение. Евразиатский вид, растущий на болотах и сырых 
лугах преимущественно в лесной полосе, а также в лесном поясе гор. В Туль-
ской области встречается на Лупишкинском болоте в Кимовском районе 
[1], где известен с середины XIX в. [2]. В начале ХХ в. отмечался на торфя-
ном болоте у Старого Хутора близ Богородицка [3], но в дальнейшем обнаружить его здесь не удалось.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по моховым и осоковым болотам, 
заболоченным лугам и берегам водоемов (7). Выдерживает избыточное увлажнение и плохую аэрацию 
почвы. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне—июле. Опыляется осами, нередко 
наблюдается самоопыление. Размножается семенами и вегетативно (участками корневища) [4].

Численность. С середины XIX в. отмечался на различных участках Лупишкинского болота, исче-
зая на одних и появляясь на других. Колебалась и его численность: то он указывался как массовый вид 
[5], то как весьма редкий [3]. В настоящее время популяция оценивается как довольно устойчивая.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в регионе подходящих 
местообитаний. Угрозу представляют изменение гидрологического режима территории, в том числе 
осушительная мелиорация, а также сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [6]. Встречается на тер-
ритории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе. За-
несен в Приложение II Конвенции СИТЕС [7].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета добы-
чи торфа, сбора растений, а также поддержания гидрологического 
режима. Контроль состояния известной популяции. Организация 
проектируемого заказника «Лупишкинское болото» в Кимовском 
районе. Поиск новых местонахождений вида по заболоченным 
участкам окско-донского водораздела и, при необходимости, органи-
зация их охраны. Целесообразно сохранение генофонда местной по-
пуляции в условиях культуры, в том числе для целей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Семенов, 1851; 3. Розен, 1916; 4. Вахрамеева, Денисова и др., 
1991; 5. Кожевников, Цингер, 1880; 6. Постановление…, 1994; 
7. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Сергеевой М.С.
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105. ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ — GOODYERA REPENS (L.) R. BR.
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Ка-

лужской (категория 1), Рязанской (категория 2) и Московской (категория 3) об-
ластей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 10—25 см, 
со шнуровидным горизонтальным корневищем. Короткочерешковые яйце-
видные или эллиптические зимнезеленые листья длиной до 3,5 см имеют 
хорошо заметную сеть беловатых жилок и собраны по 4—8 в прикорневые 
розетки. Стеблевые листья мелкие. Соцветие — однобокий колос длиной 
4—7 см с мелкими желтовато-белыми цветками. Губа без шпорца.

Распространение. Полоса хвойных и смешанных лесов Северного по-
лушария, а также лесной пояс гор. В Тульской области вид находится на 
южной границе равнинной части ареала; в Липецкой области — отсутствует. 
Встречается изредка в хвойных лесах древней долины Оки: произрастает в 
Суворовском районе, близ д. Камышинка [1]. Указывалась для д. Волковичи 
современного Заокского района [2], в 1924 г. была собрана близ Алексина. 
Несколько экземпляров этого растения были обнаружены в сосновых посад-
ках у д. Озерки Новомосковского р-на [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приурочена 
к мшистым хвойным и смешанным лесам, где растет на разнообразных 
по составу и кислотности, умеренно увлажненных почвах. Иногда может 
встречаться во вторичных местообитаниях и в посадках сосны. Образует 
микоризу с почвенными грибами. Цветет с июня по август. Размножается 
вегетативно и семенами [3]. 

Численность. Известные популяции немногочисленны; из окрестностей Алексина вид, видимо, исчез.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка лесов, нарушение целостности подстилки 

и почвенного покрова при трелевке бревен, низовых пожарах, прогоне и выпасе скота, вытаптывании.
Принятые меры охраны. Одно из местонахождений, где вид ранее встречался, располагалось на 

территории памятника природы «Алексинский Бор». Занесена в Приложение II Конвенции СИТЕС [4].
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-

ны памятника природы. Контроль состояния известных по-
пуляций. Запрет сбора растений. Организация заказника на 
территории поймы р. Жиздра и лесного массива между дерев-
нями Добринка и Камышинка Суворовского района, смежной 
с национальным парком «Угра» и его охранной зоной. Поиск 
новых местонахождений вида в сосновых лесах Алексинского, 
Заокского и Суворовского районов и, при необходимости, орга-
низация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Вахрамеева, Денисова, 
1975; 4. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Сергеевой М.С.
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106. КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ — GYMNADENIA CONOPSEA (L.) R. BR.
Семейство ОРХИДНЫЕ— ORCHIDACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Липецкой (категория 0), Калужской (категория 1), Московской и Рязанской 
(обе — категория 3) областей, а также в мониторинговый список Красной 
книги Орловской области. 

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 30 
до 80 см, с 4—6-раздельными, сжатыми с боков клубнями корневого про-
исхождения. Стеблевых листьев 4—7, они линейно-ланцетные, слегка 
сложенные вдоль средней жилки. Розовые цветки с приятным слабым за-
пахом собраны в густой цилиндрический колос. Губа с длинным (до 1,8 см), 
серповидно изогнутым шпорцем.

Распространение. Евразиатский вид преимущественно лесной полосы 
и лесного пояса гор. В Тульской губернии в конце XIX в. встречался не-
редко и по всей территории [1]. Позже указывался на территории совре-
менных Ефремовского (близ д. Вязово [2] и в окрестностях д. Лубянки), 
Куркинского [3], Одоевского (близ д. Окороково), Суворовского (близ. 
д. Машковичи, за р. Вялкой [4]) и Щёкинского (заповедник «Тульские 
засеки», кв. 162) районов, а также близ Белёва, однако почти всем этим 
указаниям и гербарным сборам более 50 лет [5]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по сырым 
и заболоченным низинным, суходольным и пойменным лугам, а также по 
ручьям, на моховых болотах, в разреженных лесах, на лесных полянах и 
среди кустарников [6]. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в 
июне—июле. Размножается, как правило, семенами.

Численность. Неизвестна, но в целом, вероятно, снижается: в частности, 
вид уже многие десятилетия не регистрируется не только в Тульской, но и в некоторых других областях.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима 
территории, в частности, осушительная мелиорация. Плохо переносит вытаптывание, выпас и 
прогон скота [7]. Страдает от сбора в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на террито-
рии области [8]. Занесен в Приложение II Конвенции СИТЕС [9].

Необходимые меры охраны. Создание в области эффек-
тивной системы контроля, препятствующей незаконному сбору 
охраняемых растений. Поиск местонахождений вида в лесах 
древней долины Оки и полосы засеки и организация охраны 
выявленных популяций.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 
2. Голицын С., 1941; 3. Голицын В., 1906; 4. Флёров, 1907—1908; 
5. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 6. Вахрамеева, Виноградова 
и др., 1993; 7. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 8. Постановление…, 
1994; 9. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Сергеевой М.С.
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107. ГАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ — HAMMARBYA PALUDOSA (L.) KUNTZE
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Ка-

лужской, Липецкой (обе — категория 1), Московской и Рязанской (обе — катего-
рия 2) областей. 

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с тонким корневищем 
и ежегодно образующимся при основании стебля клубнем. Стебель 6—20 см вы-
сотой, имеет у основания 2 (реже 3—4) эллиптических листа длиной 1—3 см и 
шириной 0,5—1 см. В пазухе верхнего листа имеется вздутие, где закладывается 
клубень следующего года. Соцветие — кистевидный колос длиной до 12 см. Цвет-
ки мелкие (до 6 мм длиной), желтовато-зеленые. Губа обращена вверх, она до 2 
мм длиной, яйцевидная, цельная; шпорец отсутствует. Плод — коробочка.

Распространение. Евразиатский таежный вид, произрастающий на болотах. 
По болотам надпойменных террас рек довольно глубоко проникает в степную 
зону. Возможно, из-за своей малозаметности всюду указывается в качестве ред-
кого растения. В Тульской области обнаружена в Киреевском, Ленинском и 
Щекинском районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает по 
мезотрофным и эвтрофным сфагновым сплавинам карстовых болот. Цветет 
в июле—августе. Плодоносит в августе—сентябре. Семенное размножение за-
труднено, поскольку вероятность завязывания семян низка. Для вегетативного 
размножения служат крошечные выводковые почки, формирующиеся по краям 
листьев [2]. Образует микоризу с почвенными грибами. 

Численность. Популяции малочисленны, но данные нуждаются в уточнении 
из-за малозаметности растения.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и на-
рушение их гидрологического режима, добыча торфа и сбор мха. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. 
Занесена в Приложение II Конвенции СИТЕС [4].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация проек-
тируемых памятников природы «Участок засечного леса с кар-
стовыми болотами между пос. Озерным и д. Ломинцево» в Ле-
нинском районе и «Карстовые болота «“Кочаки”» в Щёкинском 
районе. Поиск новых мест произрастания вида в подходящих 
местообитаниях и, при необходимости, взятие выявленных по-
пуляций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Вахрамеева, Денисова и др., 1991; 3. Постановление…, 
1994; 4. Список…, 1998; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Сергеевой М.С.
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108. ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ — LIPARIS LOESELII (L.) RICH.
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Российской Федерации (категория 2), а также в Красные книги 
Липецкой (категория 0), Московской (категория 1) и Калужской (кате-
гория 4) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 8 до 
20 см, с прикрытым основаниями прошлогодних листьев стеблевым клуб-
нем. Стебель несет два продолговатых, заостренных, почти супротивных 
блестящих листа. Соцветие — кисть из 2—10 желтовато-зеленых цветков.

Распространение. Лугово-болотный вид умеренной полосы Се-
верного полушария. В пределах обширного ареала вид встречается 
неравномерно и спорадически, почти везде являясь редким или очень 
редким растением. В Орловской и Рязанской областях не отмечен. В 
Тульской губернии в конце XIX в. был обнаружен в Крапивенском [1], 
Тульском и Епифанском (на Лупишкинском болоте) [2] уездах, однако 
лишь в последнем месте растение еще встречалось в середине ХХ в. [3]. 
В дальнейшем, даже при тщательных поисках, на Лупишкинском болоте 
его обнаружить не удалось [4]. Возможно, вид исчез из флоры региона.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
на открытых сфагновых и осоково-сфагновых болотах с подтоком 
минерализованных вод, часто встречается на сплавинах, реже — на 
болотистых лугах [5, 6]. Образует микоризу с почвенными грибами. 
Размножается, как правило, семенами. Цветет с конца июня до сере-
дины августа. Отмечается самоопыление посредством дождевой воды.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочис-

ленность подходящих для вида местообитаний в регионе, нарушение их гидрологического режима, 
осушительная мелиорация, добыча торфа, а также застройка территории и сбор растений.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [7], 
так и Тульской области [8]. Занесен в Приложение II Конвен-
ции СИТЕС [9] и Приложение I Бернской конвенции [10].

Необходимые меры охраны. Поиск вида на Лупишкинском 
болоте, а также на заболоченных участках в долине р. Мокрая 
Табола и других мелких водотоков окско-донского водораздела, 
и взятие выявленных популяций под специальную охрану.

Источники информации. 1. Zinger, 1881; 2. Кожевников, 
Цингер, 1880; 3. Скворцов, 1949; 4. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 5. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 6. Вахрамеева, Денисова 
и др. 1991; 7. Кодекс…, 2001; 8. Постановление…, 1994; 9. Спи-
сок…, 1998; 10. Варлыгина, 2008.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Сергеевой М.С.
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109. НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ — 
NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) SCHLECHTER

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Российской Федерации (категория 3) а также в Красные книги 
Калужской (категория 1), Московской и Рязанской (обе — категория 
2) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 
12 до 30 см с шаровидным полупрозрачным густо опушенным клуб-
нем. Стебель тонкий, ребристый, несет 2 сближенных при основании 
листа и еще несколько более мелких стеблевых листьев. Соцветие — 
рыхлый однобокий колос из 6—24 фиолетово-розовых цветков. Губа 
длиной 7—9 мм отклонена книзу и до половины разделена на 3 лопа-
сти. Шпорец до 5 мм длиной.

Распространение. Евразиатский вид, приуроченный к лесной по-
лосе. В Тульской области изредка встречается только на отрезке Алек-
син—Страхово: Алексинский бор; близ пристани Егнышевка; у дороги 
Таруса—Страхово. Самые поздние сборы датированы 1960-и гг. [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в 
мшистых сосновых и смешанных сосново-липовых лесах [1], предпо-
читая места с хорошо развитым моховым покровом и разреженным 
травостоем. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет с конца 
июня до середины августа, но не ежегодно. Размножается семенами [2].

Численность. Неизвестна, но из Алексинского бора вид, видимо ис-
чез [3]. Вероятно, исчезло это растение и из флоры Орловской области.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка лесов, 
застройка территории, выпас и прогон скота, рекреационное воздей-
ствие, сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России 
[4], так и Тульской области [5]. Одно из мест, где ранее вид произрастал, находится на территории 

памятника природы «Алексинский бор». Растение занесено в 
Приложение II Конвенции СИТЕС [6].

Необходимые меры охраны. Создание в области эффек-
тивной системы контроля, препятствующей незаконному сбору 
охраняемых растений. Контроль состояния популяций близ 
Егнышевки в Алексинском районе и против Тарусы в Заокском 
районе. Поиск новых местонахождений вида в приокской по-
лосе и взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Вахрамеева, Денисова и др., 1991; 3. Шереметьева, Све-
ташева и др., 2007; 4. Кодекс…, 2001; 5. Постановление…, 1994; 
6. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Коган Л.О.
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110. ЯТРЫШНИК ШЛЕМОВИДНЫЙ — ORCHIS MILITARIS L.
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Рос-

сийской Федерации (категория 3) а также в Красные книги Липецкой, Рязан-
ской (обе — категория 0), Московской (категория 1) и Калужской (категория 2) 
областей. В Орловской области, видимо, исчез.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с яйцевидным клуб-
нем. Прямостоячий, не ветвящийся стебель высотой 20—45 см несет 3—5 круп-
ных (длиной до 18 см и шириной до 5 см) продолговато-эллиптических листа. 
Соцветие густое, многоцветковое. Цветки розоватые, с приятным запахом. 
Отогнутая книзу губа при основании разделена на две линейные боковые доли 
и более крупную двухлопастную среднюю долю. Остальные листочки околоц-
ветника шлемообразно сложены вверху.

Распространение. Евразиатский вид. В Тульской губернии в конце XIX в. 
изредка отмечался почти по всей территории: близ Венёва Монастыря, в Туль-
ском уезде около Мелеховки, близ Белёва [2], а также под Лихвиным. В первой 
половине ХХ в. был отмечен на Лупишкинском болоте близ Епифани [3], в 
Ефремовского районе около д. Вязово [4], а также под д. Романово современ-
ного Заокского района. Однако в последние десятилетия был найден только 
напротив д. Хутор в Кимовском районе [5]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на влажной 
карбонатной почве по светлым лесам, лесным полянам, опушкам, лугам и среди ку-
старников. Предпочитает участки с разреженным травостоем [6, 7]. Образует ми-
коризу с почвенными грибами. Цветет с конца мая до конца июня. Размножается, как правило, семенами.

Численность. В 1949 г. на Лупишкинском болоте отмечался местами в большом количестве [3], но 
сейчас здесь менее многочислен [8]. Численность остальных популяций требует проверки.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического режима террито-
рии и ее застройка, вытеснение другими видами при прекращении сенокошения, сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [9], 
так и Тульской области [10]. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые озера 
“Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе. Занесен в Приложение II Конвенции СИТЕС [11].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памят-
ника природы в части поддержания гидрологического режима, запре-
та добычи торфа и сбора растений. Контроль состояния известной 
популяции. Организация проектируемого заказника «Лупишкинское 
болото». Поиск новых местонахождений вида в подходящих местоо-
битаниях и организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Жа-
довский, 1918; 3. Скворцов, 1949; 4. Голицын С., 1941; 5. Шереметье-
ва, Хорун и др., 2008; 6. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 7. Вахрамеева, 
Загульский и др., 1995; 8. Шереметьева И. С., неопубликованные дан-
ные; 9. Кодекс…, 2001; 10. Постановление…, 1994; 11. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

Рис. Коган Л.О.
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111. ПЫРЕЙ ПЛЕВЕЛОВИДНЫЙ — 
ELYTRIGIA LOLIOIDES (KAR. ET KIR.) NEVSKI

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Длиннокорневищное травянистое много-

летнее растение. Стебли обычно высотой 30—40 см, иногда 
несколько длиннее. Листовые пластинки сизовато-зеленые, 
2—4 мм шириной, в почкосложении свернутые. Колос прямой, 
7—14 см длиной. Нижняя цветковая чешуя с коротким остро-
конечием.

Распространение. Восточноевропейско-сибирский степной 
вид. В Тульской области произрастает на северной границе 
ареала. Отмечен в Воловском, Кимовском и Куркинском райо-
нах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Рас-
тет в степях на сухих известняковых склонах. В Тульской области 
встречается исключительно на наиболее теплых склонах южной 
и юго-западной экспозиции. Цветет в июне—июле, плодоносит в 
июле—августе. Размножается семенами и вегетативно (корневи-
щами). 

Численность. Известны 3 малочисленные (по несколько осо-
бей) популяции.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Зарас-
тание выходов известняков густой травянистой растительностью и кустарниками, добыча известняка, 
интенсивный выпас скота.

Принятые меры охраны. Встречается на территории памятника природы «Урочище “Татинки”» 
в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запре-
та добычи камня, ограничение выпаса скота, особенно овец и коз, а также организация в месте 

произрастания вида нерегулярного сенокошения. Контроль 
состояния известных популяций. Взятие под территориаль-
ную охрану путем организации памятника природы популя-
ции вида близ с. Орловка в Куркинском районе. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местообитаниях в Бого-
родицком, Ефремовском, Кимовском, Куркинском, Плавском 
и Тепло-Огарёвском районах и, при необходимости, органи-
зация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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112. МАННИК ДУБРАВНЫЙ — 
GLYCERIA NEMORALIS (UECHTR.) UECHTR. ET KOERN.

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ные книги Рязанской (категория 3) и Калужской (категория 4) 
областей, а также в мониторинговый список Красной книги Мо-
сковской области.

Описание вида. Вегетативно подвижный короткокорневищ-
ный травянистый многолетник высотой 30—70 (до 100) см. Стебли 
слабые, восходящие, отчасти лежачие, укореняющиеся в узлах. 
Листья плоские, шириной 5—10 мм; язычок длиной 4—6 мм, расще-
пленный на многочисленные нитевидные доли. Влагалища листьев 
сплюснуты с боков. Соцветие — поникающая метелка длиной 10—30 
см. Колоски обычно немногочисленные, длиной 8—13 мм, почти 
цилиндрические, 5—7-цветковые. Кили верхних цветковых чешуй в 
верхней половине с хорошо заметным крылом. Нижняя цветковая 
чешуя длиной 3—3,8 мм, с 3 сильно выступающими жилками, почти 
достигающими ее верхушки, и 4 менее заметными жилками, почти 
исчезающими в верхней трети чешуи. Пыльники длиной 1—1,5 мм.

Распространение. Преимущественно европейский вид зоны 
широколиственных лесов, встречающийся также на Кавказе и в 
Малой Азии. В Средней России всюду встречается редко, спорадически. Впервые на современной 
территории области был собран в 1887 г. у с. Лабынское. За последние 30 лет был отмечен Ю. Е. Алек-
сеевым в 20 км к югу от Тулы, в верховьях р. Воронка и в 3 км южнее с. Ланьшино [1]; имеется указание 
на находку вида в бывшем Каширском уезде на современной территории Тульской области [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Населяет сырые тенистые места в широко-
лиственных лесах и ольшаниках. Цветет в июне, плоды созревают в конце июля. Размножается семе-
нами и вегетативно — корневищем. 

Численность. Не оценивалась.
Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Не совсем ясны. Вероятно, угрозу представля-

ют вырубка лесов в долинах и по склонам коренных берегов рек 
и ручьев, а также выпас и прогон скота.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Поиск новых местонахождений вида на севере 
и западе области и, при необходимости, организация их охраны 
в составе комплекса редких видов растений сырых лиственных 
лесов. Проведение специальных исследований по выяснению 
объективных причин редкости вида в регионе. 

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1916.

Составители. Казакова М. В., Новиков В. С., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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113. ОВСЕЦ ПУСТЫННЫЙ — 
HELICTOTRICHON DESERTORUM (LESS.) NEVSKI

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязви-
мый вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Рязанской (категория 1) и Липецкой (категория 2) 
областей.

Описание вида. Многолетний плотнодерновинный злак вы-
сотой 20—50 см. Листья узкие, щетиновидно вдоль сложенные, 
диаметром 0,3—0,6 мм. Соцветие — узкая метелка, образованная 
2—3-цветковыми колосками. От нижней цветковой чешуи отхо-
дит коленчато согнутая ость. Плод — зерновка.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский 
степной вид. По территории Тульской области проходит северо-
западная граница основного ареала. Отмечен в Богородицком, 
Ефремовском, Кимовском и Плавском районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Каль-
цефит, приуроченный к тырсово-низкоосоковым и разнотравно-
злаковым степям на известняковых и меловых склонах. Светолюбивое растение, не выдерживающее 
затенения высокотравьем и кустарниками. Цветет в июне, семена созревают в июле. Размножается 
только семенами.

Численность. В области известно 8 немногочисленных популяций [4].
Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Не выдерживает конкуренции с более высо-

кими злаками и разнотравьем, а также с древесно-кустарниковой растительностью, выпадая из соста-
ва степных сообществ. Угрозу представляют распашка территории и олуговение степных сообществ.

Принятые меры охраны. Места произрастания вида находятся на территории памятников при-
роды «Степное урочище “Нижний Дубик”» в Богородицком районе, «Участок ковыльной степи у с. 
Козье» в Ефремовском районе и «Урочище “Татинки”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
распашки их территории, а также регулирование выпаса и эпизодическое сенокошение. Контроль 

состояния известных популяций. Создание памятника природы 
«Участок луговой степи у ст. Пономарево» в Плавском районе, 
являющегося местом обитания ряда других редких видов фло-
ры и фауны региона. Поиск новых местонахождений вида в 
лесостепной части области и, при необходимости, организация 
охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Курнаев, 1980; 2. Данилов, 
1988; 3. Шереметьева, Щербаков и др., 1992; Шереметьева И.С., 
неопубликованные данные.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Полевовой С.В.
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114. ОВСЕЦ ШЕЛЛЯ — 
HELICTOTRICHON SCHELLIANUM (HACKEL) KITAG.

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый 
вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 
книги Рязанской (категория 2) и Липецкой (категория 3) и областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 
25—60 см, образующее небольшие дерновинки. Листовые пластинки 
голые, вдоль сложенные, шириной 2—4 мм. Метелки рыхлые, узкие. 
Колоски длиной 10—15 мм, образованы 2—3 цветками. Нижняя цвет-
ковая чешуя с остью. Плод — зерновка.

Распространение. Восточноевропейско-азиатский, преимуще-
ственно лесостепной вид. В Тульской области находится на северо-
западной границе ареала. Произрастает в Богородицком, Ефремов-
ском, Куркинском и Плавском районах [1—3]. В начале XX в. указы-
вался также для восточной части бывшего Чернского уезда [4]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Характерен 
для луговых злаково-разнотравных степей, где обитает на участках с 
выходами известняков. Живет в условиях лесостепного увлажнения, 
на мезотрофных и богатых почвах [5]. Светолюбивое растение. Цве-
тет в июне—начале июля. Размножается только семенами.

Численность. Известно 12 местонахождений в лесостепной части области, но популяции не-
многочисленны [6].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Не выдерживает конкуренции с более высо-
кими злаками и разнотравьем, а также с древесно-кустарниковой растительностью, выпадая из соста-
ва степных сообществ. Угрозу представляют распашка территории, олуговение степных сообществ и 
их зарастание кустарниками.

Принятые меры охраны. Места произрастания вида находятся на территории памятников при-
роды «Степное урочище “Нижний Дубик”» в Богородицком районе, «Утес “Галочник”» и «Участок 
ковыльной степи у с. Козье» в Ефремовском районе и «Урочище “Татинки”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета распашки их территории, 
а также регулирование выпаса и эпизодическое сенокошение. 
Контроль состояния известных популяций. Создание памятни-
ка природы «Участок луговой степи у ст. Пономарево» в Плав-
ском районе и «Фетисова гора» в Щёкинском районе. Поиск но-
вых местонахождений вида в лесостепной части области и, при 
необходимости, организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Курнаев, 1980; 2. Шереметьева, 
Щербаков и др., 1992; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 4. Ле-
вицкий, 1927; 5. Раменский и др., 1956; 6. Шереметьева И. С., 
неопубликованные данные.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Полевовой С.В.
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115. ТОНКОНОГ СИЗЫЙ — 
KOELERIA GLAUCA (SPRENG.) DC.

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плотнодерновинное многолетнее травянистое 

растение с утолщенными в основании стеблями 20—60 см высотой. 
Влагалища нижних стеблевых листьев бледно-бурые, серебристо-
опушенные; у верхних листьев они голые. Листовые пластинки веге-
тативных побегов 5—12 см длиной, сизые. Метелка цилиндрическая, 
плотная; колоски 4—5 мм длиной, сидят на коротких ножках.

Распространение. Евросибирский вид песчаных местообита-
ний, распространенный от средней тайги до степной зоны вклю-
чительно. В Тульской области встречается по боровым пескам 
долин Оки и Жиздры в Суворовском и Ясногорском районах [1, 2]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Рас-
тет на песчаных почвах в сосновых и смешанных лесах, иногда 
на открытых боровых опушках. Цветет в июне—июле. Размножа-
ется семенами. 

Численность. Достоверно известны 3 ныне существующие попу-
ляции; одна из них насчитывает до сотни особей, другие — по 20—30.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в регио-
не подходящих песчаных местообитаний, их распашка, выжигание травы, прогон скота, а также 
выпас овец и коз.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы 
«Сосновый бор на р. Восьме» в Ясногорском районе. Вид давно введен в культуру, выращивается во 
многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части соблю-
дения норм и правил пожарной безопасности в лесах, а также запрета выжигания травянистой 
растительности на их опушках. Допустимы умеренный выпас крупного рогатого скота и лошадей, а 
также не ежегодный сенокос. Контроль состояния известных популяций. Организация проектируе-

мого памятника природы «Смешанный лес между пос. Северо-
Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе, а также заказ-
ника на территории поймы р. Жиздра и лесного массива между 
деревнями Добринка и Камышинка того же района, смежной 
с национальным парком «Угра» и его охранной зоной. Поиск 
новых местонахождений вида в сосновых борах долин Оки и 
Жиздры и на их опушках и, при необходимости, организация 
охраны обнаруженных популяций. Целесообразно сохранение 
генофонда местных популяций в условиях культуры, в том числе 
с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Шереметьева И. С., Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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116. ТОНКОНОГ БОЛЬШОЙ — 
KOELERIA GRANDIS BESS. EX GORSKI 

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Калужской и Московской областей (обе — категория 3).
Описание вида. Многолетний злак высотой 30—120 см с гори-

зонтальными или дуговидными корневищами. Плотных дерно-
вин не образует. Растение обычно серовато-зеленое. Стебли под 
метелками, влагалища и пластинки листьев опушены короткими 
волосками. Листья до 3—4 мм шириной. Метелка узкая, длинная, 
обычно зеленоватая, с шелковистым блеском. Колоски 4,5—7 мм 
длиной, содержат 2—5 цветков.

Распространение. Европейский вид сосновых и смешанных 
лесов. В Тульской области встречается по боровым пескам древней 
долины Оки в Заокском [1—3] и Суворовском [4] районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
на песчаных почвах в сосновых и смешанных лесах, иногда на от-
крытых боровых опушках. Цветет в июне—июле. Размножается 
семенами и вегетативно (корневищами).

Численность. В области известны 4 немногочисленные популя-
ции, причем о трех из них (близ пл. Приокская, д. Страхово и пос. 
Ланьшино в Заокском районе) современные сведения отсутствуют. 
Состояние популяции в окрестностях д. Варушицы Суворовского 
района стабильно.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распашка и застройка территории, прогон 
скота, чрезмерный выпас. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Создание проектируе-

мых памятников природы «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» и «Остеп-
ненный склон у д. Варушицы» в Суворовском районе, режим которых допускал бы умеренный выпас 

и не ежегодный сенокос. Поиск новых местонахождений вида 
по сосновым борам на песчаных почвах и по их опушкам в Алек-
синском, Белёвском, Заокском, Суворовском и Ясногорском 
районах и, при необходимости, взятие обнаруженных популя-
ций под охрану.

Источники информации. 1. Смирнов, 1958; 2. Дервиз-
Соколова, Хомутова, 1973; 3. Алексеев, Карпухина и др., 1992; 
4. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Киселевой К.В.
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117. ПЕРЛОВНИК ТРАНСИЛЬВАНСКИЙ — 
MELICA TRANSSILVANICA SCHUR

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Рязанской (категория 2) и Калужской (категория 4) областей.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 

30—90 см, образующее рыхлые дерновины. Листья узколинейные, 
плоские или вдоль свернутые. Метелка густая, колосовидная, дли-
ной 6—10 см, с фиолетовым оттенком. Колоски длиной 4,5—7 мм, 
с одним обоеполым цветком. Нижние цветковые чешуи по бокам с 
длинными волосками. Плод — зерновка.

Распространение. Европейско-западносибирско-казахстанский, 
преимущественно лесостепной вид. В Тульской области находится 
на северной границе ареала. Произрастает в лесостепной части об-
ласти в Венёвском, Ефремовском, Каменском, Куркинском и Плав-
ском районах [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Светолю-
бивый кальцефит, обитающий в луговых степях по склонам речных 
долин и балок, на обнажениях известняка, среди зарослей степных 
кустарников. Цветет в конце июня — начале июля, семена созревают 
в конце июля—августе. Размножается преимущественно семенами.

Численность. Известно не более 15 местонахождений; все по-
пуляции немногочисленны, но стабильны [5].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Распростра-
нение вида ограничено относительной редкостью подходящих для 
него местообитаний и их незначительной площадью. Не выдержива-
ет конкуренции с более высокими злаками и разнотравьем, а также с 
древесно-кустарниковой растительностью, выпадая из состава степных сообществ. Угрозу представля-
ют распашка территории, смена степных сообществ, их олуговение и зарастание кустарниками и лесом.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений вида расположено на территории памятника 
природы «Урочище “Излучина”» в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета распашки их территории, 
а также регулирование выпаса и эпизодическое сенокошение. 
Контроль состояния известных популяций. Создание ООПТ 
«Участок луговой степи у д. Тюринки» в Плавском районе. По-
иск новых местонахождений вида в лесостепной части области 
и, при необходимости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Скворцов, 1951а; 2. Голицын С., 
1941; 3. Данилов, 1992; 4. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 5. Ше-
реметьева И. С., неопубликованные данные.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.



153

118. МЯТЛИК РАССТАВЛЕННЫЙ — POA REMOTA FORSELL.
Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ные книги Липецкой (категория 0) и Рязанской (категория 4) 
областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение с укоро-
ченным корневищем, образующее рыхлые дерновинки. Стебель 
коленчато восходящий, высотой 40—130(150) см, под соцветием 
шероховатый. Листья плоские, на верхушке коротко заострен-
ные, шириной 4—10(15) мм. Влагалища листьев вегетативных 
побегов сильно сплюснутые, шириной 5—12 мм, с крылатым 
килем, влагалище верхнего стеблевого листа обычно короче пла-
стинки, шероховатое. Язычок длиной 1,5—3,5 мм, тупой. Метелка 
длиной 15—35 см, развесистая; ее веточки покрыты шипиками, 
шероховатые. Нижняя цветковая чешуя при основании с пучком 
длинных извилистых волосков. Плод — зерновка.

Распространение. Евразиатский вид подтаежной зоны. По 
местам выходов карбонатсодержащих вод довольно далеко про-
никает на север, но, в целом, в пределах своего обширного ареа-
ла встречается относительно редко и не повсеместно. В области 
пока достоверно известен из 2 мест в полосе засек в Щёкинском 
районе. В начале XX в. указывался также для лесной дачи «Упа» [1] на территории современного Бе-
лёвского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в заболоченных лесах, по берегам 
лесных ручьев и торфяных болот, близ мест выхода карбонатных грунтовых вод. Относительно тепло-
любивый вид переувлажненных местообитаний, имеющий очень узкую экологическую амплитуду по 
отношению к данным факторам.

Численность. Всюду в пределах своего ареала в местах произрастания вид немногочислен.
Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Осушительная мелиорация, вырубка лесов, 

прогон и выпас скота по берегам лесных ручьев. 
Принятые меры охраны. Одно из мест произрастания вида 

находится на территории памятника природы «Крапивенский 
заказник».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета прогона и выпаса скота, а 
также рубок леса. Создание ООПТ «Тульские засеки» в грани-
цах ранее существовавшего здесь одноименного заповедника. 
Контроль состояния известных популяций. Поиск новых ме-
стонахождений вида в подходящих местообитаниях на западе и 
северо-западе области и, при необходимости, взятие выявлен-
ных популяций под территориальную охрану.

Источники информации. 1. Флёров, 1906—1910.
Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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119. ТРОСТЯНКА ОВСЯНИЦЕВАЯ — 
SCOLOCHLOA FESTUCACEA (WILLD.) LINK

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Липецкой области (категория 3), а также в мониторинговые 
списки Красных книг Московской и Рязанской областей.

Описание вида. Рослый (до 2 м высотой) прибрежно-водный длин-
нокорневищный злак. Участки корневищ под побегами вертикальные, 
в узлах, как и на погруженных в воду основаниях побегов, несут пучки 
придаточных корней. Листовые пластинки 0,6—1,2 см шириной, в поч-
косложении вдоль сложенные. Соцветие — серебристо-белая раскиди-
стая метелка 15—30 см длиной, с веточками, несущими 3—4-цветковые 
колоски, имеющие длину 7—10 мм. Колосковые чешуи по длине практи-
чески равны всему колоску.

Распространение. Вид умеренной полосы Северного полуша-
рия, связанный в своем распространении с озерными системами. 
В регионах с высокой степенью озерности (Карелия, Северный 
Казахстан) довольно обычна, тогда как в местностях с небольшой 
озерностью (Среднерусская возвышенность) довольно редка, ино-
гда отсутствуя на значительном протяжении. В Тульской области 
встречается в Кимовском районе на Лупишкинском болоте и Ки-
мовском водохранилище, а также на старицах Оки и Упы в Белёв-
ском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на мелководьях материковых и круп-
ных пойменных озер, а также водохранилищ и больших прудов. Плохо переносит обсыхание. Обычно 
произрастает большими группами, иногда даже образует заросли. Прекрасно размножается вегетативно 
(корневищами). По конкурентоспособности уступает тростнику, водяному рису и рогозу узколистному.

Численность. На всех водоемах, кроме старицы Упы у пос. им. Льва Толстого в Суворовском райо-
не, образует довольно большие группы.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в области подходящих 
местообитаний, а также эвтрофикация водоемов, ведущая к их 
зарастанию тростником и вытеснению им тростянки.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Организация проектируемых ООПТ 
«Лупишкинское болото» и «Кимовское водохранилище» в 
Кимовском районе позволят сохранить 2 крупные популяции 
этого вида, которые, при необходимости, могут стать постав-
щиками местного материала для реинтродукции растения в 
другие местонахождения, если по каким-либо причинам вид 
там будет уничтожен.

Источники информации. 1. Сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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120. КОВЫЛЬ ВОЛОСАТИК, или ВОЛОСОВИДНЫЙ — 
STIPA CAPILLATA L.

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ные книги Рязанской (категория 3) и Московской (категория 4) 
областей.

Описание вида. Плотнодерновинное многолетнее травяни-
стое растение высотой 30—80 см. Листья обычно щетиновидно 
вдоль сложенные, диаметром 0,6—1 мм, голые или коротко опу-
шенные с внутренней стороны. Одноцветковые колоски собра-
ны в узкую метелку длиной 10—25 см. Нижняя цветковая чешуя 
с длинной (10—18 см) волосовидной остью, шероховатой от мел-
ких шипиков. Плод — зерновка.

Распространение. Степные и лесостепные регионы Евразии. 
В Тульской области находится на северной границе ареала и от-
мечен в Богородицком, Воловском, Ефремовском, Каменском, 
Кимовском, Куркинском и Плавском районах [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
Приурочен к сухим южным склонам и обнажениям карбонатных 
пород. Цветет в конце июня, плоды созревают в конце июля и 
августе. Размножается только семенным путем. Зерновки вместе 
с волосовидной остью распространяются с помощью ветра и в шерсти животных. Светолюбив, не 
выносит даже небольшого затенения. Может жить в широком диапазоне условий увлажнения, однако 
наиболее обилен в условиях сухих степей. Хорошо переносит умеренный выпас скота.

Численность. Известно не менее 31 местонахождения. Численность может сильно колебаться, но 
большинство популяций насчитывает более 100 особей и относительно стабильны [5].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Ограниченнось распространения природ-
ных сообществ, близких к сухим степям, и его неспособностью конкурировать с более высокорослы-
ми травами, а также с кустарниками и деревьями. Угрозу представляют распашка мест произрастания, 
а также строительство здесь сооружений или прокладка коммуникаций.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на терри-
тории области [6]. Места произрастания находятся на терри-
тории 14 памятников природы. В музее-заповеднике «Куликово 
поле» проведены успешные работы по реинтродукции вида.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета распашки и застройки их 
территории, прокладки коммуникаций, а также организация 
регулируемых выпаса и сенокошения. Контроль состояния из-
вестных популяций.

Источники информации. 1. Голицын С., 1941; 2. Данилов, 
1992; 3. Данилов, 1988; 4. Федотов, Васильев, 1979; 5. Шереметье-
ва И. С., неопубликованные данные; 6. Постановление…, 1994.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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121. КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ — STIPA PENNATA L.
Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Российской Федерации 

(категория 3), а также в Красные книги Липецкой, Московской, Рязанской (все — категория 2) и Ор-
ловской (категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее плотнодерновинное травянистое растение высотой 30—100 см. 
Листья шириной 0,5—2,5 мм, плоские или вдоль сложенные, снаружи голые, с внутренней стороны 
покрыты короткими шипиками. Одноцветковые колоски собраны в узкую метелку. Ость нижней 
цветковой чешуи длинная (25—40 см), коленчато изогнутая, перисто-опушенная в верхней половине. 
Полоска волосков по краю нижней цветковой чешуи на 3—6 мм не доходит до основания ости. Плод — 
зерновка.

Распространение. Преимущественно лесостепные регионы Евразии, откуда по сухим соснякам в 
долинах рек проникает в южные районы лесной полосы. В Тульской области находится близ северной 
границы ареала. За последние 50 лет отмечен в Бёлевском, Богородицком, Венёвском, Воловском, 
Ефремовском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Щёкинском и Яс-
ногорском районах [1—4]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Характерный вид степных участков, а так-
же обнажений известняков по берегам рек и склонам оврагов и балок. Цветет в мае—июне, плоды со-
зревают в конце июня — начале июля [5]. В это время местами может создавать аспект. Размножается 
только семенами. Предельный возраст дерновины-клона 70—75 лет. Один из наиболее мезофитных 
ковылей, индикатор лугово-степных условий увлажнения. Экологически наиболее пластичный вид 
рода.

Численность. За последние 50 лет вид известен не менее чем в 57 местонахождениях, но лишь 
около 1/3 популяций насчитывают 100 особей и более.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распашка степных участков или отвод их под 
строительство, перевыпас, зарастание местообитаний древесно-кустарниковой растительностью. 
Ежегодное регулярное скашивание ведет к старению дерновин из-за их угнетения или подавления 
семенного размножения [4]. Чувствителен к вытаптыванию.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [7], 
так и Тульской области [8]. Отмечен в пределах границ 13 ООПТ. В. И. Даниловым успешно реин-

тродуцирован на территории ряда урочищ музея-заповедника 
«Куликово поле».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета распашки и отвода земель для строитель-
ства, а также регулирование выпаса и организация не ежегод-
ного сенокошения. Контроль состояния популяций. Взятие под 
территориальную охрану наиболее крупных и жизнеспособных 
популяций вида.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Данилов, 1987; 3. Данилов, 1988; 4. Федотов, Васильев, 
1979; 5. Беданокова и др., 1975; 6. Шереметьева И. С., неопубли-
кованные данные; 7. Кодекс…, 2001; 8. Постановление…, 1994.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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122. КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ — 
STIPA PULCHERRIMA C. KOCH

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Российской Федерации (категория 3), а также в Красные книги 
Московской, Рязанской (обе — категория 1), Липецкой и Орловской 
(обе — категория 2) областей.

Описание вида. Многолетнее плотнодерновинное травянистое рас-
тение высотой до 100 см. Листья волосовидные, жесткие, шириной до 3 
мм, голые, слегка шероховатые от острых шипиков. Соцветие — метелка 
из одноцветковых колосков. Нижняя цветковая чешуя длиной 18—25 
мм, с коленчато изогнутой остью длиной 30—50 см, перисто опушенной 
в верхней части. Краевая полоска волосков на нижней цветковой чешуе 
доходит до основания ости. Плод — зерновка.

Распространение. Восточноевропейско-казахстанский, преимуще-
ственно степной вид. В Тульской области произрастает на северо-западной границе ареала. Отмечен 
в Богородицком, Венёвском, Ефремовском, Кимовском и Куркинском районах [1—4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Населяет степные участки. Цветет в конце 
мая—июне, плоды созревают в начале июля. Размножается исключительно семенами. Зерновки распро-
страняются ветром вместе с остистой цветковой чешуей. Обитает в местах близкого залегания или вы-
хода карбонатных пород; светолюбив; максимально обилен в условиях среднестепного увлажнения [5].

Численность. Известно 8 популяций, большинство из них насчитывают 10—20 особей, и лишь 
одна занимает площадь до 2 га [4].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распространение вида ограничено редко-
стью подходящих местообитаний, их распашкой или застройкой, перевыпасом, а также регулярным 
ежегодным сенокошением в одни и те же сроки.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как на территории России [6], 
так и Тульской области [7]. Места произрастания вида находятся на территории памятников приро-
ды «Урочище “Излучина”» в Венёвском районе и «Урочище “Средний Дубик”» в Куркинском районе. 
В начале XXI в. В. И. Даниловым была предпринята попытка интродукции вида на территории музея-
заповедника «Куликово поле» близ д. Хворостянка Куркинского района.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны па-
мятников природы в части запрета распашки и застройки террито-
рии, а также регулирование выпаса скота и сенокошения. Контроль 
состояния известных популяций. Создание проектируемых ООПТ 
«Урочище “Дубики”», «Долина р. Кобылинки ниже с. Кольцово» в 
Ефремовском районе, а также «Участок луговой степи у д. Горки» 
в Богородицком районе. Поиск новых местонахождений вида в ле-
состепной части области и взятие их под территориальную охрану.

Источники информации. 1. Скворцов, 1947; 2. Скворцов, 
1951а; 3. Данилов, 1988; 4. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 5. Ра-
менский и др., 1956; 6. Кодекс…, 2001; 7. Постановление…, 1994.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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123. КОВЫЛЬ УЗКОЛИСТНЫЙ — STIPA TIRSA STEV.
Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Липецкой, Рязанской (обе — категория 2) и Москов-
ской (категория 4) областей, а также в мониторинговый список 
Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 
до 100 см, образующее плотные дерновины. Листья щетиновид-
но вдоль сложенные, диаметром 0,3—0,6 мм, снаружи слегка ше-
роховатые от щетинок, внутри коротко опушенные. Соцветие — 
метелка из одноцветковых колосков. Нижние цветковые чешуи 
длиной 17—20 мм, с краевой полоской волосков, примерно на 2—3 
мм не доходящей до основания ости. Ости перисто-волосистые, 
длиной 30—45 см. Плод — зерновка.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский 
лесостепной вид. В Тульской области находится на северной 
границе ареала. Произрастает в Богородицком, Воловском, Ки-
мовском, Куркинском и Плавском районах [1]. Ранее достоверно 
отмечался в Ефремовском районе и в непосредственной близо-
сти от границ Венёвского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Населяет 
степные участки, в том числе остепненные опушки и поляны, пред-
почитая лугово-степные сообщества. Цветет в конце июня, семена 
созревают во второй половине июля. Размножается семенами. Один из наиболее мезофитных ковылей.

Численность. Известно не более 6 местонахождениях, одно из которых только по сборам первой 
половины XX в. Все известные популяции не превышают 30 особей [2].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Регулярное сенокошение и выпас скота 
по опушкам, остепненным склонам и другим местам обитания вида приводят к его быстрому выпа-
дению из растительного покрова. Плохо переносит затенение: под пологом леса не сохраняется. 

Угрозу также представляют распашка мест произрастания 
вида или их застройка.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Регулярный контроль состояния 

известных популяций вида. Создание ООПТ «Участок луговой 
степи у д. Горки» в Богородицком районе и «Степное урочище 
“Красногорье”» в Плавском районе с запретом здесь распашки тер-
ритории или ее застройки; при необходимости — регулируемые 
выпас и сенокошение. Поиск популяций вида в лесостепной части 
области и, при необходимости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Шереметьева И. С., неопубликованные данные.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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124. ИСТОД ГОРЬКОВАТЫЙ — POLYGALA AMARELLA CRANTZ
Семейство ИСТОДОВЫЕ — POLYGALACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 
книгу Калужской области (категория 3).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 5—15 
см. Листорасположение очередное. Листья простые, цельные; нижние 
сближены в розетку, они обратнояйцевидные, с тупой верхушкой и кли-
новидным основанием, стянутым в черешок. Верхние и средние листья 
от ланцетных до линейных, сидячие. Ко второму цветению розеточные 
листья отмирают. Мелкие (до 4 мм длиной) голубые, синие или сине-
фиолетовые цветки собраны в конечные кисти. 2 увеличенных боко-
вых чашелистика (крылья) — овальные или обратнояйцевидные, с едва 
заметными жилками. Венчик обычно светлее крыльев, трубчатый, из 3 
сросшихся лепестков; спереди бахромчато надрезан на линейные доли. Плод — сплюснутая двусемянная 
коробочка, немного короче крыльев. Семена эллипсоидальные, опушенные, с присемянником.

Распространение. Европейский вид лесной полосы, находящийся в Тульской области на южной 
границе ареала. Достоверно сохранился только на Лупишкинском болоте в Кимовском районе [1]. 
Ранее указывался для Алексинского уезда [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на низкотравных лугах, по окраинам 
болот, предпочитая свежие почвы и подток минерализованных грунтовых вод. Образует микоризу с 
грибами. Цветение часто наблюдается 2 раза в год: весной — в мае—начале июня и летом — в июле—ав-
густе. Самоопылитель. Значительную часть вегетационного сезона это растение малозаметно среди 
других трав. Размножается семенами.

Численность. Существующая на Лупишкинском болоте популяция немногочисленна (не превы-
шает 300 особей) [3].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в регионе подходящих 
местообитаний и их небольшая площадь. Исчезает при изменении гидрологического режима или рас-
пашке территории, а также при выпасе, торфяных и травяных пожарах.

Принятые меры охраны. Популяция вида существует на территории памятника природы «Кар-
стовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета распашки территории, раз-
ведения костров и выжигания травы. Сохранению популяции вида 
будет способствовать расширение охраняемого участка путем орга-
низации проектируемого заказника «Лупишкинское болото». Кон-
троль состояния известной популяции. Поиск новых местонахож-
дений вида в июне по сырым лугам окско-донского водораздела и, 
при необходимости, организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1916; 3. Шереметьева И. С., неопубликованные 
данные; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Майоров С. Р.

Рис. Киселевой К.В.
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125. ИСТОД СИБИРСКИЙ — POLYGALA SIBIRICA L.
Семейство ИСТОДОВЫЕ — POLYGALACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-

ные книги Липецкой (категория 2) и Рязанской (категория 3) 
областей, а также в мониторинговый список Красной книги 
Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 
5—20 см, коротко опушенное простыми волосками. Листораспо-
ложение очередное. Листья простые, ланцетные, с треугольной 
верхушкой и клиновидным основанием. Сиренево-фиолетовые 
цветки длиной 5—8 мм собраны в ложно-боковые кисти. 2 уве-
личенных боковых чашелистика (крылья) — ланцетные, не сим-
метричные, во время цветения отогнутые в стороны. Венчик 
обычно светлее крыльев, трубчатый, состоит из 3 лепестков и 
спереди бахромчато дважды надрезан на линейные доли; бах-
ромки во время цветения растопыренные. Плод — сплюснутая 
округлая двусемянная коробочка, равная крыльям по длине. Се-
мена эллипсоидальные, с присемянником.

Распространение. Евросибирский лесостепной вид, про-
израстающий в Тульской области на северной границе ареала. 
Встречается в южной и восточной частях региона на известняковых склонах по долинам рек Дон, 
Непрядва, Красивая Меча, Плава, Осетр и Полосня [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает по степным склонам, под-
стилаемым карбонатными породами (в Тульской области — известняками). Цветет в июне—июле, 
плодоносит в июле. Опыляется насекомыми. Размножается семенами.

Численность. Местами довольно обычен и локальные популяции могут насчитывать сотни рас-
тений [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. При отсутствии сенокошения, умеренного вы-
паса или эпизодических травяных пожаров вытесняется высокотравьем или древесно-кустарниковой 
растительностью. Угрозу представляют добыча известняка и распашка мест произрастания вида.

Принятые меры охраны. Встречается на территории 
13 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета добычи камня, распашки 
территории, строительства сооружений и прокладки коммуни-
каций, а также регулирования выпаса и сенокошения. Контроль 
состояния известных популяций. Поиск новых местонахожде-
ний вида в лесостепной части области и, при необходимости, 
организация их охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Шереметьева И. С., неопубликованные данные; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Майоров С. Р.

Рис. Киселевой К.В.
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126. ГОРЕЦ АЛЬПИЙСКИЙ — POLYGONUM ALPINUM ALL.
Семейство ГРЕЧИШНЫЕ ― POLYGONACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ную книгу Рязанской области (категория 4).

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высо-
той 20―90 см, с прямостоячим главным стеблем и короткими 
боковыми ветвями. Листья очередные, продолговатые, 5―12 
см длиной и до 5 см шириной, реснитчато-волосистые хотя бы с 
нижней стороны (реже — голые). Мелкие белые цветки собраны 
на верхушке стебля в густую метелку. Плод ― ореховидный, трех-
гранный, гладкий, длиной 3―3,5 мм.

Распространение. Восточноевропейско-североказахстанский 
лесостепной вид, произрастающий в Тульской области на север-
ной границе ареала [1]. В начале XX в. был обнаружен в Венёвском 
уезде у с. Гремячее, в Богородицком уезде у д. Буйцы и в Чернском 
уезде у д. Стрелицы [2]; позднее — в окрестностях д. Беломестная 
современного Новомосковского района [3]. В последние годы 
был собран В. И. Даниловым в Куркинском районе близ Куликова 
поля: у деревень Пятиловка и Хворостянка. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Све-
толюбивое растение, приуроченное к склонам речных долин и балок, местам выхода или близкого 
залегания карбонатных пород; реже встречается в лугово-степных сообществах, по опушкам и по-
лянам разреженных лесов. Успешно произрастает в довольно узком диапазоне условий увлажнения. 
Характеризуется как растение влажных лугов и небогатых почв, приспособленное к колебаниям 
увлажнения [4]. Цветет в июне—начале июля. Плоды созревают в конце июля.

Численность. За последние 50 лет известен всего из 2 смежных местонахождений в Куркинском районе.
Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Относительная редкость в области пригод-

ных для обитания вида экотопов. Угрозу представляют добыча известняка, строительство сооружений 
и прокладка коммуникаций, перевыпас, а также зарастание мест обитания древесно-кустарниковой 

растительностью.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 

популяций. Поиск местонахождений вида в подходящих местоо-
битаниях лесостепной части области, особенно в Ефремовском 
и Куркинском районах, и взятие обнаруженных популяций под 
территориальную охрану. Режим ООПТ в этом случае должен 
исключать распашку и застройку территории, прокладку комму-
никаций и изменение ее гидрологического режима; допустимы 
регулируемый выпас и не ежегодное сенокошение.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1916; 3. Скворцов, 1951б; 4. Раменский и др., 1956.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Киселевой К.В.
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127. РДЕСТ ЗЛАКОВЫЙ — POTAMOGETON GRAMINEUS L.
Семейство РДЕСТОВЫЕ — POTAMOGETONACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ную книгу Калужской области (категория 4).

Описание вида. Многолетнее водное растение длиной от 15 
до 100 см. Сильно разветвленные стебли несут многочисленные 
очередные, заостренные на верхушке, ярко-зеленые сидячие по-
груженные листья 3—8 см длиной и 4—8 мм шириной. Часто на 
концах побегов образуются более или менее длинночерешковые 
кожистые плавающие листья с пластинкой 4—8 см длиной и 1—3 
см шириной.

Распространение. Внетропические регионы Северного по-
лушария за исключением Арктики. В пределах обширного ареала 
этот вид, как и в Средней России, местами является массовым, а 
местами, например на Среднерусской возвышенности, довольно 
редким. Указывался для флоры региона В. В. Розеном [1], но без 
конкретных местонахождений. Недавно был найден близ д. Бы-
ковка Киреевского района [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Оби-
тает в самых разнообразных водоемах: прудах, озерах, крупных 
реках, старицах, водохранилищах, выработанных карьерах и др. Растение способно существовать в 
условиях разной глубины, скорости течения, минерализации воды; даже при обсыхании может не-
сколько недель жить на сыром грунте, образуя наземную форму, имеющую немногочисленные кожи-
стые короткочерешковые листья. Вероятно, следует согласиться с мнением В. Г. Папченкова [3], что 
под этим названием объединено несколько видов, имеющих разные ареалы и требования к условиям 
окружающей среды.

Численность. Единственная известная популяция немногочисленна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Лимитирующие факторы пока неясны. Един-

ственная известная популяция может быть потеряна в случае проведения на болоте или его водосбор-
ной площади гидромелиоративных работ.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ной популяции. Организация особо охраняемой природной 
территории в месте произрастания вида. Поиск новых место-
нахождений вида в окрестностях Лупишкинского болота, в 
небольших карьерах в пределах полосы засек, а также в пой-
менных водоемах Оки в Алексинском, Заокском и Ясногорском 
районах.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Е. М. Волкова, 
неопубликованные данные; 3. Папченков, 2003; сведения авто-
ра очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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128. ТУРЧА БОЛОТНАЯ — HOTTONIA PALUSTRIS L.
Семейство ПЕРВОЦВЕТОВЫЕ — PRIMULACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой ис-
чезновения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена 
в Красные книги Орловской (категория 2), Калужской, 
Московской (обе — категория 3) и Липецкой (категория 4) 
областей. 

Описание вида. Многолетнее водное укореняющееся 
растение. Гребневидно-рассеченные листья расположены 
спирально, верхние скучены в мутовку, из которой выступает 
безлистный цветонос. Цветки до 2 см в диаметре, собраны 
в кистевидное соцветие. Венчик спайнолепестный, белый, с 
желтым пятном при основании отгиба.

Распространение. Евразиатский вид лесной полосы, 
становящийся редким уже в северотаежных районах и до-
вольно далеко проникающий в степную зону по водоемам 
надпойменных террас рек. В Тульской области находится 
близ южной границы ареала и известен из единственного 
местонахождения близ с. Никольского Щёкинского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
В регионе встречается в сильно заросших старицах и об-
водненных болотах с чистой или слабо загрязненной водой. 
Многолетнее водное растение, способное в тенистых местах пройти заключительные фазы вегетации 
(цветение и плодоношение) и на сыром грунте. Зиму переживает в виде специальных выводковых по-
чек (турионов), погружающихся в дно водоема. 

Численность. В единственном местонахождении обитает около 100 особей.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в области подходящих 

экотопов в связи с особенностями рельефа (сильная расчленность поверхности) и климата. Угрозу 
представляют гидромелиоративные работы, ведущие к радикальному изменению гидрологического 
режима территории, а также уничтожение водоемов или их сильное загрязнение.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Организация ООПТ в окрестностях с. 
Никольское с включением места произрастания вида. Запре-
щение гидромелиоративных работ в пойме Упы на участке 
Никольское—Супруты. Специальный поиск вида в водоемах 
Щекинского и Одоевского районов и взятие выявленных по-
пуляций под охрану.

Источники информации. 1. Сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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129. ОДНОЦВЕТКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ — 
MONESES UNIFLORA (L.) A. GRAY

Семейство ГРУШАНКОВЫЕ — PYROLACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные кни-

ги Липецкой (категория 1), Калужской (категория 2), Московской и Ря-
занской (обе — категория 3) областей, а также в мониторинговый список 
Красной книги Орловской области.

Описание вида. Вечнозеленое невысокое травянистое растение с 
тонким ветвящимся корнем. Листья округлые, кожистые, длиной 0,8—2,2 
см, собранные при основании стебля. Побеги высотой до 12 см заканчи-
ваются одиночным цветком диаметром до 2 см. Венчик белый, широко 
раскрытый, с 5 плотными лепестками. Плод — шаровидная коробочка с 
многочисленными мелкими семенами.

Распространение. Таежный вид Северного полушария, растущий также в горах Крыма, Кавказа и 
Средней Азии. В Тульской области находится на южной границе равнинной части ареала. Отмечена в 
двух местах на севере области — в Заокском [1] и Ясногорском [2] районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Характерна для темнохвойных зеленомош-
ных лесов; в Тульской области изредка встречается в сосновых и смешанных лесах на бедных песчаных 
почвах. Цветет в июне—начале июля. Размножается почти исключительно семенами. Ни прорастание 
семян, ни существование взрослого растения невозможно без симбиоза с микоризообразующим гри-
бом, поскольку корневые волоски у этого вида отсутствуют. В течение нескольких лет после прорас-
тания семени растение развивается в виде подземного проростка, на боковых ответвлениях которого 
затем формируется надземный побег, зацветающий через 2—4 года. После плодоношения этот побег 
отмирает, но тем временем из почек развиваются другие, более молодые побеги. 

Численность. Популяция в Восьминском бору в Ясногорском районе имеет очень низкую числен-
ность; вид встречается здесь небольшими группами. Поиски популяции, обнаруженной В. В. Алехи-
ным в окрестностях пл. Приокская в Заокском районе, результата не дали.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сложный жизненный цикл вида, редкость в ре-
гионе подходящих местообитаний и низкая эффективность семенного размножения. Угрозу представля-
ют вырубка хвойных лесов, нарушение целостности мохового покрова и верхнего почвенного горизонта, 

его уплотнение и задернение, а также низовые лесные пожары.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на террито-

рии области [3]. Растение встречается на территории памятни-
ка природы «Сосновый бор на р. Восьме».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета рубок и выпаса скота, а 
также соблюдения норм пожарной безопасности. Контроль со-
стояния известной популяции. Поиск новых местонахождений 
вида в сосновых лесах Алексинского, Заокского и Ясногорского 
районов и организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Алёхин, 1945; 2. Шереметьева, Хо-
рун и др., 2008; 3. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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130. БОРЕЦ ДУБРАВНЫЙ — 
ACONITUM NEMOROSUM BIEB. EX REICHENB.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Ря-

занской (категория 1), Липецкой (категория 2), Московской (категория 2—3) и 
Калужской (категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 15—60 см с 
клубневидно утолщенным коротким корневищем. Стебель прямой, не ветвящий-
ся, коротко опушенный. Листья длиной до 7 см и шириной до 10 см, пальчато-
рассеченные на узкие линейные сегменты. Нижние листья длинночерешковые, 
верхние — короткочерешковые. Соцветие кистевидное или узко-метельчатое. 
Цветки серно-желтые, шлемовидные, с широко-округлым шпорцем. Плоды — ли-
стовки.

Распространение. Южная часть Европы, Урала и Сибири. В Тульской об-
ласти находится на северной границе ареала [1]. Встречается в долине Оки в 
Заокском и Алексинском районах [2], а также в черноземной части области — в 
Ефремовском [3], Кимовском [3, 4] и Щёкинском [1] районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет преимуще-
ственно среди кустарников, по опушкам широколиственных лесов, в сообще-
ствах с большим числом лесостепных видов. Цветет с конца июля по август. Раз-
множается преимущественно семенами, созревающими в сентябре. 

Численность. Достоверно сохранились популяции, состоящие из 10—20 осо-
бей каждая, близ с. Страхово Заокского района и в окрестностях д. Драгуны Щё-
кинского района. Об остальных популяциях современные сведения отсутствуют.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Прогон скота, вырубка 
кустарников по опушкам, весеннее выжигание травы, сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [5]. 
Имеются удачные опыты его выращивания в ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной системы контроля, препятствую-
щей незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых растений. Контроль 

состояния известных популяций. Создание проектируемого па-
мятника природы «Дубрава у д. Драгуны» в Щёкинком районе, 
а также ООПТ «Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы» в 
Заокском районе, где встречается еще ряд редких и охраняемых 
видов растений. Поиск новых местонахождений вида в лесах 
лесостепной части области и приокских районов и, при необхо-
димости, организация охраны обнаруженных популяций. Целе-
сообразно сохранение генофонда местных популяций в условиях 
культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Щербаков и др., 
1992; 2. Скворцов, 1969; 3. Розен, 1916; 4. Голицын В., 1905; 5. 
Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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131. АДОНИС, или ГОРИЦВЕТ, ВЕСЕННИЙ — ADONIS VERNALIS L.
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Липецкой, 

Московской, Рязанской (все — категория 2) и Орловской (категория 3) областей.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с толстым коротким корне-

вищем, от которого отходят 3—4 прямостоячих побега. Стебель за время цветения 
удлиняется с 5—20 до 40—50 см. Листья многократно рассеченные, с линейными ко-
нечными сегментами. Цветки одиночные, ярко-желтые, диаметром до 5 см, сидят на 
концах побегов. Венчик состоит из 12—20 лепестков; плоды — многочисленные густо 
опушенные орешки, собранные в яйцевидные головки.

Распространение. Европейско-западносибирский лесостепной вид. В Тульской 
области находится на северной границе ареала [1]. Распространен в лесостепной 
части области, доходя на север до границы распространения черноземов. Встре-
чается в Богородицком, Венёвском, Воловском, Ефремовском, Каменском, Кимовском, Куркинском, 
Новомосковском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огарёвском, Чернском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Индикаторный вид лугово-степных со-
обществ, формирующихся на открытых склонах речных долин, балок и оврагов, опушках и полянах 
лесостепных дубрав, в зарослях степных кустарников. Предпочитает черноземы, реже встречается на 
темно-серых лесных, нейтральных или слабокислых почвах. Нередко произрастает на почти голом 
известняке. Цветет в апреле—мае, плоды созревают в июне—июле. Размножается только семенами, 
причем растения зацветают в возрасте 10—20 лет. Светолюбивый засухоустойчивый вид. 

Численность. В южной, черноземной половине области известно более 50 мест произрастания 
вида, однако в большинстве из них численность популяций невелика и еще более сокращается близ 
населенных пунктов.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Отсутствие вегетативного размножения при 
относительно невысокой семенной продуктивности и длительном периоде вегетации в нецветущем 
состоянии. Угрозу представляют распашка территории, перевыпас, добыча известняка, сбор расте-
ний населением в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [2]. Его популяции 
встречаются на 17 ООПТ.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета добычи камня, распашки территории и 
сбора растений, а также регулирования здесь выпаса и сеноко-
са. Контроль состояния популяций. Организация новых ООПТ 
в местах произрастания вида: «Участок луговой степи у д. Горки» 
в Богородицком районе, «Участки луговой степи в бассейне р. 
Полосни» в Венёвском районе, «Участок луговой степи на левом 
берегу р. Красивой Мечи напротив с. Сторожа» и «Долина р. 
Кобылинки ниже с. Кольцово» в Ефремовском районе, а также 
«Ковыльный склон на р. Саженке» в Одоевском районе.

Источники информации. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Киселевой К.В.
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132. ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ — ANEMONE NEMOROSA L.
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-

ные книги Орловской (категория 2) и Московской (категория 3) 
областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 
8 до 25 см, с мясистым корневищем и одиночным длинночерешко-
вым прикорневым листом. Стебли с мутовкой из трех листьев, пла-
стинки которых рассечены на три продолговатых сегмента. Цветки 
одиночные, диаметром около 4 см, с простым белым 6—8-листочко-
вым околоцветником. Плод — многоорешек. 

Распространение. Европейский вид полосы смешанных и зоны 
широколиственных лесов. В Тульской области находится близ юго-
восточной границы ареала [1]. Встречается в Одоевском, Суворов-
ском и Щёкинском районах [2—4], в середине XIX в. была отмечена 
в окрестностях Венёва [4], но уже к началу ХХ в. здесь исчезла [3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в 
смешанных лесах, чаще с участием ели; реже встречается в лиственных лесах. Ранневесенний эфе-
мероид. Цветет в апреле—мае. Плоды созревают в июне, одновременно отмирает надземная часть 
растения. Размножается как семенным путем, так и вегетативно, участками корневищ. 

Численность. На сегодня известно не менее 5 популяций вида, приуроченных к северо-западной 
части области. Самая крупная популяция расположена на территории Крапивенского заказника; она 
занимает площадь не менее 20 га. Остальные популяции очень невелики — от 1 до нескольких десят-
ков квадратных метров.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Прямое уничтожение особей при тре-
левке бревен, гибель растений при уплотнении почвы вследствие избыточной рекреации, сбор 
растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [5]. Произрастает на тер-
ритории памятников природы «Крапивенский заказник» и «Дендрарий старой лесной школы» в Щё-
кинском районе. Реинтродуцирована на территории Государственного мемориального и природного 

заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

ООПТ в части запрета сбора растений. Контроль состояния 
известных популяций. Сохранению вида будет способствовать 
воссоздание ООПТ «Тульские засеки» в границах упраздненного 
заповедника. Поиск новых мест произрастания вида в Алексин-
ском, Белёвском, Дубенском, Заокском, Ленинском, Одоевском, 
Суворовском, Щёкинском и Ясногорском районах и, при необхо-
димости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Розен, 1916; 4. Lindemann, 
1860; 5. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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133. ЛОМОНОС ПРЯМОЙ — CLEMATIS RECTA L.
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. За-

несен в Красные книги Московской, Рязанской (обе — 
категория 2) и Калужской (категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее короткокорне-
вищное травянистое растение. Стебель высотой 
до 1,5 м, прямой, на верхушке слегка лиановидно 
закручивается. Листья супротивные, непарнопе-
ристые, с 2—4 парами листочков. Цветки собраны 
в метельчатое соцветие. Околоцветник белый, из 4 
листочков. Плоды — орешки с длинным волосистым 
столбиком.

Распространение. Европейско-малоазиатский 
вид зоны широколиственных лесов и аналогичного 
пояса гор, а также лесостепной полосы. В Тульской 
области находится близ северной границы ареала. 
Встречается в Алексинском, Белёвском, Ефремов-
ском, Заокском, Суворовском и Чернском районах 
[1—5].

Места обитания и особенности биологии и эко-

логии. Приурочен к опушкам, зарослям кустарников, разреженным широколиственным лесам; чаще 
произрастает на известняковой почве, реже — на песчаной. Цветет в июне—начале июля. Плоды со-
зревают в конце июля—августе. Размножается семенами. 

Численность. Численность всех известных популяций невелика.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов, выпас и прогон скота, из-

быточная рекреация.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [6]. Популяции вида из-

вестны в пределах границ 4 ООПТ в Алексинском, Ефремовском и Заокском районах.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета рубок, а также 

запрета или ограничения выпаса скота в местах произрастания 
вида и их посещения. Контроль состояния известных популя-
ций. Создание проектируемых памятников природы «Федяшев-
ская излучина» в Белёвском районе и «Урочище “Дубики”» в 
Ефремовском районе, а также проектируемого заказника «Дача 
“Ока”» в Суворовском районе.

Источники информации. 1. Флёров, 1906—1910; Голицын 
С., 1941; 3. Скворцов, 1969; 4. Шереметьева, Хорун и др., 1996; 
5. Шереметьева, Шереметьев, 1997; 6. Постановление…, 1994; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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134. ЖИВОКОСТЬ КЛИНОВИДНАЯ — 
DELPHINIUM CUNEATUM STEV. EX DC.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные кни-

ги Липецкой, Орловской (обе — категория 2), Калужской, Московской и 
Рязанской (все — категория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 50—120 см. 
Стебель прямостоячий. Листья очередные с клиновидным основанием, от-
тянутым в черешок; листовая пластинка почковидная, трехраздельная. Соцве-
тие — верхушечная густая кисть. Цветки многочисленные, синие, со шпорцем. 
Плод — многолистовка из трех листовок.

Распространение. Восточноевропейский лесостепной вид. В Тульской 
области встречается близ северной границы ареала [1]. Известна в долине 
Оки и в черноземной половине области в Белёвском, Богородицком, Еф-
ремовском, Заокском, Кимовском, Куркинском, Суворовском и Чернском районах [2—6].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно встречается на участках луго-
вой степи, по остепненным опушкам, в зарослях степных кустарников. Растение может жить как на 
открытых местах, в более или менее густом травостое, так и на опушках, в зарослях кустарников и 
разреженных лесах. Предпочитает плодородные почвы с близким залеганием известняков. Цветет в 
июне—июле, плоды созревают в августе. Размножается семенами. 

Численность. Все известные популяции, как правило, невелики по размерам, и только одна из 
них, в Заокском районе, в пойме Оки, занимает площадь в несколько гектаров и во время цветения 
иногда создает синий аспект.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Позднее цветение и плодоношение вида при 
практическом отсутствии вегетативного размножения. Угрозу представляют распашка остепненных 
участков и опушек, прогон и выпас скота, регулярное сенокошение в сроки до высыпания семян, сбор 
растения в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [7]; его особи отмечены 
внутри границ 5 ООПТ.

Необходимые меры охраны. Создание в области эффективной системы контроля, препятствую-
щей незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых растений. Соблюдение 

режима ООПТ в части запрета распашки территории, а также ре-
гулирования интенсивности выпаса и сроков сенокоса. Контроль 
состояния известных популяций. Создание ООПТ «Дача “Ока”» 
и «Остепненная дубрава напротив д. Мишнево» в Суворовском 
районе, где отмечен еще ряд редких видов флоры и фауны регио-
на. Поиск новых местонахождений вида в приокской полосе и на 
юго-востоке области и, при необходимости, организация охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Милютин, 1890; 3. Розен, 1915; 4. Голицын С., 1941; 5. Алёхин, 1944; 
6. Курнаев, 1980; 7. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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135. ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ, или ПЕРЕЛЕСКА — 
HEPATICA NOBILIS MILL.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Липецкой (категория 1), Калужской и Московской (обе — кате-
гория 3) областей.

Описание вида. Многолетнее корневищное травянистое рас-
тение высотой 8—15 см с прикорневыми трехлопастными листьями, 
которые отрастают после цветения и уходят под снег зелеными. Цвет-
ки одиночные, 2 см в диаметре, сидят на длинных цветоножках, вы-
ходящих из пазух листьев. Околоцветник состоит из 6—10 листочков 
синевато-лилового (редко — белого) цвета. Плод — многоорешек.

Распространение. Евразиатский вид полосы смешанных и зоны 
широколиственных лесов. В Тульской области находится на юго-
восточной границе европейской части ареала [1]. В природных 
условиях в регионе встречается только в долине Оки в Заокском 
районе [2]; ранее указывалась для бывшего Алексинского уезда [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в смешанных лесах, в местах с не-
сомкнутым травяным покровом. Предпочитает участки с умеренным увлажнением, выносит значи-
тельное затенение, но лучше цветет и развивается в условиях полутени. Цветет в апреле—мае, плоды 
созревают в мае—июне. Размножается исключительно семенами. Зацветает на 3—5-й годы.

Численность. На правом берегу Оки в бывшем Алексинском уезде это растение нам обнаружить не 
удалось. В 1991 г. в долине Оки в Заокском районе была обнаружена популяция вида, занимающая площадь 
в несколько гектаров. Через несколько лет, примерно там же, в 7 км ниже по Оке, была найдена еще одна 
популяция, насчитывающая несколько десятков особей. Состояние двух этих популяций пока стабильное.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Невысокая эффективность семенного размноже-
ния при относительно слабом вегетативном размножении. Угрозу представляют уплотнение почвы при 
рекреации или прогоне скота, изменение условий освещения при вырубке, а также сбор растений в букеты.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Давно введен в культу-
ру в качестве декоративного растения, имеет ряд сортов; в частности, культивируется в Государствен-
ном мемориальном и природном заповеднике «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна».

Необходимые меры охраны. Создание в области эффек-
тивной системы контроля, препятствующей незаконному сбору 
охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых растений. 
Контроль состояния известных популяций. Организация проек-
тируемого памятника природы в месте массового произрастания 
вида в Заокском районе. Поиск новых местонахождений вида на 
северо-западе области и, при необходимости, организация охра-
ны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Розен, 1916; 3. Шереметьева, Щербаков и др., 1992; 4. Постанов-
ление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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136. ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ, или СОН-ТРАВА — 
PULSATILLA PATENS (L.) MILL.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Ли-

пецкой, Московской, Орловской (все — категория 2) и Калужской (категория 3) 
областей, а также в список растений с регламентируемым сбором Красной книги 
Рязанской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение до 40 см высотой, цветущее 
до распускания листьев. Большинство листьев собрано в прикорневую розетку; они 
,длинночерешкковые, трижды-рассеченные, в молодом состоянии опушенные. Сте-
блевые листья небольшие, мутовчатые сильно опушенные, разделены на узколиней-
ные доли. Цветонос несет 1 крупный широко колокольчатый цветок с околоцветни-
ком, состоящим из 6 сине-фиолетовых листочков. Тычинки и пестики многочислен-
ные. Плодики имеют перисто-волосистую ость длиной до 5 см.

Распространение. Восточноевропейско-западносибирский, преимущественно 
лесостепной вид, по сухим соснякам проникающий в южные районы лесной полосы. В 
Тульской области отмечен в Алексинском, Белёвском, Богородицком, Воловском, Еф-
ремовском, Заокском, Каменском, Куркинском, Одоевском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в луговых степях, по опушкам 
лесостепных дубрав, разреженным сосновым лесам, где разрастается на прогалинах, по опушкам 
и просекам. Встречается на сухих песчаных почвах и черноземах, часто растет на почти голом из-
вестняке. Не выносит затенения, исчезает при задернении почвы. Цветет в апреле—мае, плоды со-
зревают в мае—июне. Размножается исключительно семенами. 

Численность. С конца XIX в. было найдено 16 популяций [1—7], причем несколько из них исчезли уже 
к 1916 г. [3]. На сегодня сохранилось 9. Все они насчитывают от немногих до нескольких десятков особей, 
и только одна, в Одоевском районе, — несколько сотен нормально цветущих и плодоносящих растений.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сбор растений в букеты, ведущий к прекра-
щению семенного размножения, зарастание мест обитания густой травянистой растительностью.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [8]. Встречается на тер-
ритории 2 памятников природы в Богородицком и Ефремовском районах. Давно введен в культуру в 
качестве декоративного растения.

Необходимые меры охраны. Создание системы контроля, пре-
пятствующей незаконному сбору охраняемых растений, в том числе 
на ООПТ. Контроль состояния известных популяций. Организация 
ООПТ для охраны самой большой популяции вида в Одоевском райо-
не. Поиск новых местонахождений вида и, при необходимости, ор-
ганизация их охраны. Сохранение генофонда местных популяций в 
условиях культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Флё-
ров, 1906—1910; 3. Розен, 1915; 4. Розен, 1916; 5. Курнаев, 1980; 
6. Шереметьева, Шереметьев, 1997; 7. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 8. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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137. ЛЮТИК МНОГОЛИСТНЫЙ — 
RANUNCULUS POLYPHYLLUS WALDST. ET KIT. EX WILLD.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Калужской, Московской (обе — категория 1), Липец-
кой и Рязанской (обе — категория 3) областей.

Описание вида. Небольшое (не более 30 см длины для водной 
формы и 15 см высоты для наземной формы) однолетнее земно-
водное растение. Подводные листья многочисленные, мутовча-
тые, нитевидные, лишенные листовой пластинки. Плавающие и 
надводные листья черешковые, с маленькой цельной или трех-
лопастной пластинкой. Цветки очень мелкие (до 0,5 см в диаме-
тре), желтые, сидят на концах ветвей; лепестков и чашелистиков 
по 3. Плод — многоорешек.

Распространение. Теплолюбивый вид степных водоемов Восточной Европы, Западной Сибири и 
Казахстана, лишь незначительно проникающий в лесную полосу. В пределах обширного ареала всюду 
редок. В Тульской области находится близ северной границы ареала и известен здесь из единственно-
го местонахождения, расположенного близ д. Ярцево Щёкинского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Яровой или озимый однолетник, произрас-
тающий в небольших, хорошо прогреваемых слабо затененных водоемах: пойменных блюдцах, мелких 
прудах. При обсыхании дает низкорослую наземную форму, прекрасно растущую на сыром грунте. В за-
висимости от погодных условий года дает большие колебания численности: может быть на водоеме как 
обильным, так и отсутствовать вообще, сохраняясь в виде банка семян в грунте. Характерен для непро-
должительной стадии зарастания водоемов, после чего выпадает из их растительного покрова. Выживает 
за счет переноса семян из водоема в водоем с донным грунтом, прилипающим к конечностям животных.

Численность. В настоящее время достоверно известно единственное место произрастания вида, 
где обнаружено несколько десятков его особей.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вероятно, в ближайшее десятилетие выпа-
дет из растительного покрова этой старицы из-за ее полного зарастания. Угрозу представляют гидро-

мелиоративные работы, ведущие к радикальному изменению 
гидрологического режима территории, а также уничтожение 
водоемов или их сильное загрязнение.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ной популяции. Запрет на гидромелиоративные работы в пойме 
Упы на участке Супруты—Крапивна. Создание небольших окон 
с их расчисткой от многолетних прибрежно-водных растений в 
месте обитания растения. Специальные поиски вида в водоемах 
Щёкинского и Одоевского районов и взятие выявленных попу-
ляций под охрану.

Источники информации. 1. Сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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138. ЛЮТИК СТЕЛЮЩИЙСЯ —
RANUNCULUS REPTANS L.

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ —
RANUNCULACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения.

Статус в России и сопредельных 

регионах. Занесен в Красную книгу Мо-
сковской области (категория 2), а также в 
мониторинговый список Красной книги 
Рязанской области.

Описание вида. Небольшое (высотой 
не более 20 см) многолетнее прибрежное 
растение. Стебли ползучие, укореняющиеся в узлах, часто с дуговидно-изогнутыми междоузлия-
ми. Листья линейные, длиной 2—4 см, надводные иногда имеют небольшую листовую пластинку. 
Цветки сидят по одному на концах побегов, они мелкие (0,5—1 см в диаметре), светло-желтого 
цвета. Плод — многоорешек.

Распространение. Таежный вид Северного полушария, глубоко проникающий в тундру, но 
практически не выходящий за пределы зоны хвойных и полосы смешанных лесов. В Тульской 
области находится на южной границе ареала (в Калужской, Орловской и Липецкой областях это 
растение отсутствует) и известен из единственного местонахождения близ с. Никольского Щё-
кинского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. На юге таежной зоны и в полосе смешан-
ных лесов встречается практически исключительно по песчаным или илисто-песчаным берегам и 
мелководьям материковых озер. Иногда произрастает в прудах и выработанных песчаных карьерах. 
Как правило, существует в водоеме в виде стерильной подводной формы, требовательной к чистоте 
и прозрачности воды. Возможно, известная в регионе популяция имеет гибридное происхождение и 
представлена стерильными особями: формы, подобные обитающим в нашей области, были описаны 
Д. П. Сырейщиковым [1] на оз. Долгом Московской области.

Численность. Невелика.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Практически полное отсутствие в области 

подходящих местообитаний. Угрозу представляет существенное 
нарушение гидрологического режима, ведущее к исчезновению 
водоема или к его усыханию.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния един-

ственной известной популяции. Место произрастания вида 
может быть взято под охрану в случае восстановления ООПТ 
«Тульские засеки» в границах ранее существовавшего здесь 
одноименного заповедника.

Источники информации. 1. Сырейщиков, 1907; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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139. КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ — TROLLIUS EUROPAEUS L.
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 

книги Липецкой (категория 2) и Орловской (категория 3) областей, а 
также в мониторинговый список Красной книги Московской области 
и в список растений с регламентированным сбором Красной книги 
Рязанской области.

Описание вида. Короткокорневищное многолетнее травянистое 
растение высотой 30—80 см. Стебель прямостоячий, листья очередные. 
Прикорневые листья длинночерешковые, их листовая пластинка рас-
сечена на пять ромбических, зубчато-надрезанных сегментов. Средние 
и верхние стеблевые листья сидячие. Цветки крупные, полушаровид-
ные, до 5 см диаметром, с многочисленными желтыми лепестковидны-
ми чашелистиками. Плод — почти шаровидная многолистовка.

Распространение. Европейскио-западносибирский вид южной части лесной полосы и севера 
степной зоны. В нечерноземной части Тульской области встречается нечасто, в черноземной — редко.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на сыроватых полянах, сырых 
лугах, в разреженных лесах. Цветет в мае—июне, плоды созревают в июне—июле. Размножается ис-
ключительно семенами. В природных условиях зацветает на 9-й год.

Численность. Еще в начале XX в. растение было широко распространено по всей территории 
области [1, 2], но к 1980-м гг. многие популяции вблизи населенных пунктов были утрачены [3]. Чис-
ленность вида продолжает неуклонно сокращаться [4].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Отсутствие вегетативного размножения вида 
при относительно невысокой эффективности семенного. Угрозу представляют раннее сенокошение, 
выпас скота в лесах, массовый сбор соцветий в букеты, а также выкапывание растений для пересадки.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [5]. Произрастает в 
пределах границ 11 ООПТ. Введена в культуру в качестве декоративного растения и культивируется 
во многих ботанических садах.

Необходимые меры охраны. Создание системы действенного контроля, препятствующей не-
законному сбору охраняемых растений, в том числе на ООПТ. Усиление разъяснительной работы 

о недопустимости сбора цветущих растений в природе и целе-
сообразности выращивания культурных сортов вида в садах 
и на приусадебных участках. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета сбора и выкапывания растений, а так-
же ограничения выпаса и сенокошения по срокам, участкам и 
интенсивности. Контроль состояния популяций. Целесообраз-
но сохранение генофонда угрожаемых популяций в условиях 
культуры путем выращиванием растений из семян и последую-
щей реинтродукции.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 
2. Розен, 1916; 3. Алюшин, 1982; 4. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 5. Постановление…, 1994; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Шереметьева И. С.; Щербаков А. В.

Рис. Коган Л.О.
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140. МИНДАЛЬ НИЗКИЙ, или БОБОВНИК — AMYGDALUS NANA L.
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ — ROSACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Липецкой, Орловской и Рязанской областей (все — категория 2).
Описание вида. Кустарник высотой до 1,4 м, с прямостоячими го-

лыми побегами. Листья ланцетные, темно-зеленые, до 7 см длиной; рас-
положены пучками на укороченных побегах, одиночно — на удлиненных 
ростовых побегах. Цветки диаметром до 2,5 см, с пятью ярко-розовыми 
лепестками, собраны на укороченных веточках. Плод — сухая войлочно-
мохнатая костянка длиной до 2 см и шириной 1,5 см. Семена горькие.

Распространение. Восточноевропейско-казахстанский лесостепной 
вид, произрастающий в Тульской области на северной границе ареала [1]. Большинство местонахожде-
ний находится на территории Ефремовского района: у с. Кытино, д. Кобылинка, с. Сторожа, с. Хомяково, 
с. Мечнянское, с. Шилово и в логе Ковылий [2—5]. В XIX в. был отмечен у с. Никитское на берегу Дона [6].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Входит в кустарниковые сообщества на 
открытых известняковых склонах балок и по опушкам байрачных дубрав на берегах Красивой Мечи 
и Дона [1]. Произрастает в диапазоне увлажнения от сухостепного до сухолугового [7]; светолюбив и 
морозоустойчив. Цветет с конца апреля до середины мая, до полного распускания листьев. Размножа-
ется семенами и корневыми отпрысками.

Численность. Из 8 местонахождений за последние 50 лет подтверждены 5. Две популяции занима-
ют площадь 1—1,5 га; остальные меньше [8].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Добыча известняка и распашка территории. 
Выпас скота и регулярное весеннее выжигание травы приводят к отсутствию цветения и плодоношения. 

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [9]. Одна популяция на-
ходится на территории памятника природы «Урочище “Шилова гора”». Введен в культуру как декора-
тивное растение [10, 11].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запре-
та добычи камня и распашки территории, а также регулирование выпаса в местах произрастания 
вида. Внесение в правила лесопользования пункта, запрещающего рубку вида. Контроль состоя-
ния популяций. Создание проектируемых памятников природы «Участок луговой степи на левом 

берегу р. Красивая Меча напротив с. Сторожа» и «Склон пра-
вого берега р. Красивая Меча близ с. Кытино» в Ефремовском 
районе. Поиск новых местонахождений вида и организация 
их охраны. Целесообразно сохранение генофонда местных 
популяций вида в культуре, в том числе для последующей ре-
интродукции. 

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Нижников, 1979; 3. Данилов, 1992; 4. Голицын С., 1941; 
5. Дроздов, Двуреченский, 1987; 6. Кожевников, Цингер, 1880; 
7. Раменский и др., 1956; 8. Шереметьева И. С., неопубликован-
ные данные; 9. Постановление…, 1994; 10. Гроздов, 1952; 11. Га-
лактионов и др., 1967.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Киселевой К.В.
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141. КИЗИЛЬНИК АЛАУНСКИЙ — 
COTONEASTER ALAUNICUS GOLITS.

Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ ― ROSACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Российской Федерации (категория 3), а также в Красные книги 
Московской, Орловской (обе — категория 1), Липецкой и Рязанской 
(обе — категория 2) областей.

Описание вида. Кустарник высотой до 2,5 м. Молодые побеги густо 
опушены прижатыми волосками. Листья длиной 1―4 см, шириной 
0,5―2,5 см, цельнокрайние, яйцевидные, коротко заостренные; сверху — 
темно-зеленые, снизу — беловатые, войлочные. Цветки собраны по 2―4 
в пазушные кисти. Розоватые лепестки длиной до 2 мм. Плоды темно-
красные, длиной до 1 см.

Распространение. Эндемик Среднерусской возвышенности, на-
ходящийся в Тульской области на северо-западной границе ареала. 
Отмечен в Богородицком, Венёвском, Воловском, Ефремовском, Ки-
мовском, Куркинском и Новомосковском районах [1—7].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на темно-
серых и черноземных почвах в долинах рек, на закустаренных склонах, по 
опушкам, реже — в остепненных дубравах. Цветет в апреле―мае. Плоды — с 
июля до поздней осени. Размножается семенами. Светолюбив, засухоустойчив, зимостоек. Кальцефит.

Численность. Из 14 популяций вида за последние 50 лет выявлено или подтверждено 10, из них 
лишь две крупные [6, 7].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Распашка, вырубка кустарников с последую-
щей раскорчевкой. Выпас скота и весеннее выжигание травы приводят к отсутствию цветения и пло-
доношения. На задерненных почвах семена не прорастают.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению как в России [8], так и в Туль-
ской области [9]. Популяции вида известны на территории 7 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части за-
прета распашки, застройки, прокладки коммуникаций, ежегодного выжигания травы, а также 

регулирование выпаса скота и сенокошения. Контроль за 
состоянием известных популяций. Внесение в правила лесо-
пользования на территории области пункта, запрещающего 
рубку деревьев и кустарников, занесенных в Красные книги. 
Создание проектируемого памятника природы «Участок 
луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе. 
Поиск новых местонахождений вида в лесостепной части об-
ласти и организация их охраны.

Источники информации. 1. Розен, 1912; 2. Розен, 1916; 3. Го-
лицын С., 1941; 4. Скворцов, 1951а; 5. Данилов, 1987; 6. Данилов, 
1988; 7. Шереметьева, Щербаков и др., 1992; 8. Кодекс…, 2001; 
9. Постановление…, 1994.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Киселевой К.В.
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142. КУМАНИКА — RUBUS NESSENSIS W. HALL
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ — ROSACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную 

книгу Липецкой области (категория 3).
Описание вида. Кустарник высотой около 1 м. Плодущие побеги 

дуговидно согнутые, молодые — почти прямостоячие, ребристые, зе-
леные, покрытые короткими шипами. Листья тройчато-сложные или 
пальчато-перистые; конечный листочек более крупный, с длинным 
черешочком с шипами; остальные листочки заметно мельче, с ко-
роткими черешочками или сидячие. Цветки относительно крупные, 
белые, собраны по несколько в пазушные щитковидные кисти. Пло-
ды сравнительно небольшие (до 1 см в диаметре), сочные, малиново-
черные, похожие на плоды малины, но при этом не отделяющиеся от 
плоского цветоложа.

Распространение. Европейский, преимущественно таежный вид. 
В Тульской области произрастает за южной границей сплошного рас-
пространения и близ юго-восточной границы ареала [1]. Встречается 
только в сосновых и смешанных лесах в долине Оки в Алексинском, 
Белёвском, Заокском, Суворовском и Ясногорском районах [1—3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно растет на влажных песчаных почвах 
в сосновых, смешанных и березовых лесах, а также по окраинам моховых болот. Цветет в июне—июле; 
плоды созревают в конце августа—сентябре. Размножается как семенным путем, так и вегетативно. 

Численность. В узкой полосе приокских хвойных и смешанных лесов встречается хотя и нередко, 
но, как правило, в небольшом количестве. В окрестностях населенных пунктов численность снижается.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов, осушение болот и сырых 
лесов, выпас скота, в частности коз, по опушкам.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятников природы «Алексинский бор» в 
Алексинском районе и «Сосновый бор на р. Восьме» в Ясногорском районе, а также в Государственном ме-
мориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. Д. Поленова в Заокском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета рубок (кроме 
санитарных) и выпаса скота в лесах, а также поддержание суще-
ствующего гидрологического режима в местах произрастания 
вида. Контроль состояния известных популяций, особенно в 
окрестностях населенных пунктов. Создание проектируемых 
заказника «Дача “Ока”» и памятника природы «Смешанный лес 
между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском рай-
оне, где встречается еще ряд редких и охраняемых видов. Поиск 
новых местонахождений вида в лесах приокской полосы и, при 
необходимости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Шереметьева, Шереметьев и др., 1998; 3. Алексеев, Кар-
пухина и др., 1992; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Коган Л.О.
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143. СПИРЕЯ ГОРОДЧАТАЯ — SPIRAEA CRENATA L. S.L.
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ — ROSACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязви-
мый вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 
книги Московской (категория 1) и Рязанской (категория 3) областей.

Описание вида. Кустарник высотой до 1,5 м, с дуговидно изо-
гнутыми боковыми ветвями. Листья до 3,5 см длиной, очередные, 
коротко опушенные (реже — голые), продолговато-овальные или 
обратно-яйцевидные. Листовые пластинки сверху зеленые, снизу — 
серовато-зеленые, по краю городчатые или зубчатые. Цветки до 8 
мм в диаметре, белые, собраны по 10—12 в густые пазушные щитки 
на концах веточек. Плод — опушенная листовка.

Распространение. Европейско-западносибирский лесостепной 
вид, произрастающий в Тульской области на северной границе при-
родной части ареала [1]. Отмечена более чем в 20 местонахожде-
ниях в Богородицком, Веневском, Ефремовском, Куркинском, Плавском и Чернском районах [1—6].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Населяет открытые известняковые скло-
ны берегов Дона, Красивой Мечи, Полосни, Рыхотки, Плавы, где приурочена к лугово-степным со-
обществам; встречается также по открытым склонам балок и опушкам байрачных дубрав. Растение 
светолюбиво, произрастает в диапазоне увлажнения — от сухостепного до сухолугового [7], на черно-
земных, темно-серых, а также на смытых почвах, в местах выхода известняков. Цветет с конца апреля 
до начала июня. Плоды созревают в конце июня. Размножается как семенами, так и вегетативно, об-
разуя обильную корневую поросль.

Численность. За последние 50 лет выявлено или подтверждено 15 местонахождений, однако еще 
не менее 6 не подтверждены. Все известные в области популяции насчитывают от 10 до 50 особей [8].

Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Добыча известняка, распашка, перевыпас, 
ежегодное весеннее выжигание травы.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [9]. Особи вида были от-
мечены на территории 9 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
добычи известняка, распашки, застройки, прокладки коммуника-
ций, ежегодного выжигания травы, а также регулирование выпаса 
скота и сенокошения. Контроль состояния известных популяций. 
Внесение в правила лесопользования на территории области 
пункта, запрещающего вырубку данного вида. Поиск новых место-
нахождений вида в лесостепной части области и, при необходимо-
сти, организация их охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Голицын С., 1941; 3. Скворцов, 1951б; 4. Данилов, 1987; 
5. Данилов, 1988; 6. Данилов, 1992; 7. Раменский и др., 1956; 
8. Шереметьева И. С., неопубликованные данные; 9. Постанов-
ление…, 1994.

Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

Рис. Коган Л.О.
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144. ЯСМЕННИК РОЗОВЫЙ, или МАРЗАНКА — 
ASPERULA CYNANCHICA L.

Семейство МАРЕНОВЫЕ — RUBIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высо-

той от 10 до 20 см. Имеет несколько тонких, густо облиственных, 
растопыренно-ветвистых, приподнимающихся стеблей. Листья 
собраны в ложные мутовки по 4; нижние — яйцевидные, средние 
и верхние — линейные. Цветки скучены в малоцветковые, почти 
головчатые верхушечные соцветия, окруженные оберткой из 
8—10 сросшихся в основании жестких листьев. Венчик белый или 
бледно-розовый, 4-лепестковый, воронковидный, с хорошо выра-
женной трубкой, в 2—4 раза превосходящей по длине доли отгиба. 
Плод — сухой двойчатый орешек, густо покрытый мелкими пузыре-
видными бугорками.

Распространение. Восточноевропейский степной вид, север-
ная граница ареала которого проходит по юго-востоку Тульской 
области. Встречается в Богородицком, Венёвском, Ефремовском, 
Кимовском и Куркинском районах [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет 
в степях, на каменистых склонах, обнажениях мела и известняка, 
по остепненным лугам и опушкам. Кальцефильный вид. Цветет в 
июне—июле. Плоды созревают в июле—августе. Размножается ис-
ключительно семенами. 

Численность. Все известные популяции на территории Туль-
ской области невелики по численности и размерам. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость 
в области подходящих местообитаний и их небольшая площадь. 
Угрозу представляют перевыпас, добыча известняка, а также зарас-
тание склонов густым степным травостоем или кустарниками при 

отсутствии периодического 
нарушения целостности растительного покрова.

Принятые меры охраны. Встречается на территории 7 па-
мятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятников природы в части запрета добычи камня и регулиро-
вания выпаса и сенокошения. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в лесостепной 
части области и, при необходимости, организация охраны об-
наруженных популяций.

Источники информации. 1. Данилов, 1988; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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145. ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ, или ОСОКОРЬ — POPULUS NIGRA L.
(природная популяция)

Семейство ИВОВЫЕ — SALICACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязви-
мый вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 
книги Московской (категория 3) и Калужской (категория 4) областей.

Описание вида. Быстрорастущее, но недолговечное дерево высо-
той до 30 м. Листья длинночерешковые, кожистые, треугольные или 
ромбические. Соцветия — многоцветковые сережки: мужские обычно 
темно-красные, женские — более бледные. Растение двудомное: то есть 
на одних деревьях имеются только мужские сережки, а на других — толь-
ко женские. Цветки с прицветниками в виде гребенчато надрезанных 
чешуек, околоцветник представлен лишь маленькой чашечкой. Семена 
мелкие, созревают в начале лета и разносятся ветром (тополиный пух).

Распространение. Евросибирский долинный вид с относитель-
но широким ареалом. В Тульской области находится близ северной 
границы природной части ареала [1]. В естественных условиях в области отмечен только в долине 
Оки в Алексинском, Заокском [2] и Суворовском [3] районах. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Дерево речных пойм, дающее корневую 
поросль. Цветет весной, до распускания листьев. Семена легко всходят на свежих речных наносах; 
сеянцы растут быстро.

Численность. В области известно лишь 4 места естественного произрастания вида, причем везде 
он встречается единичными деревьями, не образуя даже маленьких рощиц. Сокращает свою числен-
ность и в соседних Калужской и Московской областях.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка и раскорчевка прирусловых 
древесно-кустарниковых зарослей, распашка пойм, перевыпас крупного рогатого скота или выпас 
овец и коз в местах обитания вида.

Принятые меры охраны. В естественных условиях произрастает на территории Государствен-
ного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова в 
Заокском районе, а также памятника природы «Алексинский бор».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета рубок деревьев, раскорчевки участков 
пойм и их распашки. Контроль состояния известных популяций. 
Внесение в региональные правила лесопользования пункта, 
запрещающего рубку данного вида. Поиск новых местонахож-
дений вида в долине Оки и, при необходимости, организация 
их охраны. Целесообразны сохранение генофонда природных 
популяций вида путем их культивирования в питомниках и раз-
работка технологии реинтродукции.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Алексеев, Губанов, 1980; 3. Голенкин, 1890; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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146. ИВА ЛОПАРСКАЯ — SALIX LAPPONUM L.
Семейство ИВОВЫЕ — SALICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Калужской и Липецкой областях (обе — категория 3).

Описание вида. Слабоветвистый кустарник высотой до 1—2 
м, с бурой корой и узловатыми ветвями. Молодые побеги опу-
шены белыми спутанными волосками. Листья удлиненные или 
ланцетные, с резко вдавленной сетью жилок. Молодые листья 
с обеих сторон мохнатые от обильного белого войлочного 
опушения, старые покрыты им только с нижней стороны. При-
листники обычно отсутствуют. Генеративные почки крупнее 
вегетативных и распускаются весной, до распускания листьев. 
Сережки толстые, пушистые, сидячие, при плодах — на корот-
ких ножках. Цветки мелкие, невзрачные. Плод — коробочка, 
покрытая белым войлочным опушением.

Распространение. Европейско-западносибирский, преимущественно тундрово-таежный вид, по 
сфагновым болотам надпойменных террас рек заходящий в лесостепные регионы. В Тульской обла-
сти находится за пределами южной границы массового распространения районов [1] и указана для 
карстовых болот Киреевского, Ленинского и Щёкинского районов [1—3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на сфагновых сплавинах 
карстовых болот. Цветет в апреле—начале мая, до появления листьев. Размножается семенами и веге-
тативно путем укоренения побегов, погруженных в моховой покров. 

Численность. Популяции малочисленные и разрозненные.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и нарушение их гидрологи-

ческого и гидрохимического режима, торфяные пожары, добыча торфа.
Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация проекти-

руемых памятников природы «Фалдинские болота» и «Карстовые болота у д. Лобынское» в Ленин-
ском районе и «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. Внесение в региональные правила 

лесопользования пункта, запрещающего рубку данного вида. 
Поиск новых местонахождений вида на торфяных болотах по-
лосы засек и приокских районов и, при необходимости, взятие 
обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Волкова, Шереметьева, 
Лакомов и др., 2006; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Сырейщикова Д.П.
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147. ИВА ЧЕРНИЧНАЯ — SALIX MYRTILLOIDES L.
Семейство ИВОВЫЕ — SALICACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Калужской, Липецкой, Рязанской (все — категория 2) 
и Московской (категория 3) областей, а также в мониторинго-
вый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Кустарник высотой до 0,5—1 м, с восходя-
щими укореняющимися стволиками и голыми ветвями. Листья 
эллиптические или яйцевидные, до 1,5—4 см длиной и 2 см 
шириной, с сизым налетом. Опушение листьев наблюдается 
только в верхней части побегов. Прилистники отсутствуют. Со-
цветие — короткая слабоопушенная сережка. Цветки мелкие, 
невзрачные. Плод — коробочка шиловидной формы, сидящая 
на удлиненной ножке.

Распространение. Евразиатский таежный вид, глубоко заходящий в лесотундру и незначитель-
но — в лесостепные районы. В Тульской области находится на южной границе ареала [1] и про-
израстает на карстовых болотах Киреевского, Ленинского и Щёкинского районов [1, 2]. Также 
была указана для провальных сфагновых болот близ Тулы [3] и в бывших Крапивенском [4] и 
Епифанском [5] уезде.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно произрастает на сфагновых 
сплавинах карстовых болот. Хорошо переносит переувлажнение, сильную кислотность субстрата и 
бедность его доступными элементами минерального питания. Цветет в мае, одновременно с появле-
нием листьев или несколько позже. Размножается семенами, прорастающими без периода покоя, и 
вегетативно, путем укоренения ветвей, ведущему к формированию клонов.

Численность. Встречается отдельными особями или формирует малочисленные популяции. Наи-
более крупная популяция существует на болотах между Ясной Поляной и д. Кочаки в Щёкинском 
районе.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и нарушение их гидрологи-
ческого и гидрохимического режима, торфяные пожары, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных 

популяций. Организация проектируемых памятников природы 
«Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Участок 
засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и д. 
Ломинцево» в Ленинском районе и «Карстовые болота “Коча-
ки”» в Щёкинском районе. Поиск новых местонахождений вида 
на торфяных болотах полосы засек и приокских районов и, при 
необходимости, взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Волкова, Бурдыкина, 2006; 3. Кожевников, Цингер, 1880; 4. Ро-
зен, 1916; 5. Голицын В., 1908; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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148. ИВА РОЗМАРИНОЛИСТНАЯ — 
SALIX ROSMARINIFOLIA L.

Семейство ИВОВЫЕ — SALICACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус вида в сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Кустарник высотой 50—150 см с 

тонкими побегами. Листья заостренные, ланцетные 
или узко-ланцетные, цельнокрайние (редко — с мел-
кими железистыми зубчиками по краям). Развитые 
листья плоские, с не подвернутым вниз краем, снизу с 
шелковистым опушением. Прилистники ланцетные или 
серповидно-ланцетные, часто отсутствуют. Генератив-
ные почки яйцевидные, 3—6 мм длиной, располагаются 
под острым углом к побегу. Сережки короткие, почти 
шаровидные. Плод — коробочка.

Распространение. Евросибирский, преимуществен-
но таежный вид, по пескам и болотам надпойменных 
террас рек глубоко заходящий в степную зону. В Тульской области была указана для карстовых болот 
Дубенского, Киреевского, Ленинского и Щёкинского районов [1], а также для заболоченных пони-
жений и окраин Лупишкинского болота в Кимовском районе [2, 3,4]. Имеются сведения о произрас-
тании в бывшем Венёвском уезде [5], а также в Ясногорском районе [6].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Как правило, произрастает на сфагновых 
сплавинах карстовых болот, но выходит также на сырые луга, в сосновые боры и даже на известняки. 
Цветет в апреле-мае. Размножается как семенным путем, так и вегетативно, укоренением ветвей. 

Численность. Большинство популяций имеет высокую численность, остальные представлены 
единичными особями.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот, торфяные пожары, добыча 
торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация проек-

тируемых памятников природы «Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Фалдинские 
болота» и «Карстовые болота у д. Лобынское» в Ленинском 
районе. Поиск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях и, при необходимости, взятие обнаруженных 
популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Семенов, 1851; 3. Кожевников, Цингер, 1880; 4. Скворцов, 
1949; 5. Розен, 1916; 6. Смирнов, 1958; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М. 

Рис. Шевыревой Н.А.
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149. ШЕЙХЦЕРИЯ БОЛОТНАЯ — SCHEUCHZERIA PALUSTRIS L.
Семейство ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ — SCHEUCHZERIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезнове-
ния.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные 
книги Липецкой (категория 2), Калужской и Московской (обе — ка-
тегория 3) областей, а также в мониторинговый список Красной 
книги Рязанской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое длиннокорневищное 
растение. Корневища тонкие, длинные (до 50 см длиной), покрыты че-
шуевидными листьями. Надземные побеги желтовато-зеленые, 10—25 
см высотой. Листья очередные, со стеблеобъемлющим влагалищем и 
линейной, полуцилиндрической листовой пластинкой. В месте перехо-
да пластинки листа во влагалище имеется пленчатый язычок. Соцветие 
— кисть из 3—6 зеленоватых цветков. Цветки обоеполые, трехчленные, 
сидят на цветоножках. Околоцветник из 6 зеленоватых листочков, рас-
положенных в 2 круга. Плод — сухая многолистовка, состоящая из 3—4 вздутых плодиков. 

Распространение. Евразиатский болотный вид, характерный для зоны тайги. Встречается также в 
горных болотах Кавказа, Карпат и гор Средиземноморья. По болотам надпойменных террас речных 
долин проникает в степную зону. В Тульской области встречается на болотах Белёвского и Ленинско-
го районов [1, 2]. Отмечалась также близ Ясной Поляны и Лихвина (Чекалина).

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает в обводненных микропониже-
ниях или на «коврах» мезотрофных или мезо-олиготрофных сфагновых карстовых болот. По мнению 
И. Д. Богдановской-Гиенэф [3], является реликтом древней, более теплолюбивой гидрофильной флоры. 
Цветет в мае—июне, опыляется ветром. Плоды созревают в июне—июле, распространяются водой или 
способом животными [4]. Размножается семенами и вегетативно, путем деления корневища. 

Численность. Известные в регионе популяции немногочисленны. Сведения о состоянии популя-
ций близ Ясной Поляны и Чекалина отсутствуют.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и их эвтрофикация, до-
быча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Создание проектируемых памятников природы 
«Болото “Клюква”» в Белёвском районе и «Участок засечного 
леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и д. Ломин-
цево» в Ленинском районе позволит сохранить значительную 
часть известных популяций вида. Поиск новых местонахожде-
ний вида в сфагновых болотах полосы засек и древней долины 
Оки и, при необходимости, взятие выявленных популяций под 
территориальную охрану.

Источники информации. 1. Волкова, Моисеева, 2006; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 3. Богдановская-Гиенэф, 
1946; 4. Мазинг, 1955; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Замятиной Н.Г.
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150. НАПЕРСТЯНКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ —
DIGITALIS GRANDIFLORA MILL.

Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ — SCROPHULARIACEAE

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 

Красную книгу Орловской области (категория 3).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение 

высотой 50—100 см с коротким многоглавым корневищем. 
Стебли прямостоячие, в верхней части покрыты железисты-
ми волосками, отчего на ощупь клейкие (как и цветоножки, 
и чашечки). Листья очередные, продолговато-ланцетные, 
цельнокрайние или мелко-пильчатые. Стеблевые листья по-
степенно уменьшаются в размерах и становятся кроющими 
листьями цветков. Цветки поникающие, собраны в верху-
шечные редкие кисти длиной 6—25 см. Венчик относительно 
крупный (3—4 см длиной и 1,5—2 см шириной), колокольча-
тый, серно-желтый с буроватыми жилками внутри; имеет 
косой, почти двугубый отгиб. Плоды — яйцевидные густо 
опушенные коробочки.

Распространение. Преимущественно европейский (с изо-
лированным местонахождением на Алтае) вид южной части 
лесной полосы и лесного пояса гор. В Тульской губернии 
была собрана в конце XIX — начале XX в. в юго-западной части, на территории современного Черн-
ского района [1, 2], где произрастала на восточной границе европейской части ареала.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В основном растет в лиственных лесах, 
по облесенным склонам оврагов, в зарослях кустарников, но может встречаться и в смешанных лесах 
(сложных сосняках). Предпочитает достаточно увлажненные и плодородные почвы. Цветет в июне—
июле. Плоды созревают в июле—августе. Размножается семенами. 

Численность. Неизвестна. Поиски вида в 2008 г. в местах его прежних находок окончились без-
результатно.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сбор цветущих растений, вырубка лесов, вы-
пас и прогон скота.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Поиск местонахождений 

вида на западе и юге Арсеньевского, Белёвского и Чернского 
районов с последующим взятием обнаруженных популяций под 
территориальную охрану.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 
2. Шереметьева, Хорун и др., 2008.

Составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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151. МЫТНИК БОЛОТНЫЙ — PEDICULARIS PALUSTRIS L.
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ — SCROPHULARIACEAE

Статус. 4(2)-я категория. Неопределенный по статусу (вероятно, 
уязвимый) вид.

Статус вида в сопредельных регионах. Занесен в мониторинго-
вые списки Красных книг Московской и Орловской областей.

Описание вида. Двулетнее (реже — многолетнее) травянистое по-
лупаразитическое растение. Корневая система мочковатая, развита 
слабо. Стебли 20—50 см высотой, обычно ветвистые, с направлен-
ными вверх ветвями. Стеблевые листья треугольные или линейно-
ланцетные, перисто-рассеченные на продолговато-ланцетные сегмен-
ты. Соцветие кистевидное. Цветки с широкой трубчатой чашечкой и 
розовым или розовато-фиолетовым венчиком до 20 мм длиной. Ниж-
няя губа венчика по длине равна или немного превышает верхнюю. 
Плод — коробочка яйцевидной формы.

Распространение. Европейско-западносибирский вид, встречающий-
ся также в Предкавказье, Малой Азии и на востоке Северной Америки. 
В Тульской области достоверно произрастает в Заокском и Кимовском 
районах [1], ранее указывался для Алексинского, Епифанского, Кашир-
ского, Крапивенского, Тульского и Лихвинского уездов [2, 3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрас-
тает на травяных и осоковых пойменных болотах, по берегам водоемов, на сырых и заболоченных лу-
гах. Является полупаразитом, поселяясь на корнях других растений. Цветет в июне—июле, опыляется 
насекомыми. Плоды созревают в июле—августе. Размножается только семенным путем.

Численность. Популяции обычно немногочисленны. По-видимому, ранее встречался чаще, по-
скольку в XIX в. для Лихвинского уезда был указан как довольно обычное растение [3].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Возможно, невысокая эф-
фективность семенного размножения при отсутствии вегетативного. Угрозу представляют осушение 
болот и речных пойм, перевыпас, травяные пожары.

Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории памятника природы «Карстовые озе-
ра “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-
ны памятника природы в части запрета разведения костров и 
выжигания травы. Лучшей защите вида будет способствовать 
создание проектируемого заказника «Лупишкинское болото», 
являющегося местом обитания многих редких и уникальных 
для региона видов флоры и фауны. Контроль состояния извест-
ных популяций. Поиск новых местонахождений вида в древней 
долине Оки и в болотах полосы засек и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. Голенкин, 1890; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.

Рис. Коган Л.О. и Киселевой К.В.
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152. ВОЛЧЕЯГОДНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ВОЛЧЬЕ ЛЫКО — 
DAPHNE MEZEREUM L.

Семейство ВОЛЧНИКОВЫЕ — THYMELAECEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Орловской (категория 1), Калужской, Липецкой и Рязанской (все 
— категория 3) областей, а также в мониторинговый список Красной 
книги Московской области.

Описание вида. Невысокий (до 1,5 м) маловетвистый кустарник с 
поверхностной корневой системой. Старые побеги с желтовато-серой 
морщинистой корой, молодые побеги коротко опушены прижатыми 
волосками. Листья простые, продолговато-ланцетные, длиной 3—8 см и 
шириной 1—2 см, в основании вытянуты в короткий черешок. Цветки си-
дячие, розовые, с легким запахом ванили, образуются в пазухах опавших 
прошлогодних листьев по 3—5. Венчик около 1,5 см в диаметре, с 4 ле-
пестками отгиба и трубкой длиной 6—8 мм. Плод — сочная ярко-красная 
костянка.

Распространение. Евросибирский вид хвойно-широколиственных 
и широколиственных лесов. В Тульской области встречается чаще в 
долине Оки в Алексинском, Белёвском, Заокском и Суворовском районах; значительно реже в 
полосе засек — в Ленинском, Одоевском, Щёкинском районах; также известен в Чернском районе 
[1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Теневыносливое растение, приуроченное 
к дренированным, но достаточно увлажненным участкам хвойно-широколиственных и широколи-
ственных лесов. Предпочитает почвы с неглубоким залеганием известняков. Цветет в безлистном 
состоянии со второй половины апреля до начала мая. Листья развертываются к концу мая. Плоды 
созревают в начале июля; их распространяют птицы.

Численность. Растения, как правило, встречаются отдельными особями или небольшими группами. 
Состояние большинства известных популяций при неизменности условий существования стабильное.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Невысокая семенная продуктивность в связи 
с низкой надежностью опыления. Угрозу представляют вырубка лесов и выкапывание растений для 

пересадки в сады.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на терри-

тории области [2]. Произрастает в пределах границ 2 ООПТ в 
Алексинском и Щёкинском районах. Давно введен в культуру в 
качестве декоративного растения, имеет несколько сортов.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
ООПТ в части запрета сбора или выкапывания растений. Кон-
троль состояния известных популяций. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях и, при необходи-
мости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Постановление…, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Киселевой К.В.
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153. ФИАЛКА ДОНСКАЯ — VIOLA TANAITICA GROSSET
Семейство ФИАЛКОВЫЕ — VIOLACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутству-

ет.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение 

высотой 10—20 см. Листья округлые; прикорневые — поч-
ковидные, в основании глубоко сердцевидные. Цветки 
сидят в пазухах верхних листьев, они светло-фиолетовые, 
длиной 10—13 мм. Прилистники яйцевидно-ланцетные 
зубчатые или коротко-бахромчатые. Плод коробочка, 
вскрывающаяся тремя створками.

Распространение. Восточноевропейский лесостепной 
вид, северная граница ареала которого проходит по юго-
востоку области [1]. Пока известна только из Ефремовско-
го района [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и эколо-

гии. Растет в широколиственных лесах черноземной 
полосы, может выходить на поляны и опушки, предпо-
читая богатые нейтральные почвы, подстилаемые известняками. Цветет в апреле—мае, плоды 
созревают в июне—июле. Распространяется семенами, которые высыпаются из коробочки и раз-
носятся муравьями. 

Численность. Как правило, встречается небольшими группами. Известна в нескольких лесных 
урочищах долины Красивой Мечи ниже Ефремова.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайняя ограниченность распространения 
на территории области подходящих местообитаний и их небольшая площадь. Угрозу представляют 
вырубка лесов, добыча известняка, весеннее выжигание травы, а также весенний выпас скота в местах 
произрастания вида в лесах, по их опушкам и полянам.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Уро-
чища “Солдатское”, “Шилова гора”, “Пожар”, “Резвяковский”, “Займище”».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
рубок, добычи камня, а также регулирования выпаса по срокам 
и интенсивности. Контроль состояния известных популяций. 
Создание проектируемого памятника природы «Участок лу-
говой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе, яв-
ляющегося местом обитания еще ряда редких видов растений и 
животных. Поиск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях бассейна Красивой Мечи и организация их 
охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Шереметьева, Щербаков и др., 1992; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Полевовой С.В.
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154. МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ — 
JUNIPERUS COMMUNIS L.

Семейство КИПАРИСОВЫЕ — CUPRESSACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен к Красную 

книгу Липецкой области (категория 3), а также в мониторинговый 
список Красной книги Московской области.

Описание вида. Вечнозеленый кустарник или невысокое (до 10 
м) деревце. Листья (хвоя) 1,5—2 см длиной, расположены мутовками 
по 3. Растения двудомные. Мужские колоски сидят в пазухах листьев, 
женские шишки — на укороченных веточках. Шишки мясистые 
(шишкоягоды), черно-синие с голубоватым налетом. 

Распространение. Северное полушарие от лесотундры до ле-
состепи. В Тульской области в естественных условиях встречается 
в полосе хвойно-широколиственных лесов вдоль древней долины 
Оки в Алексинском, Белёвском, Заокском, Суворовском и Ясно-
горском районах [1]. Всего известно около 20 мест произрастания.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в подлеске хвойных (преимуще-
ственно — сосновых) лесов как на сухой, так и на сырой или заболоченной почве. Размножается как 
семенами, так и вегетативно. Шишкоягоды созревают в сентябре—октябре, на второй—третий год 
после опыления.

Численность. Все популяции малочисленны, растения в них обычно не превышают в высоту 1,5 м. 
Шишкоягоды образуются в малом количестве, а в части популяций их вообще обнаружить не удалось.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Возможно, растения, растущие на песчаных 
почвах, мало устойчивы к загрязнению воздуха и страдают от весеннего выжигания травы. Вид в боль-
шом количестве незаконно выкапывается для пересадки на приусадебные участки.

Принятые меры охраны. Отмечен на территории памятников природы «Алексинский бор» в 
Алексинском районе и «Сосновый бор на р. Восьме» в Ясногорском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета вы-
рубки или выкапывания вида и контроля соблюдения норм пожарной безопасности. Контроль состояния 
известных популяций. Внесение в региональные правила лесопользования пункта о полном запрете вы-

рубки или выкапывания данного вида и налаживание действенно-
го контроля в этой сфере. Организация проектируемых ООПТ 
«Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы» и «Долгомошно-
сфагновые сосняки в окрестностях пос. Ланьшинский» в Заок-
ском районе, а также «Дача “Ока”» и «Смешанный лес между пос. 
Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе. Про-
паганда недопустимости и бессмысленности изъятия особей из 
природных местообитаний, поскольку вид давно введен в культуру, 
выращивается во многих питомниках [2], а его культурные сорта и 
расы намного лучше переносят пересадку.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. 
Каталог…, 1997; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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155. ГОЛОКУЧНИК РОБЕРТА — 
GYMNOCARPIUM ROBERTIANUM (HOFFM.) NEWM.

Семейство КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ — ATHYRIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 
Красные книги Калужской и Липецкой областей (обе — ка-
тегория 1).

Описание вида. Многолетнее длиннокорневищное травя-
нистое растение высотой до 40—50 см. Листья темно-зеленые, 
матовые, дважды перисто-раздельные, трехлопастные, с более 
крупной средней лопастью. Сегменты второго порядка тупые, 
городчатые. Сорусы без покрывала. Листья снизу и черешки с 
обильным железистым опушением.

Распространение. Лесной и горно-лесной вид Северного 
полушария, приуроченный к выходам коренных горных пород. 
В Центральной России всюду редок, известен по единичным находкам. В Тульской обл. сохранилось 
единственное местонахождение в Ефремовском районе [1, 2]; второе, в долине Осетра, известное с 
конца XIX в. [3], уничтожено при добыче известняка.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по затененным обнажениям кар-
бонатных пород в оврагах и долинах рек. Размножается как вегетативно, так и спорами, образуя не-
большие по площади плотные заросли. 

Численность. Численность вида в сохранившейся популяции в Ефремовском районе невелика.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Прогон скота в нижней части склона, за-

нятого этим видом. Не исключена опасность хозяйственного освоения территории: добычи камня, 
застройки близлежащих участков.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [4]. Культивируется в 
ботанических садах Владивостока, Петербурга, Москвы и Риги [5].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния сохранившейся популяции. Ограничение 
ширины скотопрогонной тропы на участке произрастания вида путем ее огораживания. Орга-

низация памятника природы «Урочище “Папоротниковое”» 
в Ефремовском районе, где встречается еще ряд редких и 
уязвимых видов. Поиск новых местонахождений вида в под-
ходящих местообитаниях на востоке и юго-востоке области 
и взятие выявленных популяций под охрану. Целесообразна 
отработки методики реинтродукции вида с целью воссозда-
ния его популяции в Венёвском районе.

Источники информации. 1. Голицын С., 1941; 2. Шереме-
тьева, Хорун и др., 2008; 3. Розен, 1916; 4. Постановление…, 
1994; 5. Каталог…, 1997; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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156. ЩИТОВНИК РАСПРОСТЕРТЫЙ — 
DRYOPTERIS EXPANSA (C. PRESL) FRASER-JENKINS ET JERMY 
(Dryopteris assimilis S. Walker)

Семейство ЩИТОВНИКОВЫЕ — DRYOPTERIDACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 

Красную книгу Рязанской области (категория 1).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение вы-

сотой до 1 м с розеткой крупных листьев и коротким корне-
вищем. Листья продолговато-треугольные, трижды перисто-
рассеченные. На черешке листа чешуйки имеют в центре 
темную продольную полоску.

Распространение. Лесная полоса Северного полушария. 
В Тульской обл. находится близ южной границы ареала. 
Отмечен в 2 местах в Суворовском районе и в 1 месте — 
в Ленинском [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Оби-
тает в сыроватых еловых и смешанных лесах, осинниках и ольшаниках, а также на лесных торфяных 
болотах, преимущественно на торфе. Размножается спорами и участками корневища, образуя клоны.

Численность. Обе популяции в Суворовском районе невелики по размеру и насчитывают по не-
сколько десятков особей (возможно, каждую популяцию составляют особи одного клона). В Ленин-
ском районе, на торфяном болоте близ ст. Рвы, это растение последние 30 лет не находили.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в области 
старовозрастных хвойных и смешанных лесов и торфяных болот. Небольшое число и малочислен-
ность популяций ведут к уязвимости вида при вырубке леса, осушении болот или изменении гидроло-
гического режима территории.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание про-

ектируемого заказника «Дача “Ока”» в Суворовском районе, а также организация заказника на 
территории поймы р. Жиздра и лесного массива между деревнями Добринка и Камышинка того 

же района, смежной с национальным парком «Угра» и его 
охранной зоной. Поиск новых местонахождений вида в сы-
рых хвойных и смешанных лесах и по окраинам лесных болот 
в Алексинском, Белёвском, Дубенском, Заокском, Ленинском 
и Суворовском районах и, при необходимости, взятие выяв-
ленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Киселевой К.В.
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157. МНОГОРЯДНИК БРАУНА — POLYSTICHUM BRAUNII (SPENN.) FEÉ
Семейство ЩИТОВНИКОВЫЕ — DRYOPTERIDACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги 

Рязанской (категория 1), Московской (категория 2) и Калужской (катего-
рия 3) областей.

Описание вида. Папоротник с коротким толстым корневищем и отходящи-
ми от него продолговато-ланцетными или продолговато-линейными, дважды 
перисто-рассеченными листьями (вайями) до 60 см длиной. Конечные сегмен-
ты вайи по краю надрезанно-зубчатые, черешок с бурыми чешуйками, листовая 
пластинка с заметным опушением, иногда довольно густым.

Распространение. Относительно теплолюбивый вид Северного по-
лушария, явно тяготеющий к полосам широколиственных и смешанных 
лесов, а также к горным лесам. Во внутриконтинентальных районах ареал 
имеет большие разрывы: в частности, в Восточной Европе это растение 
отсутствует от южной границы широколиственных лесов до Кавказа. В 
Тульской области проходит южная граница восточноевропейской части 
ареала, и вид здесь известен из нескольких местонахождений на террито-
рии Тульских засек от с. Николо-Жупань Одоевского района до Яснополян-
ского лесничества Щёкинского района [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно встречается в нижних частях тенистых 
лесных оврагов на относительно богатых и хорошо увлажненных почвах, подстилаемых карбонатными 
породами. Размножается исключительно спорами, вегетативное размножение практически отсутствует.

Численность. Во всех известных местонахождениях численность вида невелика, и он произрас-
тает здесь одиночными особями или немногочисленными группами [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вид, требующий для своего произрастания 
специфических местообитаний, обычно выпадающий при их разрушении или нарушении в виде ру-
бок главного пользования или эрозии склонов.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. Одна из местных популя-
ций вида находится на территории памятника природы «Крапивенский заказник» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запре-
та рубок главного пользования в месте произрастания вида. 
Контроль состояния популяций. В случае организации про-
ектируемой ООПТ «Тульские засеки» в границах ранее суще-
ствовавшего одноименного заповедника под территориальную 
охрану будет взято большинство местонахождений вида. Це-
лесообразна организация ООПТ в местах произрастания вида 
близ с. Николо-Жупань Одоевского района и с. Никольское 
Щёкинского района.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Шереметьева, неопубликованные материалы; 3. Поста-
новление…, 1994.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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158. ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ — BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) SW.
Семейство УЖОВНИКОВЫЕ — OPHIOGLOSSACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные 

книги Калужской, Липецкой и Рязанской областей (все — категория 3), 
а также в мониторинговый список Красной книги Московской области.

Описание вида. Невысокое растение высотой около 10 (2—30) см. 
Лист разделен на две части: одна часть, верхняя, несет спорангии 
и выглядит как гроздь, другая, отходящая от нее сбоку, — перисто-
рассеченная и лишена спорангиев (вегетативная). Доли вегетативной 
части листа обратно-треугольные (полулунные), по широкому внешне-
му краю цельные или городчатые.

Распространение. Почти космополитный вид, известный из лесных 
и горных районов Северного полушария, а также из Южной Америки и 
Австралии. В Средней России найден во всех регионах, но к северу встреча-
ется чаще; по-видимому, численность его в южных областях сократилась. В 
Тульской области известны преимущественно сборы конца XIX — начала XX 
в. из Венёвского и Тульского уездов, а также из бывшего Лихвинского уезда 
Калужской губернии [1, 2]. Позднее указывался только для Страховского 
леса напротив Тарусы в Заокском районе [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает по лугам, 
полянам, открытым склонам речных долин, разреженным лесам разного состава. Как правило, встреча-
ется близ выходов известняков. Иногда может быть найден на насыпях автодорог. Приурочен к склонам 
западной экспозиции.

Численность. Неизвестна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Из-за своей невзрачности рас-

тение малозаметно и легко просматривается. По-видимому, плохо выдерживает конкуренцию с более 
высокорослыми растениями. Заростки развиваются очень медленно, что ограничивает возможности 
генеративного размножения растений при отсутствии вегетативного. Возможно, для прорастания спор 
вид нуждается в регулярном, но ограниченном выпасе.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Создание проектируемого па-

мятника природы «Участок леса с остепненным склоном между 
д. Хрящ и д. Мощёны» в Белёвском районе, а также ООПТ «До-
линный комплекс р. Оки напротив Тарусы» в Заокском районе. 
Специальные поиски вида в местах его более ранних находок, 
а также новых местонахождений в приокских районах области 
и, при необходимости, организация охраны обнаруженных по-
пуляций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Розен, 1916; 3. Дервиз-Соколова, Хомутова, 1973; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Решетникова Н. М.

Рис. Шевыревой Н.А.
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159. ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ — 
BOTRYCHIUM MULTIFIDUM (S. G. GMEL.) RUPR.

Семейство УЖОВНИКОВЫЕ — OPHIOGLOSSACEAE

Статус. 4(2)-я категория. Неопределенный по статусу (вероятно, 
уязвимый) вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Калужской, Липецкой и Рязанской областей (все — 
категория 3), а также в мониторинговые списки Красных книг 
Московской и Орловской областей.

Описание вида. Невысокое травянистое растение высотой 
около 10 (5—25) см. Лист разделен на две части: одна часть, верх-
няя, несет спорангии и выглядит как гроздь, другая, отходящая 
от нее при основании, — лишена спорангиев (вегетативная). 
Вегетативная часть листа длинночерешковая, дважды или триж-
ды перисто-рассеченная, треугольная или овально-треугольная, 
плотная, немного кожистая. Нередко она сохраняется на следую-
щий год.

Распространение. Луговой вид преимущественно лесной поло-
сы Северного полушария. В Средней России приурочен к нечерно-
земным областям, хотя встречается и южнее. В Тульской области 
известны только довоенные сборы и указания из Венёвского [1] и 
Тульского [2] уездов; последняя находка с территории современно-
го Щёкинскго района датирована 1933 г. [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на 
мшистых участках лугов и полян, а также в сосняках-зеленомошниках вблизи тропинок.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Возможно, редкость и уяз-

вимость вида связаны с низкой эффективностью генеративного размножения при отсутствии веге-
тативного, а также его невысокой конкурентоспособностью. Возможно также, что для прорастания 
спор он нуждается в регулярном, но ограниченном выпасе.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Специальные поиски вида, в 

том числе в ранее известных местах его произрастания, с по-
следующим взятием обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Кожевников, 
Цингер, 1880; 3. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения ав-
тора очерка.

Автор-составитель. Решетникова Н. М.

Рис. Киселевой К.В.



195

160. САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ — SALVINIA NATANS (L.) ALL.
Семейство САЛЬВИНИЕВЫЕ — SALVINIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Крас-
ные книги Московской (категория 1) и Калужской (категория 
3) областей, а также в мониторинговый список Красной книги 
Рязанской области.

Описание вида. Небольшое (5—15 см длины) однолетнее рас-
тение, плавающее на поверхности воды. Листья трехрядные: два 
ряда плавают на поверхности воды, они зеленые, сидячие, имеют 
пластинки длиной 1—2 см и шириной 0,5—1 см, сверху густо по-
крыты мелкими сосочками; третий ряд погружен в воду, его ли-
стовые пластинки бесцветные и сильно рассечены (внешне они 
похожи на корни). Спорангии собраны в сферические спорокар-
пии, расположенные при основании подводных листьев.

Распространение. Теплолюбивый водный вид Северного по-
лушария, лишь незначительно и не везде проникающий в лесную 
зону. В Тульской области проходит северная граница ареала вида, и он известен здесь из единственно-
го местонахождения, расположенного на западе Суворовского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Средней России обитает исключи-
тельно в пойменных водоемах: старицах и речных затонах. Растение требовательно к температу-
ре воды, предпочитая хорошо прогреваемые, мелководные, защищенные от ветра водоемы и их 
участки. Размножение только генеративное. Макроспоры имеют прочную оболочку и сохраняют 
всхожесть в течение нескольких лет. Осенью они падают на дно водоема, а следующей весной 
часть из них прорастает и дает новые растения. В зависимости от погодных условий прорастает 
разная часть макроспор, из-за чего от года к году могут наблюдаться большие колебания числен-
ности.

Численность. В настоящее время на водоеме является массовым видом.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная теплолюбивость вида. От-

сутствие вегетативного размножения. В случае уничтожения 
водоема или увеличения скорости его зарастания вследствие 
эвтрофикации популяция вида может исчезнуть.

Принятые меры охраны. Половина старицы и обитающей 
в ней популяции вида охраняется на территории национально-
го парка «Угра» (Калужская область).

Необходимые меры охраны. Организация заказника на 
территории поймы р. Жиздра и лесного массива между дерев-
нями Добринка и Камышинка Суворовского района, смежной с 
национальным парком «Угра» и его охранной зоной.

Источники информации. Сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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161. ФЕГОПТЕРИС СВЯЗЫВАЮЩИЙ — 
PHEGOPTERIS CONNECTILIS (MICHX.) WATT

Семейство ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ — THELYPTERIDACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение вы-

сотой 15—30 см, с тонким ползучим корневищем. Листовые 
пластинки темно-зеленые, стреловидно-дельтовидные, дважды 
перисто-рассеченные. Сегменты ланцетные, заостренные, 
глубоко перисто-раздельные с продолговатыми тупыми цель-
нокрайними долями; их нижняя пара резко отклонена книзу. 
Черешок листа превышает по длине пластинку.

Распространение. Лесная зона северного полушария. В 
Тульской области вид на южной границе равнинной части 
ареала. Встречается в северной половине области в Белевском, 
Дубенском, Суворовском и Щёкинском районах [1, 2]. Ранее 
отмечался также в Венёвском уезде [3] и Заокском районе [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. 
Растет в тенистых лесах, преимущественно с участием ели, а 
также в лесных оврагах и в ольшаниках на достаточно богатой, 
умеренно увлажненной почве. Размножается как вегетативно, 
так и спорами, иногда образуя заросли. 

Численность. Из 6 известных популяций только одна (в окрестностях с. Матюхино Суворовского 
района) достигает значительных размеров; в Белёвском и Дубенском популяции малочисленны, а по-
пуляция в Щёкинском районе не оценивалась. Современные сведения о популяциях в Венёвском и 
Заокском районах отсутствуют.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение сырых 
старовозрастных еловых и смешанных лесов в регионе, рубка лесов, особенно на склонах, изменение 
гидрологического режима территории, уплотнение почвы при рекреации.

Принятые меры охраны. Одна из популяций, возможно, находится на территории памятника 
природы «Крапивенский заказник» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-
ных популяций. Создание проектируемого памятника при-
роды «Участок леса с остепненным склоном между д. Хрящ и 
д. Мощёны» в Белёвском районе и проектируемого заказника 
«Дача “Ока”» в Суворовском районе, а также организация охра-
ны места произрастания вида близ д. Никольские Выселки в 
Дубенском районе. Поиск новых мест произрастания вида на 
северо-западе области и, при необходимости, организация их 
охраны.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Серёгин, в печати; 3. Розен, 1916; 4. Алёхин, 1945; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Шереметьева И. С.

Рис. Шевыревой Н.А.
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162. БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ — 
HUPERZIA SELAGO (L.) BERNH. EX SCHRANK ET MART.

Семейство ПЛАУНОВЫЕ — LYCOPODIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчез-
новения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Рязанской (категория 1), Калужской и Московской 
(обе — категория 3) областей.

Описание вида. Вечнозеленое невысокое травянистое расте-
ние, образующее рыхлые дерновинки темно-зеленого цвета. Побеги 
вильчато-разветвленные, восходящие, густо усажены небольшими 
(около 0,5 см в длину) ланцетными жесткими листьями, сидящими 
в несколько рядов. В пазухах некоторых листьев находятся споран-
гии (иногда вместо них развиваются выводковые почки). 

Распространение. Тундровая и таежная зоны Северного полу-
шария, а также соответствующие пояса горных систем. В Тульской 
области произрастает близ южной границы равнинной части 
ареала и был встречен в двух местах: в старом ельнике недалеко от 
д. Селиково Суворовского р-на [1] и в старовозрастном ельнике в 
5 км к северу от д. Болото Белёвского района [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Про-
израстает по сырым и заболоченным хвойным или смешанным 
лесам (реже — в возникших на их месте вторичных мелколиственных лесах). Тяготеет к склоновым 
участкам. Размножается спорами и выводковыми почками, но оба этих пути малоэффективны: воз-
никающие из спор заростки длительное время ведут подземный образ жизни, всецело завися от сим-
биотического гриба, а выводковые почки в условиях Средней России образуются редко [3].

Численность. Обе известные популяции крайне немногочисленны.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в области пригод-

ных местообитаний. Невысокая эффективность вегетативного и генеративного размножения. Угрозу 
представляют рубка леса, особенно сопровождающаяся трелевкой бревен, а также выпас скота в лесу 

и изменение гидротермического режима местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на террито-

рии области [4].
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Создание проектируемого памятника природы 
«Болото “Большое Моховое”» в Белёвском районе, а также 
ООПТ «Ельник близ д. Селиково» в Суворовском районе. Поиск 
новых местонахождений вида в сырых хвойных и смешанных 
лесах Белёвского, Дубенского и Суворовского районов и взятие 
под специальную охрану обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 
2008; 2. Волкова, Шереметьева, Большаков и др., 2007; 3. Фи-
лин, 1978; 4. Постановление…, 1994; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Решетникова Н. М., Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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163. ПЛАУН ГОДИЧНЫЙ — LYCOPODIUM ANNOTINUM L.
Семейство ПЛАУНОВЫЕ — LYCOPODIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Липецкой области (категория 2), а также в список растений с ре-
гламентируемым сбором Красной книги Рязанской области.

Описание вида. Вечнозеленое травянистое ползучее растение. 
Площадь отдельных клонов может достигать нескольких десятков ква-
дратных метров. Побеги длинные, ползучие, вильчато-ветвящиеся, на 
концах приподнимающиеся, густо усажены небольшими листьями, си-
дящими в несколько рядов. Листья ланцетные, около 0,5 см длиной, по 
краю мелкопильчатые (заметно только в лупу), на конце заостренные, 
но без бесцветного волоска. Спороносные колоски одиночные, сидят 
непосредственно на концах веточек.

Распространение. Вид лесной полосы Северного полушария, наиболее характерный для таежной зоны 
и аналогичного пояса гор. В Тульской области встречается в полосе засек, а также в приокских районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по сыроватым мшистым участкам 
хвойных и смешанных лесов (реже встречается в мелколиственных лесах), а также по окраинам болот.

Численность. Известно лишь 6 относительно крупных популяций; все остальные значитель-
но меньше [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Генеративное размножение вида малоэффек-
тивно из-за длительности подземной жизни заростка. Гибнет при осветлении местообитаний после 
рубки леса, уничтожается при трелевке бревен и лесных пожарах. Активно собирается населением на 
похоронные венки. Многие популяции сильно пострадали от заготовки спор в качестве лекарствен-
ного сырья в первой половине ХХ в.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. Произрастает на 
территории памятников природы «Алексинский бор» близ Алексина и «Крапивенский заказник» и 
«Дендрарий старой лесной школы» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета рубок, сбора рас-
тений, а также выполнения правил пожарной безопасности. Организация действенного контроля запрета 
сбора вида путем пресечения торговли им в местах реализации (близ кладбищ и цветочных магазинов). 

Контроль состояния известных популяций. Организация проектиру-
емых памятников природы «Болото “Большое Моховое”» и «Болото 
“Клюква”» в Белёвском районе, а также памятника природы «Ельник 
близ д. Селиково» и заказника на территории поймы р. Жиздра и лес-
ного массива между деревнями Добринка и Камышинка, смежного с 
национальным парком «Угра» и его охранной зоной, в Суворовском 
районе. Поиск новых местонахождений вида в полосе засек и при-
окских районах и, при необходимости, взятие обнаруженных популя-
ций под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. 
Шереметьева И. С., неопубликованные материалы; 3. Постановле-
ние…, 1994; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Решетникова Н. М., Щербаков А. В.

Рис. Киселевой К.В.
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164. ПЛАУН БУЛАВОВИДНЫЙ — LYCOPODIUM CLAVATUM L.
Семейство ПЛАУНОВЫЕ — LYCOPODIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную кни-

гу Липецкой области (категория 2), а также в мониторинговый список 
Красной книги Московской области и в список растений с регламенти-
руемым сбором Красной книги Рязанской области.

Описание вида. Вечнозеленое ползучее травянистое растение. Пло-
щадь отдельных клонов может достигать нескольких квадратных метров. 
Побеги длинные, ползучие, вильчато-ветвящиеся, на концах приподни-
мающиеся; густо усажены небольшими листьями, сидящими в несколько 
рядов. Листья ланцетные, слегка прижатые к стеблю, около 0,5 см длиной, 
на конце с бесцветным волоском (особенно волоски заметны на концах по-
бегов). Спороносные колоски сидят по 2—7 на концах приподнимающихся 
побегов на удлиненных безлистных ветвящихся ножках.

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полушария, заходящий в тундровую 
зону, а также в более южные районы лесной полосы и в лесостепь. В Тульской области относительно 
регулярно встречается только в приокских районах [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в сосняках-зеленомошниках, 
реже — в еловых и хвойно-широколиственных лесах. Растет также по краям провальных сфагновых 
болот. Вырастающие из спор заростки в течение многих лет ведут подземный образ жизни.

Численность. Известно около 10 относительно крупных популяций; прочие существенно меньше [2].
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Низкая эффективность генеративного раз-

множения. Гибнет при осветлении местообитаний после рубки леса, уничтожается при трелевке 
бревен и лесных пожарах. Активно собирается населением на похоронные венки. Многие популяции 
сильно пострадали от заготовки спор в качестве лекарственного сырья в первой половине ХХ в.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории области [3]. Произрастает на терри-
тории памятников природы «Алексинский бор» близ Алексина и «Красная гора» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
рубок, сбора растений, а также выполнения правил пожарной безопасности. Организация действен-
ного контроля запрета сбора вида путем пресечения торговли им в местах реализации (близ кладбищ 
и цветочных магазинов). Контроль состояния известных популяций. Организация проектируемых 

памятников природы «Сергеевский лес» и «Болото “Клюква”» в Бе-
лёвском районе и «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и 
д. Варушицы» в Суворовском районе, а также заказника в том же 
районе на территории поймы р. Жиздра и лесного массива между 
деревнями Добринка и Камышинка, смежного с национальным 
парком «Угра» и его охранной зоной. Поиск новых местонахожде-
ний вида и, при необходимости, взятие обнаруженных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 
2. Шереметьева И. С., неопубликованные материалы; 3. Постанов-
ление…, 1994; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Решетникова Н. М., Щербаков А. В.

Рис. Шевыревой Н.А.
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165. ПЛАУН СПЛЮСНУТЫЙ — LYCOPODIUM COMPLANATUM L.
Семейство ПЛАУНОВЫЕ — LYCOPODIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Крас-
ные книги Липецкой (категория 1) и Калужской (категория 3) 
областей, а также в мониторинговый список Красной книги Мо-
сковской области и в список растений с регламентируемым сбором 
Красной книги Рязанской области.

Описание вида. Вечнозеленое ползучее травянистое растение. 
Побеги имеют сложное строение: как правило, в моховой под-
стилке или у поверхности почвы растет горизонтальный побег, от 
которого отходят вильчато-ветвящиеся восходящие розетки вер-
тикальных побегов. Веточки вегетативных побегов веерообразно 
ветвятся и могут располагаться в несколько ярусов; они сплюсну-
тые, покрыты 4 рядами чешуевидных листьев, причем листья в 
боковых рядах по размеру превышают «спинные» и «брюшные» 
листья. Веточки с колосками не сплюснутые, вертикальные, с мелкими спирально расположенными 
листочками. Обычно эти веточки несут по 2—5 спороносных колосков. 

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полушария, по сухим соснякам 
заходящий в более южные районы. В Тульской области известен с современной территории Алек-
синского и Суворовского районов, но до наших дней достоверно сохранился только под Алекси-
ным [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в светлых сосновых зеленомошных 
старых лесах на бедных песчаных почвах. Побеги нарастают очень медленно. Вырастающие из спор 
заростки в течение многих лет ведут подземный образ жизни, питаясь за счет симбиотических грибов.

Численность. Единственная достоверно известная популяция крайне немногочисленна [3].
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Низкая эффективность как вегетативного, 

так и генеративного размножения. Выпадает из растительного покрова при зарастании сосновых вы-
рубок молодыми березняками. Растения уничтожаются при трелевке бревен и низовых пожарах.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору на террито-
рии области [4].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестной популяции. Организация ООПТ «Приокские леса 
между Бунырево (устье р. Вашаны) и Егнышевкой (устье р. 
Выпрейки)» в Алексинском районе. Поиски новых местона-
хождений вида в сосняках приокской полосы и, при необхо-
димости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; 3. Хорун Л. В., неопубликованные материа-
лы; 4. Постановление…, 1994; сведения авторов очерка.

Автор-составитель. Решетникова Н. М.

Рис. Киселевой К.В.
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ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ «МОХОВИДНЫЕ»

В раздел включено 44 вида мохообразных, из которых 4 являются печеночными мхами, 10 — сфаг-
новыми и 30 — зелеными.

В основной список Красной книги включены виды, для которых антропогенные причины сокра-
щения численности являются первостепенными. Категория природоохранного статуса повышалась 
в случае наличия и естественных факторов редкости (низкие темпы возобновления, узкая экологиче-
ская амплитуда, произрастание близ границы ареала). Часть редких видов помещена в список видов, 
популяции которых на территории региона нуждаются в постоянном наблюдении и контроле (так 
называемый, мониторинговый список). Преимущественно это виды временных экотопов; виды, труд-
ные для определения; виды, сведений по которым недостаточно или они противоречивы; а также 
некоторые кальцефильные виды, относительно частые в соседних областях.

Семейства внутри группы зеленых мхов, роды внутри семейств и виды внутри родов располагают-
ся в алфавитном порядке их латинских названий.

Номенклатура таксонов приводится по работам М. С. Игнатова и Е. А. Игнатовой (2003, 2004), а также 
по сводке Н. А. Константиновой и ее соавторов (1992). На основе указанных источников дано общее рас-
пространение таксонов, а также их морфологические описания. Встречаемость в регионах Средней Рос-
сии преимущественно оценивалась на основании результатов собственных оригинальных исследований. 
Гербарные образцы, послужившие основой для описания распространения видов на территории области, 
хранятся в Гербарии Среднерусской возвышенности и сопредельных областей им. С. В. Голицына Государ-
ственного природного заповедника «Галичья гора» Воронежского государственного университета (с. Дон-
ское Липецкой области) (VU), в Гербарии Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (г. Москва) 
(МНА) и в Гербарии Тульского государственного педагогического университета.

В региональных Красных книгах России раздел «Моховидные» присутствует далеко не везде, а 
если и имеется — число предлагаемых к охране видов варьирует от нескольких единиц до нескольких 
десятков. Это связано как с особенностями самих мхов (мелкие размеры; трудность определения в 
природе; неясность границ популяций; сложный цикл развития; приуроченность к экотопам, в ко-
торых глобальные изменения среды могут проявляться менее значительно; отсутствие сведений о 
характере конкурентных отношений и т. п.), так и с неравномерной бриологической изученностью 
территории России. Зачастую бытует и такое объяснение — определить мхи может только специалист, 
практического значения они не имеют, поэтому смысла в специальной охране нет. Однако моховид-
ные являются неотъемлемым компонентом естественных сообществ, в ряде случаев четко указывают 
на состояние экосистем, поэтому сохранение биоразнообразия этой группы растений очевидно.

Причины, обусловливающие исчезновение и сокращение видового разнообразия моховидных, 
носят общий характер: разрушение среды обитания, фрагментация естественных ландшафтов и 
их преобразование, чрезмерная эксплуатация биологических ресурсов, загрязнение среды. Реко-
мендации по сохранению популяций в естественных условиях для данной группы растений также 
не отличаются оригинальностью. Однако моховидные, в связи с приуроченностью к микроместо-
битаниям, могут достаточно долго сохраняться даже в случае сильной деградации среды (напри-
мер, на глыбах песчаников, выходах мелов, почвенных обнажениях), причем на небольших по 
площади участках. 



Трудность установления категории природоохранного статуса для мхов связана с отсутствием до-
стоверных исторических сведений по многим регионам. Для Тульской области, одной из немногих 
в Центральной России, имеется квалифицированная сводка Н. В. Цингера (1893). В ней содержит-
ся подробный конспект бриофлоры, составленный по определенным С. Г. Навашиным гербарным 
сборам, указаны местонахождения видов, частота их встречаемости, экология, время и регулярность 
спороношения. Список включает 134 вида листостебельных мхов, собранных в Тульских засеках 
(Венёвское, Крапивенское и Подгородное лесничества), на известняковых обнажениях по р. Осетр 
(с. Хрусловка, с. Бяково), на Лупишкинском болоте в бывшем Епифанском уезде, в сосновых борах 
в окрестностях ст. Свинская (ныне — пл. Приокская в Заокском районе) и близ г. Алексин, а также 
в бывшем Тульском уезде (в окрестностях с. Мелеховка и Ясной Поляны). Гербарий Н. В Цингера 
полностью сохранился и находится в мемориальном уголке С. Г. Навашина в Киевском национальном 
университете. 

В обобщающей сводке по мхам России Е. Цикендрата (Zickendrath, 1900) учтены все виды, собран-
ные Н. В. Цингером, а также А. С. Барковым; список пополнили еще 4 вида. На основе детального 
изучения, А. С. Лазаренко (1940) отнес описанный С. Г. Навашиным вид Mnium submarginatum Navasch. 
et Zing. к Mnium heterophyllum (Hook.) Schwaegr., нахождение которого в Тульских засеках представляет 
несомненный ботанико-географический интерес. 

В начале ХХ в. вышла статья А. А. Крубера (1900), посвященная изучению карстовых явлений в 
России, в которой были приведены некоторые виды мхов (в частности, Sphagnum fuscum, Paludella 
squarrosa).

В числе редких бореальных видов, встречающихся на уникальном сфагновом болоте близ Епи-
фани, издавна известном в ботанической литературе, А. К. Скворцов (1949) перечисляет и 7 видов 
мхов, причем такие виды как Paludella squarrosa, Scorpidium scorpioides, Tomentypnum nitens, Limprichtia 
cossonii, ранее указанные здесь Н. В. Цингером (1893) и А. А. Крубером (1900), им уже не упоминаются. 
В настоящее время бореальные олиготрофные растительные комплексы на данном болоте крайне 
деградировали, но их фрагменты были обнаружены тульскими ботаниками в 2008 г., и здесь было 
подтверждено нахождение некоторых редких видов.

Отдельные виды мхов, в основном доминирующих в напочвенном покрове сосняков и остепнен-
ных сообществ, приводит в своих геоботанических описаниях В. В. Алёхин (1944, 1945). Восемью 
новыми видами, главным образом печеночников, пополнили список моховидных Тульских засек Л. 
И. Абрамова и С. Ф. Курнаев (1977). В статье Н. В. Самсель (1968) по бриофлоре Северо-Донского 
реликтового района имеются сведения о мхах небольшого участка долины р. Красивая Меча в окрест-
ностях сел Шилово и Вязово. Новыми для флоры области здесь оказались 5 видов, произрастающих 
на скальных обнажениях.

Бриологические исследования, проведенные в Тульской области Н. Н. Поповой и Е. М. Волковой 
в 1992—2008 гг., позволили добавить к флористическому списку региона (примерно 155 видов) целый 
ряд новых видов. С учетом всех известных материалов в бриофлоре Тульской области к настоящему 
времени известно более 220 видов, из которых около 35% встречаются редко. Примерно 75—80% ред-
ких видов удалось обнаружить на существующих или проектируемых особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ). Более детальное обследование южных и западных районов области, несомнен-
но, пополнит общий список и позволит уточнить распространение ряда редких видов.

Н. Н. Попова
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166. АНТОЦЕРОС ТОЧЕЧНЫЙ — ANTHOCEROS PUNCTATUS L.
Семейство АНТОЦЕРОТОВЫЕ — ANTHOCEROTACEAE

Статус. 4(1)-я категория. Неопределенный по статусу (вероятно, находящийся под угрозой исчез-
новения) вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Орловской области (кате-
гория 3).

Описание вида. Розетки темно- или светло-зеленые, плотно прижатые к почве, округлые, 1—3 см 
в диаметре. Ветви слоевища по краям неглубоко лопастные, тонкие гладкие; лопастные выросты по 
краю придают растению курчавый облик. Коробочка стручковидная, узкая и длинная (1—3 см).

Распространение. Широко распространенный вид зоны широколиственных лесов, однако всюду 
встречается спорадически. В Тульской области был собран Е. В. Вышегородских в 1992 г. на террито-
рии урочища «Дача “Упа”» в Белёвском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Собран на обнаженной влажной почве, на 
окраине поля. Двудомный вид слоевищной жизненной формы; спороношение происходит летом и 
осенью, и в это время растения хорошо заметны и легко различимы. 

Численность. Площадь единственной известной в регионе популяции очень незначительна. 
100—150 лет назад этот вид встречался значительно чаще, иногда массово произрастая на полях, в 
садах, по краям канав, обочинам дорог, по склонам холмов и по берегам ручьев.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неясны.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния обнаруженной популяции. Специальные пои-

ски новых местонахождений вида на территории региона. Необходимо также специальное изучение 
особенностей биологии и экологии данного вида для установления причин его редкости и выработке 
рекомендаций по сохранению в природе. Исследование возможности культивирования вида с целью 
его последующей реинтродукции.

Источники информации. 1. Зеров, 1964; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Попова Н. Н.
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167. ГИГРОАМБЛИСТЕГИУМ ПРОЧНЫЙ — HYGROAMBLYSTEGIUM TENAX (HEDW.) JENN.
Семейство АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ — AMBLYSTEGIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Дерновинки жесткие, от темно-зеленого до почти черного цвета. Стебли перисто-

разветвленные. Стеблевые листья отстоящие или обращенные в одну сторону; они ланцетные, длин-
но и тонко заостренные, с низбегающим яйцевидным основанием. Края листьев плоские, цельные, 
иногда неясно пильчатые. Жилка мощная, заканчивается в верхушке листа или несколько выступает 
за нее. Клетки коричневые, удлиненно-шестиугольные, толстостенные; при основании листа они ко-
роче и шире, в углах — прямоугольные и квадратные.

Распространение. Евразиатский вид преимущественно зоны широколиственных лесов и лесосте-
пи. Встречается также в Средней Азии [1]. Ближайшие местонахождения в Орловской и Липецкой 
областях [2]. В Тульской области был найден на правобережье р. Осетр близ с. Венёв Монастырь в 
Венёвском районе.
Места обитания и особенности экологии и биологии. Собран на известняковом рухляке в местах 
выходов ключей. Однодомный вид грубоковсровой жизненной формы. Спорогоны отсутствовали.

Численность. Размеры изученных популяций крайне малы, тенденции изменения пока неизвест-
ны и требуют дополнительного изучения. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида, являю-
щегося кальцефильным гигрофитом; выпадает из растительного покрова при изменении гидрологи-
ческого режима местообитаний. Число пригодных местообитаний в регионе ограниченно. Растение 
с невысоким темпом размножения.

Принятые меры охраны. Известное местонахождение вида находится на территории памятни-
ком природы «Скальные обнажения известняков в долине реки Осетр у с Венёв Монастырь». Имеется 
опыт культуры данного вида в ботаническом саду Тверского государственного университета; интро-
дукционная устойчивость невысокая, но пересадку переносит довольно успешно [3].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Поиск новых местона-
хождений вида на севере и северо-востоке области и, при необходимости, организация охраны вы-
явленных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; Спирина, Ягодкина, 2003; сведения авто-
ров очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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168. ГИГРОГИПНУМ ГРЯЗНО-ЖЁЛТЫЙ — HYGROHYPNUM LURIDUM (HEDW). JENN.
Семейство АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ — AMBLYSTEGIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Дерновинки широкие, плоские, желто- или коричневато-зеленые, слегка блестящие. 

Стебель лежачий, густо ветвистый, с прямыми боковыми ветвями, заостренными на концах. Стеблевые 
листья прямо отстоящие; из суженного основания продолговато-яйцевидные, коротко заостренные, на 
верхушке внезапно суженные в короткий кончик, вогнутые. Веточные листья серповидно изогнутые. 
Жилка простая, обычно заканчивается в середине листа, или короткая, раздвоенная. Клетки узкие, из-
вилистые; в углах квадратные, толстостенные, золотисто-желтые, образуют четкую выпуклую группу. 

Распространение. Преимущественно таежный вид, имеющий в России обширный ареал, но рассеян-
ное распространение в связи с тяготением к скальным обнажениям [1]. Ближайшие местонахождения в 
Курской, Липецкой и Московской областях [2]. В Тульской области был найден на Белой горе близ Плав-
ска [3], недалеко от с. Козье Ефремовского района и по р. Осетр в бывшем Венёвском уезде [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на известняках, в местах 
выхода ключей. Однодомный вид плоскоковровой жизненной формы. Спорогоны не образует.

Численность. Размеры популяций крайне малы и, вероятно, нестабильны, при изменении влаж-
ности экотопа популяция исчезнет.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида, яв-
ляющегося кальцефильным гигрофитом, который может выпасть из растительного покрова как при 
изменении гидрологических, так и гидрохимических условий произрастания. Число пригодных для 
вида экотопов в регионе весьма ограничено. 

Принятые меры охраны. Одна из популяций вида находится на территории памятника природы 
«Обнажение “Белая гора”».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима памятника природы в части запрета добычи 
камня. Контроль состояния известных популяций. Поиск новых местонахождений вида в подходя-
щих местообитаниях (в частности, по р. Осетр) и, при необходимости, организация в них ООПТ в 
ранге памятника природы (в частности, в урочище «Орхидейники»). Наличие как естественных, так 
и антропогенных угроз существования, обусловливает необходимость безотлагательной охраны еще 

ряда гигрофильных петрофитов.
Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 

2. Попова, 2002; 3. Попова, Кудинова, 1994; 4. Цингер, 1893; 
сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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169. ПАЛУСТРИЕЛЛА ИЗМЕНЧИВАЯ — PALUSTRIELLA COMMUTATA (HEDW.) OCHYRA
Семейство АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ — AMBLYSTEGIACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (категория 1).
Описание вида. Дерновинки крупные, относительно плотные, желто-зеленые, в нижней части 

пропитанные известью. Стебли восходящие, гребневидно перистоветвистые, с густым ризоидным 
войлоком и многочисленными парафиллиями. Стеблевые листья из суженного, низбегающего осно-
вания широко треугольно-сердцевидные, складчатые, с длинной, желобчатой, серповидно изогнутой 
верхушкой, по краю тонкозубчатые. Жилка мощная, заканчивается перед верхушкой листа. 

Распространение. Вид характерен для высокогорий, тундр и болот северной тайги. На юге лесной 
полосы и в лесостепи встречается редко [1]. Ближайшие местонахождения в Московской и Липецкой 
областях [2]. В Тульской области была найдена в окрестностях с. Красное Алексинского района и в 
пределах зеленой зоны турбазы «Велегож» в Заокском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Предпочитает влажные каменистые русла 
ключевых ручьев, а также висячие болота на известняковых склонах со сравнительно сильно минера-
лизованными водами. Двудомный вид грубоковровой жизненной формы. Спорогоны образует редко. 
В Заокском районе собрана в ключевом водопаде в месте выхода скалистых девонских известняков. 

Численность. Проективное покрытие в местонахождении близ турбазы «Велегож» пока достаточно ве-
лико и при сохранении стабильности водного режима перспективы существования популяции относитель-
но благоприятны. Численность вида в местонахождении на территории Алексинского района неизвестна.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида и ред-
кость подходящих для него местообитаний.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Зе-
леная зона турбазы “Велегож”» в Заокском районе.

Необходимые меры охраны. Учитывая естественную редкость вида в пределах ареала и сокращение 
числа пригодных для него экотопов необходимо неукоснительное соблюдение режима охраны памятника 
природы в части ограничения доступа к месту произрастания вида. Требуется также существенное расши-
рение площади этой ООПТ, чтобы в нее вошел комплекс горных боров на известняках на правобережье 
Оки. Целесообразны регулярный контроль состояния известных популяций, а также поиск новых место-

нахождений вида в подходящих местообитаниях и, при не-
обходимости, организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова. 2002; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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170. ТОМЕНТИПНУМ БЛЕСТЯЩИЙ — TOMENTYPNUM NITENS (HEDW.) LOESKE 
(Camptothecium trichoides Lindb.)

Семейство АМБЛИСТЕГИЕВЫЕ — AMBLYSTEGIACEAE

Статус. 0-я категория. Вероятно, исчезнувший вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Московской области 

(категория 2).
Описание вида. Дерновинки крупные, блестящие, желтовато-зеленые или золотистые; внизу с 

обильным ризоидным войлоком. Длина перистоветвистых побегов — 5–7 см; веточки округло облис-
твенные, верхушки стебля и ветвей острые, прямые. Листья довольно жесткие, вверх направленные, 
ланцетные, постепенно узко заостренные, в основании не суженные, многократно и глубоко продоль-
но складчатые. Край отогнутый, цельный.

Распространение. Частый и массовый вид зон тундр и тайги Северного полушария, становящийся 
редким в зоне широколиственных лесов и лишь незначительно проникающий в степную зону [1—3]. 
В Тульской области произрастает на южной границе ареала; известен с Лупишкинского болота в Ки-
мовском районе [4, 5], а также по сборам конца XIX в. из окрестностей с. Свинское в современном 
Заокском районе [4]. С середины ХХ в. в регионе не наблюдался.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно произрастает на низинных, ключе-
вых и переходных минеротрофных болотах, по берегам облесенных речек, заболоченным низкотрав-
ным лугам. На северо-западе России встречается и на коренных породах со слоем торфянистой почвы. В 
Тульской области отмечался на пушицево-осоковых пойменных болотах в северной и восточной частях 
региона [4]. Двудомный вид плоскоковровой жизненной формы. Спорогоны образует очень редко.

Численность. Неизвестна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического и гидрохими-

ческого режимов местообитаний, зарастание болот, их осушение, а также добыча торфа. В результате 
разработки торфяников и резкого изменения гидрохимического режима большинство местонахож-
дений вида в центральной полосе за последние 50 лет полностью утрачено [6]

Принятые меры охраны. Одно из ранее известных местонахождений в Кимовском районе на-
ходилось на территории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”». Имеется 
опыт культуры данного вида в ботаническом саду Тверского государственного университета; интродук-

ционная устойчивость невысокая, но пересадку переносит 
вполне успешно [7].

Необходимые меры охраны. Тщательное обследова-
ние известных ранее местонахождений, в первую очередь, 
территории Лупишкинского болота, а также целенаправ-
ленный поиск новых мест произрастания вида на заболо-
ченных участках окско-донского водораздела, и, в случае 
успеха, организация охраны выявленных популяций. Це-
лесообразна реинтродукция вида в ранее известные места 
его произрастания.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 2006б. 4. Цингер, 1893; 5. Сквор-
цов, 1949; 6. Попова, 2007; 7. Спирина, Ягодкина, 2003; све-
дения автора очерка

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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171. ПЛАТИГИПНИДИУМ БЕРЕГОВОЙ — PLATYHYPNIDIUM RIPAROIDES (HEDW.) DIX. REV. 
BRYOL. LICHENOL. (Rhynchostegium riparoides (Hedw.) C. Jens.)

Семейство БРАХИТЕЦИЕВЫЕ — BRACHYTHECIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Дерновины мощные, жесткие, темно- или буровато-зеленые; иногда растет от-

дельными длинными (20—30 см) плетями. Стебель густо облиственный со всех сторон, неправильно 
ветвистый. Листья коротко-заостренные или туповатые, широкие, не складчатые, пильчатые по все-
му краю. Жилка заканчивается высоко.

Распространение. Широко распространен в умеренной зоне Северного полушария, встречается 
также в Восточной и Южной Африке, на Ближнем Востоке и в Китае. В Средней России известен по 
единичным находкам [1]. Ближайшее местонахождение в Московской области. В Тульской области 
был найден в Заокском районе, близ с. Велегож.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Водный, частично или полностью по-
груженный мох. Предпочитает чистые быстротекущие воды ключей, ручьев и речек, богатых карбо-
натами. Прикрепляется к известняковым камням, реже — к гнилой древесине. Хороший индикатор 
подобных местообитаний. Однодомный мох, жизненная форма — грубоковровая дерновинка. Был 
обнаружен без спорогонов, хотя в литературе указано, что во временно пересыхающих водоемах они 
образуются нередко.

Численность. Численность популяций достаточно велика, а их состояние стабильно.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Локальный характер распространения, обу-

словленный спецификой местообитаний.
Принятые меры охраны. Известное местонахождение находится на территории памятника при-

роды «Зеленая зона турбазы “Велегож”».
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части ограниче-

ния доступа к месту произрастания вида. Целесообразно также существенное расширение площади 
этой ООПТ. Контроль состояния известной популяции. Поиск новых местонахождений вида в под-
ходящих местообитаниях в Алексинском, Белёвском, Дубенском, Заокском и Суворовском районах и, 
при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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172. СЦИОУРОГИПНУМ ТОПОЛЕВЫЙ — SCIOUROHYPNUM POPULEUM (HEDW.) IGNATOV ET 
HUTTUNEN (Brachythecium populeum (Hedw.) B.S.G.)

Семейство БРАХИТЕЦИЕВЫЕ — BRACHYTHECIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в мониторинговый список Красной книги 

Липецкой области.
Описание вида. Сравнительно мелкий мох, образующий густые дерновинки зеленого или желто-

бурого цвета. Побеги длиной до 3 см, прижатые к грунту, перисто-ветвящиеся, густо облиственные 
со всех сторон, на верхушке острые. Листья яйцевидно-ланцетные или яйцевидно-треугольные, по-
степенно заостренные, низбегание узкое. Стеблевые листья в основном прилегающие. Край листа 
слабо-пильчатый или цельный; жилка заканчивается в верхушке листа. Ножка спорогона длиной до 
1,3 см, бородавчатая. Коробочка яйцевидная, наклоненная или горизонтальная.

Распространение. Вид лесной полосы Северного полушария, на юг проникает до гор тропиче-
ской Африки, Гималаев и юга Японии [1]. В средней полосе имеет рассеянное распространение и 
встречается как на северо-западе, так и в зоне широколиственных лесов; в лесостепи более редок [2]. 
В Тульской области был найден близ с. Козье в Ефремовском районе и в окрестностях с. Венёв Мона-
стырь в Венёвском районе [3, 4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. В Средней России встречается преиму-
щественно на каменистых субстратах. Ранее был обычным эпифитом широколиственных пород. В 
настоящее время все чаще обнаруживается на затененных выходах известняков (а местами — и на 
песчаниках). Однодомный вид, жизненная форма — плоскоковровая дерновинка. Спороношение от-
носительно регулярное. 

Численность. Все популяции немногочисленны. В южной части ареала в состоянии популяций 
вида отмечаются негативные тенденции. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сокращение площадей старовозрастных 
широколиственных лесов. Ограниченное распространение в регионе затененных каменистых обна-
жений. Угрозу представляют добыча известняка и песчаников, изменение светового режима в резуль-
тате вырубки лесов, загрязнение воздуха.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций, а также изучение их структуры и 
динамики. Взятие под территориальную охрану урочищ 
«Папоротниковое» и «Орхидейники» в Ефремовском рай-
оне с включением в их границы мест произрастания вида. 
Поиски новых местонахождений вида в старовозрастных 
широколиственных лесах области и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 1999; 4. Попова, 2006а; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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173. РОДОБРИУМ РОЗОВЫЙ — RHODOBRYUM ROSEUM (HEDW.) LIMPR.
Семейство БРИЕВЫЕ — BRYACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Относительно мощный мох, формирующий рыхлые темно-зеленые дерновинки. 

Стебли высотой 5—10 см, обычно простые, в нижней части с ризоидным войлоком, а на верхушке — с 
розеткой листьев. Листья крупные, обратно-яйцевидные или шпателевидные, заостренные, в нижней 
части отвороченные, в верхней части плоские, остропильчатые. Жилка мощная, до верхушки не до-
ходит. Клетки ромбически-шестиугольные, пористые, по краям более узкие, в основании — прямоу-
гольные. Ножка спорогона длиной 3—4 см, коробочка — 4–6 мм.

Распространение. Вид лесной полосы Северного полушария, встречающийся также в горах Тур-
ции, Средней Азии и юга Китая [1]. В зону лесостепи заходит незначительно и встречается здесь 
редко [2]. В Тульской области известен в бывшем Венёвский уезде [3]; был найден в Алексинский бору 
близ Алексина и в лесах дачи «Упа» в Белёвском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Лесной вид. Обычно растет на лесной 
подстилке в хвойных и смешанных лесах, в соседней Липецкой области встречается на покрытых 
мелкоземом известняковых скалах в нагорных березняках. В более южных регионах приурочен к на-
горным дубравам по склонам речных долин с меловыми подпочвами. Двудомный мох дендроидной 
формы роста. Спорогоны в условиях лесостепи образует редко.

Численность. Размеры изученных популяций невелики; выявление закономерностей изменения 
их численности требует специальных наблюдений. Вероятно, число местонахождений вида в области 
больше. Повсюду в Европе этот мох демонстрирует тенденции к сокращению.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сокращение площадей старовозрастных 
лесов; повреждение лесной подстилки при вытаптывании, трелевке бревен, низовых пожарах.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений расположено на территории памятника при-
роды «Алексинский бор».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета ру-
бок и соблюдения на его территории правил пожарной безопасности. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида на северо-западе и западе области и, при необходи-

мости, организация охраны обнаруженных популяций.
Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 

2. Попова, 2002; 3. Цингер, 1893; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Попова Н. Н.
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174. ДИХОДОНТИУМ ПРОЗРАЧНЫЙ — DICHODONTIUM PELLUCIDUM (HEDW.) SCHIMP.
Семейство ДИКРАНОВЫЕ — DICRANACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Относительно мелкий мох (стебель высотой 1—2 см), образующий густые, по-

душковидные, легко распадающиеся, не блестящие дерновинки ярко-желто-зеленого цвета. Стебель 
густо облиствен со всех сторон, внизу с бурыми ризоидами. Листья из яйцевидного основания по-
степенно суженные в широкую языковидно-ланцетную или узкую треугольно-ланцетную верхушку; в 
сухом состоянии они изогнутые, во влажном — отстоящие. Край листа вверху грубо пильчатый, жилка 
сильная, доходит почти до верхушки листа.

Распространение. Вид лесной полосы и аналогичного пояса гор Северного полушария [1]. В Средней 
России встречается в лесной полосе, в местах выхода известняков. Ближайшие местонахождения в Мо-
сковской и Орловской областях [2]. В Тульской области был найден близ с. Венёв Монастырь в Венёвском 
районе [3]; в конце XIX в. указывался для окрестностей с. Бурдуково (ныне — Ясногорский район) [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на влажных известняках. 
Двудомный вид, жизненная форма — низкодерновинная. Размножение вегетативное, шаровидными 
или булавовидными бурыми выводковыми телами, образующимися на разветвленных нитевидных 
подставках. 

Численность. Достоверно известная из окрестностей Венёва Монастыря популяция ничтожна по 
площади, и ее дальнейшее существование возможно здесь лишь при сохранении известняковых вы-
ходов. Современные сведения о другой популяции отсутствуют.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида, связан-
ная с его приуроченностью к выходам карбонатных пород и специфическими требованиями к влаж-
ности местообитания. Угрозу представляют добыча камня и изменение гидрологического режима 
местообитаний.

Принятые меры охраны. Популяция находится на территории памятника природы «Скальные 
обнажения известняков в долине реки Осетр у с. Венёв Монастырь».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи известняка, а также ограничение доступа к месту произрастания вида. Контроль состояния 

существующей популяции. Целенаправленный поиск но-
вых местонахождений вида в подходящих местообитаниях 
полосы засек и взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004. 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 1999; 4. Цингер, 1893; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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175. ДИКРАНУМ ЗЕЛЁНЫЙ — DICRANUM VIRIDE (SULL. ET LESQ.) LINDB.
Семейство ДИКРАНОВЫЕ — DICRANACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской и Рязанской 

(обе — категория 3) областей. 
Описание вида. Образует невысокие, плотные, жестковатые, темно-зеленые, не блестящие дер-

новинки. Стебли высотой 1—3 см, слабо ветвящиеся. Листья длинно заостренные, с легко отламываю-
щейся верхушкой, прямые в нижней части и более или менее извилистые и желобчатые в верхней. 
Край цельный или в верхней части листа слабо-пильчатый, жилка сильная. Клетки верхней части 
пластинки прямоугольные, умеренно толстостенные, в углах основания — бурые, доходящие почти 
до жилки. В отличие от дикранума ломколистного (D. fragilifolium Lindb.) и ортодикранума сжатого 
(Orthodicranum strictum (Shleich. ex Mohr.) Culm.) имеет более темно-зеленую окраску и извилистые, 
сильно отстоящие листья, тогда как у двух этих видов листья прижатые и торчащие вверх.

Распространение. Вид зоны широколиственных лесов Северного полушария [1]. В Тульской обла-
сти был найден в Алексинском бору близ Алексина, в Подгородном лесничестве [2] и в окрестностях 
пос. Озерный [3] Ленинского района, в Крапивенском лесничестве Щёкинского района [4], а также 
в бывшем Венёвский уезде [2]

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно растет в старовозрастных тени-
стых лесах на коре липы и дуба, отмечается на высоте нескольких метров. Является индикатором 
хорошей состояния широколиственного леса. Двудомный лесной подушковидно-дерновинный вид. 
Спорогонов не образует. Вегетативно размножается ломкими верхушками листьев, поэтому дерно-
винки производят впечатление неровно подстриженных. 

Численность. Неизвестна. В Западной Европе является редким, быстро сокращающимся в чис-
ленности видом. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сокращение площадей старовозрастных 
широколиственных лесов, загрязнение воздуха, изменение химических свойств коры деревьев вслед-
ствие кислотных дождей, а также ограниченные возможности размножения. 

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятников природы «Алексинский бор» 
и «Крапивенский заказник». Занесен в Красную книгу мхов Европы (категория V) [5], а также в При-

ложение I Бернской конвенции [6].
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны памятников природы в части запрета рубок в месте 
произрастания вида. Контроль состояния известных по-
пуляций. Создание проектируемого памятника природы 
«Участок засечного леса с карстовыми болотами между 
пос. Озерным и д. Ломинцево».

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Цингер, 1893; 3. Попова, 2004; 4. Попова, 1999; 5. Red…, 
1995; 6. Варлыгина, 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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176. ПАРАЛЕУКОБРИУМ ДЛИННОЛИСТНЫЙ — PARALEUCOBRYUM LONGIFOLIUM (HEDW.) 
LOSKE

Семейство ДИКРАНОВЫЕ — DICRANACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (катего-

рия 3).
Описание вида. Дерновинки высотой 3—4 см, плотные, темно- или беловато-зеленые, слабо 

блестящие. Листья серповидно изогнутые, из ланцетного основания желобчато-шиловидные, по 
краям вниз двурядно мелкозубчатые. Жилка занимает половину основания листа и полностью 
заполняет верхушку; бесцветные клетки на спинке жилки прерываются продольными рядами 
толстостенных хлорофиллоносных клеток. В основании листа клетки удлиненно-прямоугольные, 
пористые, в углах — более крупные, бурые.

Распространение. Достаточно широко встречается в тундрах, лесной полосе и в горах Северного 
полушария, однако на равнине в зоне лесостепной очень редок [1]. Ближайшие местонахождения в 
Калужской, Липецкой, Московской и Орловской областях [1, 2]. В Тульской области был встречен в 
2 местах: в урочищах «Орхидейники» и «Папоротниковое» близ с. Козье Ефремовского района [3, 4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается только на затененных глыбах 
кварцитовых песчаников. В зоне лесостепи экологическая амплитуда вида сужается, и он становится 
облигатным эпилитом кислых пород [2]. Двудомный вид подушко-дерновинной жизненной формы. 
Спорогоны отсутствуют. 

Численность. Невысокая.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида, низкие 

темпы его возобновления, ограниченное распространение в регионе пригодных местообитаний Наи-
большую угрозу представляет добыча песчаников в местах произрастания вида.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация памятни-

ка природы «Урочище “Папоротниковое”» близ с. Козье Ефремовского района, являющегося местом 
произрастания еще ряда редких видов флоры области. Поиск новых местонахождений вида в под-
ходящих местообитаниях и, при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, Кудинова, 1994; 4. Попова, 1999; 
сведения автора очерка.
Автор-составитель. Попова Н. Н.
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177. ДИСТИХИУМ ВОЛОСОВИДНЫЙ — DISTICHIUM CAPILLACEUM (HEDW.) BRUCH ET 
SCHIMP. EX B.S.G.

Семейство ДИТРИХОВЫЕ — DITRICHACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Липецкой (категория 2) и 

Московской (категория 3) областей.
Описание вида. Тонкие изящные растения, образующие мягкие, густые, блестящие, зеленые или 

желто-зеленые подушковидные дерновинки. Стебель высотой 5—10 см, слабо ветвящийся при осно-
вании. Листья двурядные, из прижатого к стеблю основания резко сужены в шиловидную, зубчатую 
верхушку, до которой доходит жилка. Клетки при основании листа линейные, гладкие, в верхней 
части — квадратные. Коробочка прямостоячая, яйцевидно-цилиндрическая, сидит на красной ножке; 
крышечка коническая.

Распространение. Широко распространенный в умеренных областях Северного полушария, но 
преимущественно тяготеющий к горным и арктическим районам вид [1]. На равнине, особенно в 
Средней России, редок. Ближайшее местонахождение в Липецкой области [2]. В Тульской области 
пока обнаружен только на крайнем юго-востоке, близ с. Шилово Ефремовского района [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Был обнаружен на затененных глыбах из-
вестняков, главным образом на нависающих карнизах и в трещинах. Однодомный вид, жизненная 
форма — низкие плотные дерновинки. Спорогоны имелись.

Численность. Численность особей в изученных популяциях невысока, тенденции ее изменения 
требуют дополнительного изучения.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая приуроченность вида. 
Ограниченное распространение в регионе подходящих местообитаний — скалистых выходов извест-
няков, а также их антропогенная нарушенность.

Принятые меры охраны. Данное местонахождение расположено на территории памятника при-
роды «Урочище “Шилова гора”» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета до-
бычи известняка, разведения костров и рубки деревьев. Контроль состояния известных популяций. 
Поиск новых местонахождений вида в подходящих местообитаниях в Ефремовском и Куркинском 

районах и, при необходимости, взятие выявленных попу-
ляций под специальную охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, Кудинова, 1994; сведения авто-
ра очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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178. ФИССИДЕНС АДИАНТОВИДНЫЙ — FISSIDENS ADIANTHOIDES HEDW.
Семейство ФИССИДЕНСОВЫЕ — FISSIDENTACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в мониторинговый список Красной книги 

Московской области.
Описание вида. Мох среднего размера (высотой 3—5 см), темно- или черновато-зеленого цвета, 

образующий густые дерновинки. Стебель прямостоячий, густо облиственный. Листья длиной 2—3,5 
мм, отстоящие, продолговатые, коротко заостренные; в сухом состоянии со слегка завернутыми 
внутрь верхушками. Отросток листа короче его влагалищной части; крыло в основании закругленное 
или суженное, вверху его край неравно-пильчатый, внизу — мелко-пильчатый. Клетки по краю листа 
образуют более светлую прозрачную кайму. Спорогоны боковые, ножка коробочки длиной около 2 
см; коробочка наклоненная, слабо согнутая. Близкий вид (фиссиденс осмундовидный — F. osmundoides 
Hedw.) отличается более правильной мелкой городчатостью края листа.

Распространение. Широко распространенный вид таежной зоны, встречающийся в более север-
ных лесных областях, но и там довольно редко [1]. Из сопредельных регионов отмечен в Орловской 
и Воронежской областях [2]. В Тульской области произрастает близ южной границы ареала. Был об-
наружен Н. В. Цингером на Лупишкинком болоте [3], где встречается и сегодня.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В пределах обширного ареала обычно 
встречается на переувлажненных местообитаниях: на сфагновых и травяных болотах, реже — при 
основании стволов деревьев. В регионе был встречен на сплавине среди сфагновых мхов. Двудомный 
рыхлодерновинный вид. Спорогоны обнаружить не удалось. 

Численность. Единственная обнаруженная популяция крайне нестабильна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих местообита-

ний — сфагновых болот, а также их деградация в результате осушения, изменения гидрологического 
и гидрохимического режима, добычи торфа, торфяных пожаров. Низкие темпы возобновления вида.

Принятые меры охраны. Местонахождение находится на территории памятника природы «Кар-
стовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части поддержания 
стабильности его гидрологического и гидрохимического режима. Создание проектируемого заказника 

«Лупишкинское болото», являющегося местом обитания 
многих редких и уникальных видов флоры и фауны региона. 
Контроль состояния известной популяции. Тщательный по-
иск вида в ранее указанных в литературе местонахождениях, 
а также на болотах и в заболоченных лесах полосы засек и 
приокских районах и, при необходимости, взятие выявлен-
ных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. 
Попова, 2002; 3. Цингер, 1893; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Волкова Е. М., 
Щербаков А. В.
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179. ФОНТИНАЛИС ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ — FONTINALIS ANTIPYRETICA HEDW.
Семейство ФОНТИНАЛИСОВЫЕ — FONTINALACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой уничтожения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Побеги плетевидные, плавающие (или простертые по субстрату), длиной до 50 см, 

перистоветвистые, рыхло облиственные, темно-буровато-зеленые, слабо блестящие. Листья длиной 
до 7 мм, трехрядные, яйцевидно-ланцетные, отстоящие от стебля или черепитчато прилегающие к 
нему, острокилеватые. Край листа только вверху слабо пильчатый, у основания иногда отворочен в 
одну сторону. Клетки в углах основания крупные, прозрачные или бурые. Коробочки располагаются 
на концах ветвей, они яйцевидно-эллиптические, погруженные в листья. Несмотря на четкие диа-
гностические признаки, многие крупные водные мхи неспециалистами принимаются за этот вид.

Распространение. Широко распространенный вид Северного полушария, встречающийся также 
в Южной Африке, но в пределах этого обширного ареала всюду редок [1]. В России известен в лесной 
полосе и в лесостепи; в Средней России практически из всех известных местонахождений исчез [2]. 
В Тульской области был найден на Лупишкинском болоте в Кимовском районе [3], а также в окрест-
ностях турбазы «Велегож» в Заокском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Предпочитает небольшие чистые речки 
и ручьи с более или менее минерализованной водой. В пределах ареала растет в широком диапазоне 
условий: может быть найден в озерах, на сфагновых болотах, в быстро текущих речках, ручьях и клю-
чах; в пересыхающих, но затененных речках способен расти и без воды — на каменистых субстратах, 
гнилой древесине, корнях деревьев. Требователен к чистоте воды. Двудомный грубоковровый вид. 
Спорогоны образует крайне редко. 

Численность. Самая крупная популяция обнаружена в окрестностях Велегожа, но для выяснения 
тенденций изменения численности вида в регионе необходимы более тщательные исследования. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Загрязнение и ключей, речек и прочих во-
доемов с чистой и прозрачной водой или их пересыхание.

Принятые меры охраны. Известные популяции обитают на территории памятников природы 
«Зеленая зона турбазы “Велегож”» в Заокском районе и «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» 
в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятников природы в части поддержания их ги-
дрологического и гидрохимического режима. Контроль 
состояния известных популяций. Расширение памятника 
природы «Зеленая зона турбазы “Велегож”», а также соз-
дание проектируемого заказника «Лупишкинское болото». 
Целенаправленный поиск вида в чистых ручьях и речках 
Белёвского, Венёвского, Дубенского, Заокского и Суворов-
ского районов и, при необходимости, организации охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Скворцов, 1949; сведения авторов очер-
ка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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180. ГЕДВИГИЯ РЕСНИТЧАТАЯ — HEDWIGIA CILIATA (HEDW.) P. BEAUV.
Семейство ГЕДВИГИЕВЫЕ — HEDWIGIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (кате-

гория 3).
Описание вида. Дерновинки рыхло-подушковидные, серо-зеленые. Стебли приподнимающиеся, 

разветвленные, высотой 3—5 см. Листья вогнутые, из низбегающего основания широкояйцевидные, 
с бесцветным, зубчатым волоском; края отвороченные, жилки нет. Клетки папиллозные, вверху про-
долговатые, вдоль краев квадратные, в основании линейные, желто-коричневые, пористые.

Распространение. Широко распространенный вид Северного полушария, в пределах своего 
ареала тяготеющий к выходам кислых пород и потому на равнинных территориях встречающийся 
спорадически [1]. В Тульской области была найдена в урочище «Папоротниковое» близ с. Козье Еф-
ремовского района [2, 3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Была собрана на плотных кварцитовых 
песчаниках. Однодомный подушковидный петрофит. Спорогоны отсутствовали.

Численность. Популяция очень мала, однако впервые была обнаружена в этом же местонахожде-
нии еще Н. В. Цингером более 120 лет назад [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Строгая приуроченность вида к выходам пес-
чаников, имеющим в области крайне ограниченное распространение. Низкие темпы возобновления 
вида. Угрозу представляет добыча камня в месте произрастания вида.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Организация ООПТ в 

месте произрастания вида с запретом здесь добычи камня и иных горных или строительных работ. 
Поиск новых местонахождений вида в подходящих местообитаниях с последующим взятием обнару-
женных популяций под территориальную охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатов, 2004; 2. Цингер, 1893; 3. Попова, 1999; сведения 
автора очерка.

Составитель. Попова Н. Н.
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181. РИТИДИАСТРУМ ОТТОПЫРЕННЫЙ — RHYTIDIASTRUM SQUARROSUS (HEDW.) IGNATOV 
ET IGNATOVA (Rhytidiadephus squarrosus (Hedw.) Warnst.)

Семейство ГИЛОКОМИЕВЫЕ — HYLOCOMIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Крупный мох, образующий рыхлые блестящие дерновинки светло- или желто-

зеленого цвета. Стебель красноватый, простертый, восходящий, высотой 6—10 см, правильно рас-
ставленно перистоветвистый, густо облиственный со всех сторон. Веточки немногочисленные, 
короткие, утончаются к верхушке стебля. Стеблевые листья из широкого яйцевидного основания 
быстро суженные в сильно отогнутую ланцетную верхушку. Край листа пильчатый, жилка короткая, 
двойная. Клетки в основании короткие, утолщенные, от желтого до оранжевого цвета [1].

Распространение. Преимущественно вид лесной полосы Северного полушария, встречающийся 
также в горах. Более характерен для северо-западных и северных регионов России. В Тульской об-
ласти произрастает на юго-восточной границе ареала и известен из окрестностей с. Нижняя Городня 
Заокского района [2] и из окрестностей с. Кулешово Суворовского района [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Предпочитает заболоченные луга и 
лесную подстилку во влажных и тенистых смешанных лесах. Типичными спутниками являются 
птилиум лагерный гребень, ритидиадельфус трехгранный, дикранум многоножковый, плеврози-
ум Шребера и гилокомиум блестящий. Жизненная форма — сплетения. Двудомный вид. Спороно-
шение в Средней России неизвестно.

Численность. Проективное покрытие в местонахождении в Суворовском районе достаточно вели-
ко, дерновинки крупные, без примеси других видов. Численность вида в Заокском районе неизвестна.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в регионе хвойных 
лесов. Угрозу представляют рубка леса, лесные пожары, а также выжигание травы в сосняках.

Принятые меры охраны. Имеется опыт культуры данного вида в ботаническом саду Тверского 
государственного университета; интродукционные возможности удовлетворительные [4].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация проекти-
руемого заказника «Дача “Ока”» в Суворовском районе, а также ООПТ близ с. Нижняя Городня в Заок-
ском районе, где встречается еще ряд редких видов флоры региона. Поиск новых местонахождений 

вида в хвойных лесах древней долины Оки и, при необхо-
димости, взятие выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004. 
2. Алёхин, 1945; 3. Попова, 2002; 4. Спирина, Ягодкина, 
2003; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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182. ПТИЛИУМ ГРЕБЕНЧАТЫЙ — PTILIUM CRISTA-CASTRENSIS (HEDW.) DE NOT
Семейство ГИПНОВЫЕ — HYPNACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (категория 4).
Описание вида. Дерновинки относительно крупные, рыхлые, желто-зеленые, слабо блестящие. 

Стебель высотой 4—10 см, прямостоячий или восходящий, густо правильно ветвистый, всесторонне 
облиственный. Боковые ветви горизонтально отстоящие, на концах серповидно изогнутые, напо-
минают сильно уменьшенное перо страуса. Листья серповидные, из коротко низбегающего широ-
кояйцевидного основания постепенно суженные в длинную шиловидную верхушку; они продольно 
складчатые, от середины вверх края листа остропильчатые. Клетки толстостенные, узко-линейные, 
в основании шире; в углах имеется небольшая группа квадратных клеток. Жилка короткая, двойная 
или отсутствует. Ножка коробочки длиной до 5 см, коробочка наклоненная, согнутая; крышечка с ко-
ротким усеченным клювиком. Один из немногих видов, которые очень легко узнается в природе по 
густому перистому ветвлению и светло-зеленой окраске.

Распространение. Преимущественно тундрово-таежный, а также горный вид Северного полуша-
рия [1]. В России встречается в зоне тайги, становясь редким в зоне широколиственных лесов и отсут-
ствуя в степной зоне [2]. В Тульской области обитает близ южной границы равнинной части ареала и 
был встречен в Алексинском бору близ Алексина и на правобережье р. Скнига близ с. Нижняя Городня 
Заокского района [3—5]. В конце XIX в. отмечался В. Н. Цингером [3] в Венёвской засеке близ с. Венёв 
Монастырь, а также близ бывшей ст. Свинская [ныне — пл. Приокская Заокского района].

Места обитания и особенности биологии и экологии. В хвойных лесах обычно произрастает на 
подстилке, доминируя в ненарушенных сообществах. В широколиственных лесах изредка встреча-
ется на гнилой древесине. Двудомный вид, жизненная форма — сплетения. Спорогоны отсутствуют.

Численность. В области обычно встречается небольшими латками на гнилой древесине; отно-
сительно высокое проективное покрытие мы наблюдали в напочвенном покрове горного сосняка 
на известняках по р. Скнига.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Небольшая площадь хвойных лесов в регионе 
при практическом отсутствии ельников естественного происхождения. Низкие темпы возобновления. 

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы 
«Алексинский бор».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
памятника природы в части запрета рубок и соблюдения 
режима пожарной безопасности. Контроль состояния из-
вестных популяций. Организация ООПТ близ с. Нижняя 
Городня в Заокском районе. Поиск новых местонахожде-
ний вида в хвойных лесах севера и запада области и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Алёхин, 1945; 4. Попова, 1999; 5. Попова 
2004; 6. Цингер, 1893; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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183. ЛЕВКОДОН БЕЛИЧИЙ — LEUCODON SCIUROIDES (HEDW.) SCHWAEGR.
Семейство ЛЕВКОДОНТОВЫЕ — LEUCODONTACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской, Рязанской 

(обе — категория 2) и Липецкой (категория 4) областей.
Описание вида. Дерновинки относительно крупные, рыжевато-золотистые. Первичный стебель 

тонкий, столоновидный, с мелкими листьями, плотно прилегающий к субстрату. От него отходят 
нормально облиственные, дуговидно изогнутые боковые побеги длиной 3—5 см. Листья около 2 мм 
длиной, овально-ланцетные, продольно-складчатые, без жилки. Клетки толстостенные, гладкие. 
Легко узнается в природе по относительно крупному размеру, цвету дерновинок, дуговидно согнутым 
побегам и сильно складчатым листьям без жилки.

Распространение. Характерный вид зоны широколиственных лесов Европы, встречающийся так-
же в Малой и Средней Азии и в горах Южной Сибири [1]. На сопредельных территориях отмечается 
в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях [2]. В Тульской области произрастает близ 
северной границы ареала. Был найден В. Н. Цингером в конце XIX в. в Венёвской засеке в близ с. 
Венёв Монастырь [3], а также нами по р. Осетру в окрестнстях с. Причаль Венёвского района и в 
Крапивенском лесничестве Тульских засек в Щёкинском районе [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается на стволах старых дубов, ясеней 
и лип, а также на выходах плотных известняков. Считается типичным представителем эпифитного бази-
фильного комплекса, в который входят некоторые виды рода аномодон, неккера перистая, гомалия три-
хомановидная, порелла плосколистная и некоторые другие виды. Среди перечисленных видов левкодон 
наиболее ксерофилен. Двудомный грубоковровый вид. В лесостепи со спорогонами не зарегистрирован.

Численность. В известных местонахождениях немногочислен. Сокращение численности популя-
ций наблюдается по всему ареалу. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сокращение площадей широколиственных 
лесов в связи с их вырубкой и сменой мелколиственными породами или хвойными культурами, а так-
же загрязнение воздуха. При сохранении стабильных условий в местах произрастания может суще-
ствовать достаточно долго.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятников природы «Скальные обна-
жения известняков в долине реки Осетр у с. Венёв Мона-
стырь» и «Урочище “Излучина”» в Венёвском районе и 
«Крапивенский заказник» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны ООПТ в части соблюдения правил лесопользо-
вания на их территории. Контроль состояния известных 
популяций. Поиск новых местонахождений вида в широко-
лиственных лесах Белёвского, Ленинского, Одоевского и 
Щёкинского районов и, при необходимости, организация 
охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Цингер, 1893; 4. Попова, 2006б; сведе-
ния авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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184. ПСЕВДОБРИУМ ЦИНКЛИДИЕВИДНЫЙ — PSEUDOBRYUM CINCLIDIOIDES (HUEB.) T. KOP. 
(Mnium cinclidioides Hueb.)

Семейство МНИЕВЫЕ — MNIACEAE

Статус. 4(3)-я категория. Неопределенный по статусу (вероятно, редкий) вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Растение образует блестящие рыхлые дерновинки до 10 см высотой зеленого (до 

черновато-зеленого) цвета. Побеги прямостоячие, с равномерно рыхло расположенными листья-
ми, между которыми просматривается черно-бурый стебель; лежачие побеги отсутствуют. Листья 
продолговато-эллиптические (до узко-языковидных), на верхушке широко закругленные, иногда выем-
чатые, с острым кончиком или без него. К основанию листья также широко закругленные не низбегаю-
щие; в сухом состоянии более или менее скрученные. Край листа цельный или тупо-пильчатый. Жилка 
широкая, до верхушки листа не доходит. Клетки в явных косых рядах, продолговато-ромбические, со 
слабо утолщенными пористыми стенками. Спорогонов 1—2. Коробочка повислая, овальная.

Распространение. Распространен в Северном полушарии от тундр до субтропиков, но наиболее 
характерен для таежной зоны. В лесостепи встречается спорадично, на наиболее старых и крупных 
болотах [1]. В Тульской области находится близ южной границы равнинной части ареала. Собран 
на болоте «Никольское» в Щёкинском районе. Был указан Н. В. Цингером для болот в Подгородном 
лесничестве близ Тулы; точные названия болот и их привязка к населенным пунктам отсутствуют [2]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается в обводненных частях сфаг-
новых болот и ольшаниках, в основной части ареала может расти на сырой почве в заболоченных 
хвойных и смешанных лесах. Двудомный вид высокодерновинной жизненной формы. Спорогоны 
формирует нерегулярно.

Численность. Неизвестна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического или гидрохи-

мического режима болот, а также их осушение. В целом, на юге лесной полосы и в лесостепи прогноз 
существования популяций негативный.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Специальные поиски вида на крупных болотах и в заболоченных 

ольшаниках в Кимовском, Ленинском, Одоевском и Щёкинском районах с последующим взятием вы-
явленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Цингер, 1893; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Волкова Е. М.



230

185. НЕККЕРА ПЕРИСТАЯ — NECKERA PENNATA HEDW.
Семейство НЕККЕРОВЫЕ — NECKERACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Липецкой (категория 1), 

Рязанской (категория 2) и Московской (категория 3) областей.
Описание вида. Образует сравнительно крупные, хорошо заметные беловато-зеленые блестящие 

дерновинки. Первичные стебли столоновидные, слабо облиственные, плотно прилегают к субстрату. 
От первичных стеблей отходят перистые свисающие вторичные стебли, длиной около 5—7 см. Вер-
хушки побегов характерно отогнута почти до горизонтального положения. Листья длиной около 3 
мм, широко-овальные, поперечно волнистые. Край листа вверху крупно-, ниже — мелкопильчатый, 
плоский или с одной стороны широко завернутый. Жилки нет или она короткая. Коробочка погру-
женная в листья, колпачок голый.

Распространение. Вид лесной полосы, достаточно широко распространенный в умеренных обла-
стях Северного полушария, а также в горных районах. Приурочен, главным образом, к южной и сред-
ней тайге, а также к зоне широколиственных лесов [1]. В Тульской области была найдена в Венёвской 
засеке в Венёвском районе, в лесах дачи «Ока» Суворовского района (сборы Е. В. Вышегородских), а 
также в Крапивенском лесничестве Тульских засек в Щёкинском районе [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на стволах старых лип, дубов, ясе-
ней, встречается также на стволах осин. Классический представитель неморального базифильного 
эпифитного комплекса, характерными элементами которого являются виды из родов аномодон, гома-
лия и леукодон. Однодомный плоскоковровый вид. В зоне лесостепи спорогонов не образует.

Численность. В большинстве случаев площади популяций не превышают 1 дм2. Всюду в пределах аре-
ала наблюдается сокращение численности: в зонах широколиственных и хвойно-широколиственных 
лесов раньше этот вид отмечался в качестве нередкого, но во второй половине XX в. его численность 
существенно сократилась. Многие местонахождения, известные из Средней России по литературным 
источникам, сегодня уже утрачены.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Низкие темпы возобновления. Угрозу пред-
ставляют рубка лесов и загрязнение воздуха.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы 
«Крапивенский заказник». Занесена в Красную книгу мхов 
Европы (категория V) [3].

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны заказника в части запрета рубок леса в месте произ-
растания вида. Контроль состояния известных популяций. 
Организация проектируемого заказника «Дача “Ока”» в 
Суворовском районе, где встречается еще ряд регионально 
редких видов флоры и фауны. Поиск новых местонахожде-
ний вида в широколиственных лесах полосы засек и, при 
необходимости, организация охраны выявленных популя-
ций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. 
Попова, 1999; 3. Red…, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.



231

186. АЛОИНА ЖЁСТКАЯ — ALOINA RIGIDA (HEDW.) LIMPR.
Семейство ПОТТИЕВЫЕ — POTTIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Московской области (кате-

гория 3).
Описание вида. Мелкие низкие растения (1—3 мм высотой) с характерным маслянистым блеском, обыч-

но собранные в редкие группы и беловато-зеленые от скученных гиалиновых волосков. Может произрас-
тать и отдельными побегами. В целом растения имеют «суккулентный» облик. Листья отстоящие, широко-
языковидные, на верхушке закругленные, вогнутые, короткие (их длина почти равна ширине). Вверху лист 
колпачковидный, а на его брюшной части листа имеются нитевидные выросты. Край листа цельный, широ-
ко завернутый; жилка широкая, плоская. Ножка спорогона длиной 1—1,5 см, красно-коричневая; коробочка 
цилиндрическая; крышечка коническая, постепенно суженная в клювик. Зубцы перистома оранжевые или 
красноватые, на невысокой мембране, завитые и расщепленные на нитевидные доли.

Распространение. Более южный степной вид, на севере лесной полосы редок. За пределами Рос-
сии встречается в Гималаях, Мексике, Африке, Австралии. В Тульской области находится на северной 
границе ареала и была найдена в урочище «Белая гора» близ Плавска и на участке Хрящ—Мощёны в 
Белёвском районе [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на известняковом рухляке и щебни-
стых оползневых склонах по берегам Плавы и Оки. Очень мелкий мох, хорошо заметный только в ста-
дии спороношения. Растения двудомные (реже — обоеполые), малолетние. Жизненная форма — низкие 
рыхлые дерновинки. Спорогоны формируются регулярно.

Численность. Численность невелика и подвержена колебаниям.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида и огра-

ниченность в регионе подходящих для него местообитаний. Короткий жизненный цикл. Слабая кон-
курентоспособность вида при задернении местообитаний. Угрозу представляют также добыча камня, 
травяные пожары и вытаптывание.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Об-
нажение “Белая гора”» в Плавском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета до-
бычи камня, выжигания травы и ограничения посещения 
места произрастания вида. Контроль состояния известных 
популяций. Организация проектируемого памятника приро-
ды «Участок леса с остепненным склоном между д. Хрящ и д. 
Мощёны» в Белёвском районе. Поиск новых местонахожде-
ний вида на выходах известняков в южной и юго-восточной 
частях области и, при необходимости, организация охраны 
выявленных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. 
Попова, 1999; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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187. ПТЕРИГОНЕВРУМ ЯЙЦЕВИДНЫЙ — PTERYGONEURUM OVATUM (HEDW.) DIX.
Семейство ПОТТИЕВЫЕ — POTTIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Московской области (кате-

гория 3).
Описание вида. Образует очень мелкие (высотой 3—5 мм), обычно рыхлые дерновинки, темно-

зеленого или черного цвета, часто седоватые от гиалиновых волосков. Листья языковидные или 
обратно-яйцевидные, на верхушке широко закругленные, вогнутые, в сухом состоянии — почко-
видносложенные, во влажном — прямоотстоящие. Жилка узкая, выступает коротким или длинным 
гладким гиалиновым волоском. На брюшной стороне листа имеются 2—4 продольные пластиночки. 
Ножка спорогона короткая, всего 1,5—3,5 мм. Коробочка яйцевидная или цилиндрическая, крышечка 
коническая, перистома нет.

Распространение. Преимущественно вид степной и пустынной зон Северного полушария, про-
никающий далеко на север (до Якутии, Чукотки и Аляски) по сухих и теплым склонам [1]. Известен 
также в Австралии. В Средней России чаще встречается в южной части [2]. В Тульской области на-
ходится на северной границе ареала и был найден в урочище «Белая гора» близ Плавска и на участке 
Хрящ—Мощёны в Белёвском районе [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Приурочен к выходам доломитизирован-
ных слоистых известняков, в более южных регионах встречается и на щебнисто-песчаниковых сла-
бозасоленных почвах. Произрастает рассеянными небольшими группами. Двулетний однодомный 
кальцефитный вид, жизненная форма — рыхлые низкие дерновинки. 

Численность. В известных местонахождениях численность невелика и подвержена колебаниям.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая экологическая амплитуда вида и огра-

ниченность в регионе подходящих для него местообитаний. Короткий жизненный цикл. Выпадение 
вида из растительного сообществ из-за его слабой конкурентоспособности при затенении и задернении 
места произрастания. Угрозу представляют также добыча камня, травяные пожары и вытаптывание.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Об-
нажение “Белая гора”» в Плавском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета до-
бычи камня, выжигания травы и ограничения посещения 
места произрастания вида. Контроль состояния извест-
ных популяций. Организация проектируемого памятника 
природы «Участок леса с остепненным склоном между 
д. Хрящ и д. Мощёны» в Белёвском районе. Поиск вида в 
подходящих местообитаниях в Ефремовском, Кимовском 
и Куркинском районах и, при необходимости, взятие вы-
явленных популяций под охрану.

Источники информации. 1.Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 1999. сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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188. ТОРТУЛА ОСТРОКОНЕЧНАЯ — TORTULA MUCRONIFOLIA SCHWAEGR.
Семейство ПОТТИЕВЫЕ — POTTIACEAE

Статус. 4(3)-я категория. Неопределенный по статусу (вероятно, редкий) вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Дерновинки довольно крупные и рыхлые, до 3 см высотой, зеленые, внутри с 

коричневым войлоком. Листья языковидные, в верхушке заостренные, без каймы; в нижней части 
отвороченные. Клетки в верхней части листа квадратные или шестиугольные, как правило, гладкие 
(редко с единичными папиллами); в нижней части — крупные, прозрачные, у краев основания узкие, 
желтоватые. Жилка выступает за пределы листовой пластинки желтоватым остроконечием; кайма 
отсутствует или однослойная, 1—2-рядная, из прямоугольных желтоватых клеток. Коробочка сидит 
на красной ножке длиной до 5 см, она прямостоячая, узкоцилиндрическая, коричневая. Крышечка 
длинно-коническая с длинным клювиком. От близкого вида, тортулы шиловидной (T. subulata Hedw.), 
отличается густой папиллёзностью клеток листа и четкой, доходящей до верхушки листа каймой.

Распространение. Евразийский вид с разорванным ареалом [1]. Тяготеет к регионам, в которых 
имеются выходы карбонатных пород; в Средней России еще известна из Белгородской, Воронежской, 
Липецкой и Московской областей [2]. В Тульской области была найдена близ с. Причаль Венёвского 
района [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Типичными местообитаниями вида явля-
ются склоны нагорных дубрав, где он произрастает близ корней деревьев на богатой карбонатной 
почве. В известном местонахождении была обнаружена в расщелине известняка. Однодомный дерно-
винный вид. Спорогоны образует часто.

Численность. Площадь, занятая видом, невелика, но обычно его популяции в классических ме-
стообитаниях ведут себя относительно стабильно.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость широколиственных 
лесов южного типа и нагорных березняков, приуроченных к выходам карбонатных пород, в связи с 
их вырубкой. Угрозу также представляют добыча камня и вытаптывание.

Принятые меры охраны. Единственное местонахождение вида находится на территории памят-
ника природы «Урочище “Излучина”» в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи камня и ограничения посещения участка произ-
растания вида. Контроль состояния известной популяции. 
Поиск новых местонахождений вида в широколиственных 
лесах и развившихся на их месте вторичных березняках на 
юго-востоке области (бассейн Дона и Плавский район). 

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 2006б; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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189. ПСЕВДОЛЕСКЕЕЛЛА ЦЕПОЧКОВИДНАЯ — PSEUDOLESKEELLA CATENULATA (BRID EX 
SCHRAD.) KINDB.

Семейство ПСЕВДОЛЕСКЕЕЛЛОВЫЕ — PSEUDOLESKEACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (кате-

гория 3).
Описание вида. Дерновинки плотные, густо переплетенные, плоские, коричнево-зеленые. 

Стебель неправильно перисто-ветвистый, с нитевидными, серёжчато облиственными веточками. 
Листья черепитчатые, выпуклые, цельнокрайние, из сердцевидного основания резко косо ланцетно-
заостренные. Жилка простая, заканчивается в середине листа. Клетки мелкие, толстостенные, глад-
кие. 

Распространение. Имеет спорадическое распространение в Северном полушарии, но тяготеет к ар-
ктическим и горным районам [1]. В Средней России пока известна еще только в Липецкой области [2]. 
В Тульской области была найдена близ с. Причаль в Венёвском районе [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает исключительно на плотных 
девонских известняках, выбирая хорошо освещенные горизонтальные поверхности. Двудомный вид 
плоскодерновинной жизненной формы. Спорогоны образует редко.

Численность. Изученная популяция достаточно обильна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Небольшое число пригодных для вида ме-

стообитаний (освещенных известняков) в регионе и их небольшая площадь. Низкие темпы возобнов-
ления. Угрозу представляет добыча камня в местах произрастания вида, а также вытаптывание.

Принятые меры охраны. Известное местонахождение находится на территории памятника при-
роды «Урочище “Излучина”» в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима памятника природы в части запрета добычи 
камня и ограничения посещения места произрастания вида. Контроль состояния известной попу-
ляции. Поиск новых местонахождений вида на выходах известняков в Ефремовском и Кимовском 
районах и, при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Попова, 2002; 3. Попова, 2006б; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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190. РИТИДИУМ МОРЩИНИСТЫЙ — RHYTIDIUM RUGOSUM (HEDW.) KINDB.
Семейство РИТИДИЕВЫЕ — RHYTIDIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (катего-

рия 1).
Описание вида. Дерновинки очень мощные, до 10 см высотой, жесткие, блестящие, от желто-

зеленого до ярко-золотисто-бурого цвета. Стебель восходящий, простой или слабо-вильчатый, не-
правильно перистый, вздуто облиственный, с короткими, дуговидно согнутыми ветвями. Литья густо 
черепитчатые, продольно складчатые, поперечно морщинистые, вогнутые, яйцевидно-ланцетные, 
постепенно суженные в шиловидную, серповидно согнутую, пильчатую верхушку, внизу по краю от-
вороченные. Жилка простая, тонкая, достигает середины листа. Клетки линейные, тонкостенные, на 
спинке с папиллозными верхними углами; в основании листа имеются хорошо отграниченные группы 
мелких, желтых толстостенных клеток.

Распространение. Вид, произрастающий преимущественно в тайге и в горных районах. В Средней 
России известны лишь единичные находки [1]. Ближайшие местонахождения известны в Воронеж-
ской, Курской, Липецкой и Орловской областях [2]. В Тульской области вид находится близ южной 
границы равнинной части ареала и недавно был найден на болоте Глухое близ с. Каменка Одоевского 
района. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Заболоченные местообитания, а также 
расщелины известняковых скал и меловые склоны с разреженным травостоем [2]. В Тульской области 
был собран на болоте среди сфагновых мхов и плевроциума. Двудомный вид, жизненная форма — 
сплетения. Во всех известных сборах из Средней России спорогоны отсутствуют.

Численность. Неизвестна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неясны. Возможно, низкие темпы возобнов-

ления.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции и взятие ее под террито-

риальную охрану. Поиск новых местонахождений вида в болотах полосы засек, а также в Суворовском 
районе и, при необходимости, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Волкова Е. М.
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191. ГАМАТОКАУЛИС ГЛЯНЦЕВИТЫЙ — HAMATOCAULIS VERNICOSUS (MITT.) HEDENAES 
(Drepanocladus vernicosus (Mitt. Warnst.)

Семейство СКОРПИДИЕВЫЕ — SCORPIDIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Московской области (кате-

гория 2).
Описание вида. Мох средних размеров, образует довольно рыхлые блестящие дерновинки от 

светло-зеленого и золотисто-желтого до буровато-зеленого цвета. Стебли облиственные со всех сто-
рон, правильно ветвящиеся в одной плоскости; побеги на верхушке крючковидно согнуты. Стеблевые 
листья глубоко продольно-складчатые, серповидные, из яйцевидного, низбегающего основания ко-
ротко или длинно заостренные, вверху согнутые. Верхушка листа желобчатая, край цельный, клетки 
углов основания не отличаются от других. Характерные признаки вида — правильное перистое ветвле-
ние, создающее треугольный контур верхней части побега.

Распространение. Широко распространенный вид холодных и умеренных областях обоих полу-
шарий, встречающийся также в горах. В России известен в большинстве областей лесной полосы, од-
нако на ее юге встречается редко [1]. В Тульской области произрастает на южной границе равнинной 
части ареала; был указан Н. В. Цингером [3] для Мясоедовских болот в окрестностях Тулы. На совре-
менном гербарном сборе, сделанном студентами, точное местонахождение, к сожалению, не указано.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В пределах ареала растет на открытых 
минеротрофных болотах, как карбонатных, так и имеющих низкую кислотность, а также на заболо-
ченных лугах, иногда — на переувлажненном торфе старых карьеров, канав, зарастающих торфораз-
работок. Был собран на сплавине переходного болота среди сфагнового покрова. Двудомный плоско-
ковровый болотный вид. Спорогоны не обнаружены.

Численность. В области неизвестна, но всех областях Средней России численность быстро со-
кращается (в частности, исчез из бриофлоры Курской области) [3].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Низкие темпы возобновления и узкая эколо-
гическая амплитуда, а также ограниченное распространение в регионе подходящих для вида местоо-
битаний. Угрозу представляют осушение болот и изменение их гидрологического и гидрохимического 
режима (в частности, эвтрофикация), а также добыча торфа и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. В регионе отсутствуют. Зане-
сен в Красную книгу мхов Европы (категория I) [4].

Необходимые меры охраны. Поиск местонахождений 
вида на сфагновых болотах засечной черты и северо-запада 
области и взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Цингер, 1893; 3. Попова, 2006б; 4. Red…, 1995; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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192. ЛИМПРИХТИЯ КОССОНА — LIMPRICHTIA COSSONII (SCHIMP.) ANDERSON ET AL.
Семейство СКОРПИДИЕВЫЕ — SCORPIDIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Мох средних размеров, образует рыхлые или относительно густые дерновинки. 

Стебель прямостоячий, густо облиственный со всех сторон, прерывисто перисто-ветвистый в одной 
плоскости. Стеблевые листья сильно серповидные согнутые. От других видов рода отличается более 
правильным перистым ветвлением и отсутствием черно-красной окраски побегов.

Распространение. Тундрово-таежный болотный вид Северного полушария, встречающийся также 
в болотах высокогорий. В России за пределы лесной полосы практически не выходит [1]. В Тульской 
области произрастает на южной границе равнинной части ареала. В конце XIX в. отмечена Н. В. 
Цингером на Лупишкинском болоте в Епифанском уезде [2]. Позднее указывалать там же и другими 
авторами [3—5]; последний сбор, сделанный Т. Ю. Светашевой, датирован 2008 г. Н. В. Цингер [2, 3] 
отмечал в том же месте и близкий вид, лимприхтию отвернутую (L. revolvens (Sw. еx Аnonymo) Loeske), 
однако, по мнению М. С. Игнатова, это указание ошибочно.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В пределах ареала произрастает на ключе-
вых и низинных минеротрофных болотах; в арктическом поясе является типичным видом гипново-
осоковых, молиниевых и пушицевых болот. На Лупишкинском болоте отмечался на сплавине пере-
ходного болота среди сфагнового покрова в комплексе с другими редкими видами — каллиергоном 
гигантским, фонтиналисом проивопожарным, палюделлой, скорпидиумом и др. Однодомный вид, 
жизненная форма — грубоковровая. Спороношение в Средней России отмечается крайне редко. Все 
гербарные образцы спорогонов не имеют. 

Численность. Численность единственной популяции критически низкая. Во всех центральных 
областях быстро сокращает свою численность.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих местообита-
ний, низкие темпы возобновления и узкая экологическая амплитуда. Угрозу представляют осушение 
болот и изменение их гидрологического и гидрохимического режима (в частности, эвтрофикация), а 
также добыча торфа и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Единственное местонахождение находится на территории памятника 
природы «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье” в 
Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
памятника природы в части запрета добычи торфа и выжи-
гания травы. Расширение охраняемой территории путем 
организации проектируемого заказника «Лупишкинское 
болото», являющегося местом обитания многих редких и 
уникальных для природы региона видов флоры и фауны. 
Контроль состояния известной популяции. Поиск новых 
местонахождений вида в болотах окско-донского водораз-
дела и организация охраны выявленных популяций. 

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Цингер, 1893; 3. Zickendrath, 1900; 4. Крубер, 1900; 5. 
Скворцов, 1949; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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193. ЗЕЛИГЕРИЯ ИЗВЕСТНЯКОВАЯ — SELIGERIA CALCAREA (HEDW.) B.S.G.
Семейство ЗЕЛИГЕРИЕВЫЕ — SELIGERIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (катего-

рия 3), а также в мониторинговый список Красной книги Московской области.
Описание вида. Дерновинки очень мелкие (около 0,5—1 мм высотой), жесткие, темно-зеленые 

(почти черные). Листья из выпуклого яйцевидно-ланцетного основания суженные в линейную закру-
гленную верхушку. Клетки в нижней части листа прямоугольные, прозрачные, в верхней — квадрат-
ные, толстостенные. Жилка сильная, оканчивается в верхушке листа. Коробочка сидит на коричнево-
желтой толстой ножке 1—1,5 мм длиной, она обратно-грушевидная, коричневая, с широким устьем. 
Отличительные признаки вида — мелкие тупые листья и короткая прямостоячая толстая ножка спо-
рогона.

Распространение. В пределах обширного европейско-американского ареала имеет рассеянное 
распространение, тяготея к аридным районам с выходами карбонатных пород [1]. Ближайшие ме-
стонахождения в Воронежской, Липецкой и Курской областях, но всюду встречается спорадично [2]. 
В Тульской области была найдена в карьере у с. Барсуки Ленинского района, а также на выходах из-
вестняков в долине р. Осетр близ с. Венёв Монастырь в Венёвском районе [3]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Была собрана на вертикальных стенках 
плотных известняков в их нижней, наиболее влажной и затененной части. Однодомный короткодер-
новинный вид. Спорогоны встречаются нередко. 

Численность. Размеры популяций невелики.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к редким в регионе ме-

стообитаниям — открытым известняковым скалам. Угрозу представляют добыча камня и избыточная 
рекреация.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы 
«Скальные обнажения известняков в долине реки Осетр у с. Венёв Монастырь в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи камня и ограничения выпаса скота и посещения территории. Контроль состояния извест-
ных популяций. Поиск новых местонахождений вида в местах выходов известняков в Ефремовском и 

Куркинском районах и взятие выявленных популяций под 
охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 1999; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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194. ЗЕЛИГЕРИЯ КРОШЕЧНАЯ — SELIGERIA PUSILLA (HEDW.) B.S.G.
Семейство ЗЕЛИГЕРИЕВЫЕ — SELIGERIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в мониторинговые списки Красных книг 

Липецкой и Московской областей.
Описание вида. Ярко-зеленое миниатюрное растение ярко-зеленые, со стеблем высотой около 1 

мм. Листья 0,5—1,3 мм длиной и 0,1 мм шириной, узколинейные. Край листа далеко вниз слабопиль-
чатый. Жилка заканчивается в верхушке листа, занимая почти всю ее ширину; клетки верхушки у 
края короткопрямоугольные. Ножка спорогона длиной 1,5—3 мм. Коробочка 0,5—0,8 мм, обратно-
яйцевидная или короткоцилиндрическая. Крышечка с длинным косым клювиком. Отличительные 
признаки вида — узкие листья, верхушка которых почти полностью заполнена жилкой, но по краю 
всегда можно разглядеть 1—2 ряда тонкостенных клеток.

Распространение. Встречается в Европе, Северной Америке и Японии [1]. В Средней России 
спорадически регистрируется в местах выходов известняков и мелов [2]. В Тульской области была 
найдена близ с. Венёв Монастырь в Венёвском районе, около сел Козье и Хомяково в Ефремовском 
районе [3], а также на склонах долины Оки близ Алексина.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на влажных и затененных 
выходах известняков, обычно в глубоких лесных оврагах. Однодомный короткодерновинный вид. 
Спорогоны встречаются реже, чем у селигерии известковой. 

Численность. Размеры выявленных популяций невелики; тенденции их изменения пока неизвест-
ны и требуют специальных многолетних наблюдений.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность и редкость в регионе 
подходящих местообитаний — затененных выходов известняков. Стабильное существование популя-
ций возможно только при сохранении экологического режима местообитаний. Наибольшую угрозу 
представляет добыча камня.

Принятые меры охраны. Две популяции находятся на территории памятников природы: «Скаль-
ные обнажения известняков в долине реки Осетр у с. Венёв Монастырь в Венёвском районе и «Утес 
“Галочник”» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
добычи камня и ограничения посещения мест произраста-
ния вида. Расширение границ памятника природы «Алек-
синской бор» с включением в него местонахождения вида. 
Контроль состояния известных популяций. Поиск новых 
местонахождений вида в местах выходов известняков в 
Алексинском, Венёвском, Ефремовском и Заокском райо-
нах и, при необходимости, взятие выявленных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, Кудинова, 1994; сведения авто-
ра очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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195. СФАГНУМ БАЛТИЙСКИЙ — SPHAGNUM BALTICUM (RUSS.) C. JENS.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Довольно крупный мох желтовато-бурого, реже — желтовато- или бледно-зеленого 

цвета, образующий крупные дерновинки. Склеродермис стебля бледный. Стеблевые листья до 1,2 
мм длиной, треугольно-языковидные или языковидные, на верхушке закругленные, иногда слегка 
бахромчатые. Веточные листья до 1,8 мм длиной, в сухом состоянии слабо извилистые, отчасти от-
топыренные [1]. 

Распространение. Произрастает в тундровой и таежной зонах Северного полушария, с единичны-
ми местонахождениями в Центральной Европе, на Кавказе и на севере Китая. В России встречается 
в лесной полосе, приурочен к регионам с крупными олиготрофными болотами и их массивами [1]. 
Встречается во всех сопредельных регионах. В Тульской области указан для болот Белёвского, Ленин-
ского, Суворовского и Щёкинского районов.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на открытых или облесен-
ных олиготрофных или мезотрофных болотах. На территории области был указан для межкочечных 
понижений и окраин эвтрофных и мезотрофных карстовых болот в полосе засек, а также по кочкам 
мезо- и олиготрофных болот и на зарастающих торфоразработках в приокских районах [2]. Двудом-
ное растение, редко формирующее спорофиты.

Численность. Сплошной покров не формирует, обычно встречается вместе со сфагнумами магел-
ланским и узколистным. Тенденции изменения численности точно не известны и требуют дополни-
тельных наблюдений.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в области подходя-
щих местообитаний и сокращение их площади. Угрозу представляют осушение болот, нарушение их 
гидрологического режима и эвтрофикация, а также добыча торфа и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Отсутствуют
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проектируе-

мых памятников природы «Болото “Клюква”» в Белёвском районе, «Фалдинские болота» в Ленинском 
районе, «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе и «Кар-

стовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. Поиск но-
вых местонахождений вида в подходящих местообитаниях 
в полосе засек и древней долине Оки и, при необходимо-
сти, организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Волкова, 2006; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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196. СФАГНУМ БАХРОМЧАТЫЙ — SPHAGNUM FIMBRIATUM WILS.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус вида в сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (катего-

рия 3).
Описание вида. Мох среднего размера, зеленого (реже — буроватого) цвета, образующий рыхлые 

дерновинки высотой до 30 см. Стебель тонкий, склеродермис зеленоватый или желтоватый. Стебле-
вые листья до 1,2 мм, шпателевидные, с узким основанием, кверху сильно расширенные. На закру-
гленной верхушке и на краях стеблевые листья бахромчатые, с расширенной книзу каймой. Веточные 
листья до 0,8 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, сильно вогнутые. Хлорофиллоносные клетки на 
срезе трапециевидные (видно при изучении под микроскопом) [1].

Распространение. Распространен в тундровой и таежной зонах Северного полушария, но встреча-
ется и в зоне широколиственных лесов, и даже степей [1]. Известен во всех сопредельных регионах. В 
Тульской области указан для болот Арсеньевского, Белёвского, Дубенского, Киреевского, Ленинско-
го, Одоевского, Суворовского и Щёкинского районов [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. В пределах ареала растет в сырых и 
заболоченных хвойных и смешанных лесах, а также на кочках по окраинам болот. В области про-
израстает на приствольных кочках у березы, а также по окраинам эвтрофных карстовых болот в 
полосе засек, реже встречается на осушенных пойменных болотах и в межкочечных понижениях 
олиготрофных болот в приокских районах. Однодомные или двудомные растения. Спорогоны 
образуют довольно часто.

Численность. Встречается спорадически, крупных популяций не формирует.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и нарушение их гидрологи-

ческого и гидрохимического режима, торфяные и низовые пожары, добыча торфа и сбор сфагнума.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проектируе-

мых памятников природы «Участок засечного леса с карстовыми болотами между пос. Озерный и д. 
Ломинцево» в Ленинском районе, «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы» в 
Суворовском районе и «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. Поиск новых местонахож-

дений вида в подходящих местообитаниях в полосе засек 
и в приокских районах и, при необходимости, взятие вы-
явленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Попова, 1999; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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197. СФАГНУМ ИЗВИЛИСТЫЙ — SPHAGNUM FLEXUOSUM DOZY ET MOLK.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Довольно крупный мох бледно-зеленого или желтоватого цвета, образующий рых-

лые дерновинки. Склеродермис стебля бледный, зеленоватый или желтоватый. Стеблевые листья до 
1 мм длиной, треугольные или треугольно-языковидные, с закругленной или усеченной верхушкой. 
Веточные листья в сухом состоянии до 2 мм длиной, обычно волнистые, часто — с крючковидно ото-
гнутыми назад верхушками. Мужские веточки обычно бурые. Хлорофиллоносные клетки на срезе 
треугольные [1].

Распространение. Тундровый и таежный вид Северного полушария, по болотам проникаю-
щий в значительно более южные районы [1, 2]. Встречается во всех сопредельных с Тульской 
областью регионах. В области был найден на болотах Белёвского, Киреевского и Щёкинского 
районов.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В пределах ареала произрастает в заболо-
ченных и сырых лесах, в гипновых топях и на болотах разного типа. В Тульской области был найден 
по склонам невысоких кочек и в межкочечных понижениях эвтрофных и мезотрофных карстовых 
болот. Формирует моховой покров совместно со сфагнумами обманчивым и узколистным. Двудомное 
растение. Спороносит крайне редко; в области со спорогонами не встречался.

Численность. Встречается нечасто, популяции, как правило, малочисленны.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и нарушение их гидро-

логического и гидрохимического режима, торфяные и низовые пожары, добыча торфа и сбор 
сфагнума.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация проекти-

руемого памятника природы «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе, а также взятие под 
территориальную охрану места произрастания вида на карстовых болотах у д. Мощёны» в Белёвском 
районе. Поиск новых местонахождений вида на карстовых болотах в засечной полосы и в приокских 
районах и, при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1968; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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198. СФАГНУМ БУРЫЙ — SPHAGNUM FUSCUM (SCHIMP.) KLINGGR.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в мониторинговый список Красной книги 

Московской области.
Описание вида. Бурый (реже — бледно-зеленый) мох мелкого или среднего размера, образующий 

плотные подушковидные дерновинки. Стебель тонкий, склеродермис всегда бурый. Мужские веточки 
сходны с вегетативными. Стеблевые листья до 1,2 мм длиной, языковидные, с закругленной верхуш-
кой. Веточные листья до 1,3 мм длиной, плотно прилегающие, яйцевидно-ланцетные. Хлорофилло-
носные клетки на срезе треугольные или трапециевидные.

Распространение. Тундровый и таежный вид Северного полушария, южнее встречается споради-
чески (указан для гор Пиренейского полуострова, Кавказа, Средней Азии, Японии и севера Китая). В 
более южных регионах встречается единично как на олиготрофных участках, так и на кочках минеро-
трофных болот. Встречается во всех сопредельных с Тульской областью регионах [1]. На территории 
области произрастает близ южной границы ареала и был обнаружен на карстовых болотах в Киреев-
ском и Щёкинском районах. До осушительной мелиорации указывался для Лупишкинского болота в 
Кимовском районе [2], где к настоящему времени, видимо, исчез.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В основной части ареала обычно произрас-
тает сплошным ковром по кочкам, буграм или грядам олиготрофных болот. На территории Тульской 
области был обнаружен на отдельных кочках на сплавинах мезотрофных карстовых болот. Двудом-
ный вид. Спороносит крайне редко (в Тульской области со спорогонами не встречали).

Численность. Вид крайне редок, и его популяции на болотах у д. Быковка в Киреевском районе и 
у с. Никольское в Щёкинском районе малочисленны.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих местооби-
таний; осушение болот, их эвтрофикация и изменение гидрологического режима, а также торфяные 
пожары и добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Организация особо 

охраняемой природной территории в месте произрастания вида в Киреевском районе, а также вос-
создание ООПТ «Тульские засеки» в границах бывшего 
одноименного заповедника. Поиск новых местонахожде-
ний вида в подходящих местообитаниях в полосе засек и 
приокских районах и, при необходимости, организация 
территориальной охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Скворцов, 1949; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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199. СФАГНУМ МАГЕЛЛАНСКИЙ — SPHAGNUM MAGELLANICUM BRID.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Крупный мох со вздуто облиственными ветвями, образующий красноватые, 

пурпурно-фиолетовые, реже (в тени) — сизо-зеленые или желтоватые дерновинки. Склеродермис сте-
бля красный или пурпурный, реже — светло-зеленый. Стеблевые листья до 2 мм длиной, языковидные, 
кверху расширенные. Веточные листья до 2,5 мм длиной, широко-яйцевидные. Мужские веточки ярко 
окрашенные. Диагностическими признаками являются красная окраска (в большинстве случаев), взду-
тые крупно-облиственные ветви и эллиптические, центрированные хлорофиллоносные клетки на по-
перечном срезе, замкнутые гиалиновыми клетками (можно увидеть только под микроскопом) [1].

Распространение. Широко распространенный вид холодных и умеренных областей, а также гор 
Северного и Южного полушарий. В России встречается во всех областях, кроме засушливых юго-
восточных регионов. Указан для всех сопредельных областей. В Тульской области был найден на бо-
лотах Белёвского, Дубенского, Киреевского, Ленинского, Одоевского, Суворовского и Щёкинского 
районов [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на кочках, буграх, грядах, в межко-
чечных понижениях и в мочажинах открытых и облесенных олиготрофных и мезотрофных болот. 
В Тульской области был указан для единственного в регионе грядово-мочажинного болота «Клюква» 
в Белёвском районе, а также для сплавин мезотрофных и мезо-олиготрофных карстовых болот в за-
сечной полосе области. Известен и с мелкозалежных пойменных болот приокских районов. Является 
индикатором бедного водно-минерального питания болота; на карстовых болотах является показате-
лем начальной стадии сплавинообразования. Двудомный вид, редко формирующий спорогоны.

Численность. Вид способен формировать многочисленные популяции на олиготрофных и мезо-
трофных болотах. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в регионе подходящих 
местообитаний. Угрозу представляют нарушение гидрологического и гидрохимического режима при рас-
пашке прилегающих участков, рубка леса, эвтрофикация, сбор мха для цветоводства, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание проектируемых памятников 
природы «Болото “Клюква”» в Белёвском районе, «Кар-
стовые болота у д. Лобынское» и «Участок засечного леса 
с карстовыми болотами между пос. Озерный и д. Ломин-
цево» в Ленинском районе и «Смешанный лес между пос. 
Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе. 
Поиск новых местонахождений вида в подходящих ме-
стообитаниях полосы засек и приокских районов и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Попова, 1999; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.



245

200. СФАГНУМ ТУПОЙ — SPHAGNUM OBTUSUM WARNST.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Липецкой и Рязанской об-

ластей (обе — категория 2).
Описание вида. Довольно крупный мох светло-зеленого или желтоватого цвета, образующий 

высокие рыхлые дерновинки. Склеродермис стебля бледный или желтоватый. Стеблевые листья до 
1,3 мм длиной, треугольно-языковидные, с закругленной тупой и слегка бахромчатой верхушкой. Ве-
точные листья яйцевидно-ланцетные, до 2,5 мм длиной. Важным признаком являются мелкие поры в 
гиалиновых клетках веточных листьев (можно увидеть только под микроскопом) [1, 2].

Распространение. Широко распространенный в тундровой и таежной зонах Северного полуша-
рия вид, встречающийся также в горах Центральной Европы, Кавказа и севера Японии. В Европей-
ской России встречается в большинстве регионов, включая сопредельные с Тульской областью. На 
территории области известен с болот Белёвского, Заокского [3], Киреевского, Ленинского и Щёкин-
ского районов.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в мочажинах и топях эвтрофных и 
мезотрофных болот, встречается также в зарастающих старицах рек и на сплавинах озер. В Тульской 
области указан для межкочечных понижений и сплавин мезотрофных и эвтрофных карстовых болот 
в полосе засек, реже — для болот приокских районов. Двудомный вид, редко образующий спорогоны.

Численность. Обычно формирует малочисленные популяции.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Эвтрофикация болот, их осушение и иные 

изменения гидрологического и гидрохимического режима, а также сбор мха для целей цветоводства 
и добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проектируе-

мых памятников природы «Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском районе, «Фалдинские болота» 
в Ленинском районе и «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. Поиск новых местонахож-
дений вида в Белёвском и Суворовском районах и, при необходимости, взятие под охрану выявлен-
ных популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1968; 3. Карпухина, При-
лепский, 1988; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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201. СФАГНУМ БОЛОТНЫЙ — SPHAGNUM PALUSTRE L.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Крупный мох со вздуто облиственными ветвями светло-зеленой, бледно-желтой, 

желтовато-коричневой, реже — розоватой (но не красной) окраски, формирующий рыхлые дер-
новинки. Склеродермис стебля желто-бурый. Стеблевые листья до 2,5—3 мм длиной, языковидно-
шпателевидные. Веточные листья до 3,2 мм длиной, яйцевидные или широко-яйцевидные, обычно 
отстоящие, реже — черепитчато налегающие друг на друга, имеют отогнутые назад верхушки. Диагно-
стическим признаком является треугольная или трапециевидная форма хлорофиллоносных клеток 
на поперечном срезе листа (видно только под микроскопом) [1, 2].

Распространение. Распространен в тундровой и таежной зонах Северного полушария, но указан 
также в горах тропического пояса и в Южном полушарии. В Европейской России встречается как в 
лесной полосе, так и в степной зоне, но везде редок. Обнаружен во всех сопредельных с Тульской об-
ластью регионах. Местонахождения вида известны с болот Кимовского, Киреевского, Ленинского и 
Щекинского районов. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает в сырых и заболоченных 
лесах и на мезотрофных болотах. В Тульской области был указан для мезотрофных сплавин карстовых 
болот [3], а также для минеротрофного Лупишкинского болота (Кимовский район), на котором при 
повторном обследовании нами не обнаружен. Двудомный вид, редко формирующий спорогоны.

Численность. Формирует небольшие по размерам, разрозненные популяции.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Эвтрофикация болот, включая сток с при-

легающих территорий, лесные и торфяные пожары, осушение болот или нарушение их гидрологиче-
ского режима, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Одна из популяций ранее находилась на территории памятника при-
роды «Карстовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе, но вследствие регулярных 
пожаров, видимо, оказалась уничтоженной.

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание проектируе-
мого памятника природы «Фалдинские болота» в Ленинском районе и проектируемого заказника «Лу-

пишкинское болото» в Кимовском районе. Поиск новых 
местонахождений вида в карстовых болотах полосы засек, 
а также на Лупишкинском болоте и взятие выявленных по-
пуляций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1968; 3. Попова. 1999; све-
дения авторов очерка.

Авторы-составители. Волкова Е. М., Попова Н. Н.
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202. СФАГНУМ ОДНОБОКИЙ — SPHAGNUM SUBSECUNDUM NEES.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Мох среднего размера, желтовато-зеленого, желтого или оранжево-бурого цвета, 

формирующий невысокие мягкие дерновинки. Стебель жесткий. Склеродермис стебля желтоватый 
или темно-бурый. Стеблевые листья до 1 мм в длину и ширину, треугольно-языковидные, на верхушке 
закругленные или слегка бахромчатые. Веточные листья до 1,4 мм длиной, яйцевидные, обычно об-
ращенные в одну сторону, однобокие или серповидно согнутые. Часто этот вид можно отличить по 
оранжевой окраске и маслянистому блеску листьев [1].

Распространение. Распространен на юге тундровой и в таежной зонах Северного полушария, но 
также встречается в горах Кавказа, Средней Азии, Южного Китая и Северной Африки. В Европей-
ской России указан для большинства регионов, включая сопредельные с Тульской областью. На тер-
ритории области вид был найден на болотах Щёкинского [2],Белёвского, Киреевского, Ленинского 
и Суворовского и районов.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на различных эвтрофных и 
мезотрофных болотах, заболоченных лугах, гарях и вырубках. В Тульской области был отмечен на окра-
инах и в межкочечных понижениях эвтрофных и мезотрофных террасных болот в приокских районах, 
а также карстовых болот в полосе засек. Двудомное растение, редко формирующее спорогоны.

Численность. Встречается спорадически и формирует немногочисленные популяции. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Очень сильная эвтрофикация болот, в том 

числе в случае распашки близлежащих участков или применения на них удобрений, вытаптывание, 
добыча торфа, осушение болот или изменение их гидрологического режима.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений вида расположено на территории Государ-
ственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны музея-заповедника в части поддержа-
ния на его территории существующего гидрологического и гидрохимического режима болот, а также 
ограничение посещения участков произрастания вида. Контроль состояния известных популяций. 
Создание проектируемого памятника природы «Фалдинские болота» в Ленинском районе, являю-

щегося местом обитания многих редких в регионе видов 
флоры и фауны. Поиск новых местонахождений вида на 
болотах в Белёвском, Одоевском, Суворовском и Щёкин-
ском районах и, при необходимости, взятие обнаруженных 
популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Попова, 1999; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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203. СФАГНУМ ВАРНСТОРФА — SPHAGNUM WARNSTORFII RUSS.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Мох среднего размера, в верхней части обычно пурпурно-красный с фиолето-

вым оттенком или пестрый, реже — зеленый, не блестящий. Формирует рыхлые невысокие (до 15 
см) дерновинки. Стебель тонкий, слабый. Склеродермис стебля красный, реже — буроватый или зе-
леноватый. Стеблевые листья длиной до 1,7 мм, языковидные, вверху закругленные или усеченные, 
бахромчатые. Веточные листья пятирядные, до 1 мм длиной, яйцевидно-ланцетные [1, 2].

Распространение. Произрастает в тундровой и таежной зонах Северного полушария, но указан 
также для Пиренейского полуострова, Кавказа, Японии и северо-запада Китая. В Европейской России 
приурочен к лесной полосе, практически не проникая даже в лесостепные районы [1]. Встречается 
во всех сопредельных с Тульской областью регионах. На территории области был обнаружен на боло-
тах в Белёвском, Кимовском, Киреевском, Одоевском и Щёкинском районах [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на эвтрофных, реже — на мезотроф-
ных болотах; встречается также на сырых лугах, в заболоченных лесах, на просеках и зарастающих 
торфоразработках. В Тульской области был обнаружен на приствольной кочке березы на окраине 
мезотрофного пойменного болота, а также в центральной части осушенного Лупишкинского болота. 
Двудомное или однодомное растение, редко формирующее спорогоны.

Численность. Встречается спорадически, популяции малочисленны. На Лупишкинском болоте в 
Кимовском районе популяция сильно деградировала из-за пожаров и представлена лишь одной угне-
тенной группой

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушение болот и нарушение их гидрологи-
ческого и гидрохимического режима, травяные и торфяные пожары, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории памятника природы «Кар-
стовые озера “Бездонное” и “Бездонье”» в Кимовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы, особенно в части 
запрета разведения костров и выжигания травы. Контроль состояния известных популяций. Созда-
ние проектируемого памятника природы «Болото “Большое Моховое”» в Белёвском районе и проек-

тируемого заказника «Лупишкинское болото» в Кимовском 
районе. Поиск новых местонахождений вида на торфяных 
болотах в полосе засек и взятие обнаруженных популяций 
под специальную охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1968; 3. Волкова, 2006; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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204. СФАГНУМ ВУЛЬФА — SPHAGNUM WULFIANUM GIRG.
Семейство СФАГНОВЫЕ — SPHAGNACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Крупный мох обычно зеленого (в лесных местообитаниях) цвета, формирующий 

рыхлые или плотные дерновинки, но может иметь также розовато-красную или пеструю окраску. Ветви 
скучены на верхушке стебля и образуют плотную шарообразную головку, что является характерным от-
личительным признаком этого вида. Ветви многочисленные, обычно собраны в пучки по 4. Стебель мощ-
ный, ломкий, округлый или ребристый. Склеродермис стебля красно-бурый или черновато-красный. 
Стеблевые листья мелкие, до 0,8 мм длиной, треугольно-языковидные, на верхушке треугольно заострен-
ные или туповатые, обычно цельнокрайние, но иногда на верхушке бахромчатые. Веточные листья до 
1,2 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, на верхушке узко усеченные, край листа обычно загнут [1, 2]. 

Распространение. Преимущественно таежный вид Северного полушария, в лесостепной зоне 
крайне редок. Встречается во всех сопредельных с Тульской областью регионах. На территории об-
ласти был обнаружен на болотах Белёвского, Ленинского и Щёкинского районов [3—5].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в заболоченных лесах (особенно ха-
рактерен для ельников), на также на вырубках и гарях, на приствольных повышениях и по краям болот. В 
Тульской области формирует приствольные кочки у березы на эвтрофных карстовых болотах в приокских 
районах и в полосе засек. Двудомные (реже — однодомные) растения, редко формирующие спорогоны.

Численность. Встречается спорадически, но способен формировать многочисленные популяции 
и сплошной моховой покров совместно со сфагнумами бахромчатым, Гиргензона и центральным. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка леса, распашка прилегающих участков 
или применение на них удобрений, пожары, сбор мха для цветоводства, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Одна из популяций находится на территории Государственного мемори-
ального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны музея-заповедника в части запрета 
рубок в месте произрастания вида и поддержания гидрологического режима болота. Контроль 
состояния известных популяций. Создание проектируемого памятника природы «Участок засеч-
ного леса с карстовыми болотами между пос. Озерный и д. Ломинцево» в Ленинском районе, а 

также взятие под территориальную охрану места произ-
растания вида на карстовых болотах у д. Мощёны в Бе-
лёвском районе. Поиск новых местонахождений в при-
окских районах и полосе засек и, при необходимости, 
организация территориальной охраны обнаруженных 
популяций.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Савич-Любицкая, Смирнова, 1968; 3. Попова, 1999; 4. 
Волкова, 2006; 5. Волкова, Вислогузова, 2008; сведения ав-
тора очерка.

Автор-составитель. Волкова Е. М.
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205. ГЕЛОДИУМ БЛАНДОВА — HELODIUM BLANDOWII (WEB. ET MOHR.) WARNST.
Семейство ТУИДИЕВЫЕ — THUIDIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (категория 2).
Описание вида. Дерновинки относительно крупные, высотой 8—16 см, рыхлые, мягкие, желто- 

или коричневато-зеленого цвета. Стебель от восходящего до прямостоячего, правильно перистый, 
густовойлочный от многочисленных парафиллий и ризоидов. Листья на верхушке стебля образуют 
как бы острую почку, обращенную вбок. Стеблевые и веточные листья похожи: из узкого низбегаю-
щего основания широкояйцевидные, резко суженные в острую ланцетную верхушку. Они продольно 
складчатые, по краю слабо зубчатые, до верхушки отвороченные. Жилка тонкая, заканчивается перед 
верхушкой листа. Клетки тонкостенные, почти линейные, на спинке с одной длинной папиллой. Ко-
робочка цилиндрическая, согнутая; крышечка остро-коническая.

Распространение. Широко распространен в тундровой и таежной зонах, а также в горах. Южнее 
встречается только в пределах крупных болотных комплексов [1, 2]. В Тульской области произрастает близ 
южной границы равнинной части ареала. Был найден в пойме р. Вязовка в Белёвском районе, на Больше-
березовском болоте в Богородицком районе, а также в окрестностях Тулы (на болотах близ пос. Озерный и 
«Кочаки»). Указывался Н. В. Цингером [3] на Мясоедовских болотах близ Тулы и на Лупишкинском болоте.

Места обитания и особенности биологии и экологии. В пределах обширного ареала растет на 
болотах, заболачивающихся лугах и некоторых других переувлажненные местообитаниях. В Тульской 
области был собран на сплавинах и по окраинам сфагновых болот. Однодомный мох, жизненная фор-
ма — сплетения. Спорогоны формирует нерегулярно. 

Численность. В известных местонахождениях состояние популяций относительно стабильное, 
но их площадь невелика. В ряде регионов наблюдается сокращение численности.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение сфагновых 
болот переходного типа в регионе, а также низкие темпы возобновления. Угрозу представляет дегра-
дация сфагновых болот вследствие их эвтрофикации, добычи торфа, осушения и иных изменений 
гидрологического и гидрохимического режима.

Принятые меры охраны. Отсутствует. Имеется положительный опыт культуры данного вида в 
ботаническом саду Тверского госуниверситета [4].

Необходимые меры охраны. Организация проек-
тируемых памятников природы «Фалдинские болота» и 
«Участок засечного леса с карстовыми болотами между 
пос. Озерный и д. Ломинцево» в Ленинском районе, а 
также «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. 
Контроль состояния известных популяций. Поиск новых 
местонахождений вида на сфагновых болотах засечной 
полосы и северо-запада области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Цингер, 1893; Спирина, Ягодкина, 2003; 
сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Волкова Е. М.
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206. ТИММИЯ МЕКЛЕНБУРГСКАЯ — TIMMIA MEGAPOLITANA HEDW.
Семейство ТИММИЕВЫЕ — TIMMIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (кате-

гория 2).
Описание вида. Дерновинки рыхлые, относительно крупные (около 5 см высотой), темно-зеленые. 

Стебли вильчато или кустисто разветвленные. В сухом состоянии листья дуговидно внутрь согнутые, 
линейно-ланцетные, на верхушке свернуты в трубку, до середины грубо пильчатые; основание листа 
бело-прозрачное. Жилка заканчивается в верхушке листа. Клетки тонкостенные, квадратные, в осно-
вании — тонкостенные, удлиненные. 

Распространение. Ареал вида охватывает умеренные (преимущественно лесные и горные) районы 
Северного полушария [1]. На равнине, особенно в лесостепи, имеются лишь единичные местонахож-
дения. В более южных регионах Среднерусского Белогорья представлена другой разновидностью: T. 
megapolitana var. bavarica (Hessl.) Brid. Ближайшее местонахождение известно в Калужской области [2]. 
В Тульской области была найдена в Крапивенском лесничестве в Щёкинском районе; указывалась Н. 
В. Цингером [3] в Венёвской засеке близ с. Венёв Монастырь.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Была собрана на почве в старовозрастных 
дубравах. Однодомный высокодерновинный вид. Спорогоны отсутствовали. Экологические особен-
ности этого вида требуют специального изучения.

Численность. Размеры популяций очень невелики, их состояние нестабильно, а динамика требует 
дополнительного изучения.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Точно неизвестны. Вероятно низкие темпы 
возобновления вида и сокращение в регионе старовозрастных широколиственных лесов.

Принятые меры охраны. Одно из мест произрастания вида находится на территории памятника 
природы «Крапивенский заказник».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны заказника в части запрета рубок. Кон-
троль состояния известных популяций. Целесообразно также взятие под охрану сохранившихся участ-
ков старовозрастных лесов близ с. Венёв Монастырь Венёвского района. Поиск новых местонахожде-
ний вида в хорошо сохранившихся широколиственных лесах полосы засек и по обнажениям извест-

няков в лесных оврагах лесостепной части области и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Цингер, 1893; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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207. МЕТЦГЕРИЯ РАСТОПЫРЕННАЯ — METZGERIA FURCATA (L.) DUM.
Семейство МЕТЦГЕРИЕВЫЕ — METZGERIACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Слоевище узкое (лопасти длиной 5—10 см), вильчато разветвленное, светло-

зеленое; срединное ребро резко выделяется; крылья тонкие, по их краям и на нижней стороне име-
ются многочисленные волоски.

Распространение. Евразийский вид зоны широколиственных лесов, особенно характерный для 
лесного пояса гор. В равнинной части ареала распространен спорадично [1]. В Тульской области был 
найден Крапивенском лесничестве в Щёкинском районе [2], на правобережье р. Красивая Меча про-
тив с. Козье Ефремовского района [3] а также на северной окраине Алексинского бора близ Алексина 
и в зеленой зоне турбазы «Велегож» в Заокском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на влажном известняковом рух-
ляке со слоем мелкозема обычно в старовозрастных широколиственных лесах и суборях, располо-
женных вдоль тенистых оврагов, ручьев и речек; реже встречается на старых стволах деревьев или 
на гнилой древесине. Слоевищный двудомный печеночник. Размножение вегетативное, с помощью 
коротких боковых и брюшных веточек или выводковых почек на концах ветвей. 

Численность. Площадь, занятая популяцией близ Велегожа, относительно велика; в прочих 
местонахождениях вид крайне малочислен. Представитель базифильного неморального эпифитно-
эпилитного комплекса, всюду в пределах ареала сокращающйй свою численность.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сокращение площадей старовозрастных 
широколиственных лесов, ограниченное распространение известняковых обнажений, а также низ-
кие темпы возобновления вида. Угрозу представляют рубки леса, снижение влажности воздуха и его 
загрязнение, а также добыча камня.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятников природы «Зеленая зона тур-
базы “Велегож”» в Заокском районе и «Крапивенский заказник» в Щёкинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета рубок в месте 
произрастания вида. Контроль состояния известных популяций. Целесообразно также расширить 
границы памятника природы «Алексинский бор» и объявить памятником природы (или заказником) 

урочище «Папоротниковое» в Ефремовском районе. По-
иск новых местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях и, при необходимости, взятие под охрану выявлен-
ных популяций.

Источники информации. 1. Зеров, 1964; 2. Попова, 
2002; 3. Попова, Кудинова, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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208. ПОРЕЛЛА ПЛОСКОЛИСТНАЯ — PORELLA PLATYPHYLLA (L.) PFEIFF.
Семейство ПОРЕЛЛОВЫЕ — PORELLACEAE

Статус. 2-я категория. Сокращающийся в численности, уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (катего-

рия 2).
Описание вида. Относительно крупный печеночник. Растение обычно образует чистые дерновин-

ки желтовато- или буро-зеленого цвета. Побеги 3—8 см длины, правильно многократно- или дважды 
перисто-ветвистые, с тупыми ветвями. Листья более или менее выпуклые. Спинная часть стеблевых 
листьев с косо-сердцевидным основанием и закругленной верхушкой, близ основания часто с неболь-
шим зубцом; брюшная лопасть немного шире основания стебля, яйцевидная с тупой верхушкой и ото-
гнутыми назад краями. Клетки округло-шестиугольные, с небольшими треугольными утолщениями 
стенок. Амфигастрии (брюшные листья) в 2—3 раза шире стебля, почти округло-квадратные, низбе-
гающие, цельнокрайние, с отогнутым верхним краем. 

Распространение. Вид преимущественно зоны широколиственных лесов Северного полушария [1]. 
В Средней России известна еще только из Белгородской, Липецкой и Московской (сборы XIX в.) об-
ластей [2]. В Тульской области была найдена на северной окраине Алексинского бора близ Алексина.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Предпочитает стволы старых широко-
лиственных деревьев, встречается также на выходах скальных пород, покрытых мелкоземом. Нами 
была обнаружена на затененных влажных известняках крутого склона правого берега р. Ока. Пред-
ставитель неморального базифильного эпифитного комплекса. Двудомное растение грубоковровой 
жизненной формы. Спорогоны отсутствовали.

Численность. Обнаруженная популяция мала по размерам и для выяснения ее динамики требуют-
ся специальные наблюдения. Сокращение численности вида отмечается по всей Европе.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Сокращение площадей старовозрастных 
широколиственных лесов; ограниченное распространение в регионе затененных известняковых об-
нажений; низкие темпы возобновления вида. Единственное известное местонахождение находится 
близ турбаз и подвергается рекреационным нагрузкам.

Принятые меры охраны. Отсутствует.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Расширение границ па-

мятника природы «Алексинский бор» с включением в него 
места произрастания вида. Поиск новых местонахождений 
вида в широколиственных лесах полосы засек и взятие вы-
явленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Попова Н. Н.
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209. РИЧЧИОКАРПУС ПЛАВАЮЩИЙ — RICCIOCARPUS NATANS (L.) CORDA
Семейство РИЧЧИЕВЫЕ — RICCIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Слоевищный печеночник сердцевидной или вееровидной формы, имеющий 

около 0,5 см в диаметре, темно-зеленый цвет, кожистую консистенцию и обильные ризоиды. На 
верхней стороне толстых, мясистых однажды вильчатых лопастей слоевища имеется глубокий 
срединный желобок, на нижней стороне — многочисленные грязно-фиолетовые линейные брюш-
ные чешуйки.

Распространение. Вид умеренных и теплых климатических поясов Северного полушария, стано-
вящийся редким уже на юге лесной полосы. В России: в европейской части, Западной и Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке [1]. Ближайшие известные местонахождения расположены в Курской 
области [2]. В Тульской области был обнаружен на территории дачи «Упа» в Белёвском районе, близ 
д. Фалдино в Ленинском районе, а также на болоте «Источек» неподалеку от с. Ясная Поляна в Щё-
кинском районе [3—6].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в обводненных ольшаниках и на 
сфагновых болотах. Водное однодомное талломное растение. Спорогоны не обнаружены. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение гидрологического или гидрохи-
мического режима водоемов вследствие вырубки прилегающих лесов, мелиоративных работ в поймах 
и на болотах, распашки близлежащих участков, загрязнения водоемов или их осушения.

Численность. Численность популяций в отдельных водоемах невелика и подвержена резким коле-
баниям. Требуется специальные исследования динамики известных популяций.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений находится на территории Государственного 
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций и их численностью. 
Организация в Ленинском районе проектируемого памятника природы «Фалдинские болота», являю-
щихся местом обитания многих редких и уязвимых видов растений и животных Тульской области. 
Поиск новых местонахождений вида в водоемах области и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под охрану. Один из немногих печеночников, легко поддающихся культивированию, что 

позволяет сохранять генофонд природных популяций в 
условиях культуры.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Попова, 2002; 3. Попова, 1999; 4. Попова, 2004; 5. Попо-
ва, 2006а; 6. Попова, 2006б; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попова Н. Н., Щербаков А. В.
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ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ «ЛИШАЙНИКИ»

В раздел включено 25 видов лишайников из 201 вида этой группы, известных на территории Туль-
ской области. Категория 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) объединяет 10 видов, категория 
2 (уязвимые) — 3 вида, категория 3 (редкие) — 12 видов. Все предложенные к охране виды лишайников 
являются редкими для Среднерусской возвышенности, большинство из них редки во всей средней 
полосе Европейской России, а местонахождения в регионе Dimelaena oreina и Dermatocarpon miniatum 
(L.) W. Mann являются уникальными для всей равнинной Восточной Европы.

Объем родов, семейств и порядков соответствуют девятому изданию словаря Айнсворта и Бисби 
(Ainsworth…, 2001), латинские бинарные названия видов в основном даны по работе «Lichenforming 
and lichenicolous fungi of Fennoscandia» (Santesson et al., 2004) с некоторыми дополнениями (Голубко-
ва, 1988, и др.). Описание морфологии, анатомии и биологии видов даются в основном по многотом-
нику «Определитель лишайников СССР» (1971—1978), «Определителю лишайников России» (1996) 
и монографии Ф. Вирта (Wirth, 1995). Географическое распространение видов приведено на основа-
нии авторской компиляции доступных региональных списков с опорой на некоторые обобщающие 
сводки (Голубкова, 1983; Определитель…, 1971—1996; Wirth, 1995), а также на собственные данные по 
экологии и характеру распределения видов в регионе. Цитируемые в видовых очерках гербарные об-
разцы хранятся в Гербарии Полярно-альпийского ботанического сада-института Н. А. Аврорина КНЦ 
РАН (KPABG), Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) (LE) 
и Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB).

Систематические исследования лихенобиоты Тульской области проводятся нами с 2000 г. Ранее 
по этой теме имелись лишь отрывочные сведения в работах А. А. Еленкина (1906—1911) и Н. С. Го-
лубковой (1966). При обследовании территории области акцент был сделан на изучение лишайников 
наиболее сохранившихся и ценных местообитаний — растительных сообществ и субстратов, как 
характерных для нашей территории, так и весьма редких здесь, интразональных. На данное время 
лихенобиота лучше всего изучена в Ефремовском, Куркинском, Суворовском и Щёкинском районах. 
Многолетняя лихенологическая коллекция образцов из этих районов, собранная в ряде мест с доволь-
но длительным пребыванием в каждом из них, наиболее полно определена к настоящему времени. 
Частично были определены сборы автора из Белёвского, Богородицкого, Венёвского, Кимовского 
и Одоевского районов, а также коллекции, переданные из Алексинского и Заокского районов. По 
остальным районам в настоящее время имеются только фрагментарные данные, основанные на реви-
зии имеющихся гербарных образцов, иллюстрирующих некоторые более ранние публикации, а также 
на определении отдельных образцов из переданных нам коллекций. 

Лишайники — эволюционно сложившаяся ассоциация мико- и фотобионта. Микобионтом в ли-
шайниках могут быть грибы, относящиеся к отделам Ascomycota и Basidiomycota. В качестве фотобионта 
выступают цианобактерии (отдел Cyanophyta), зеленые (отдел Chlorophyta) и желто-зеленые (отдел 
Xanthophyta) водоросли. Мико- и фотобионт связаны в лишайнике сложными взаимоотношениями, в 
основе которых лежит симбиоз — взаимовыгодное сожительство, при котором микобионт поглощает 
углеводы, синтезируемые фотобионтом, а густая сеть гиф гриба препятствует высыханию фотобион-
та и ослабляет падающий на него свет. Симбиоз осложняется: а) жестким паразитизмом микобионта, 
в результате которого, часть клеток фотосинтезирующего компонента отмирает; б) сапрофитизмом, 



когда гриб образует особые гифы, проникающие в отмершую клетку, и поглощает из нее питательные 
вещества и, наконец; в) активным «сопротивлением» фотобионта, выражающимся в быстром делении 
последнего. От силы сопротивления зависит возможность существования лишайника: разрушающее 
действие гриба при недостаточной устойчивости фотобионта приводит к гибели всего симбиотиче-
ского организма. Напряженность взаимодействия в лишайнике обусловлена самой природой сожи-
тельствующих гриба и водоросли и зависит от условий окружающей среды.

Лишайниковая ассоциация оказалась эволюционно более выгодной и позволила значительно рас-
ширить экологические границы видов, по сравнению со свободноживущими компонентами. Лишай-
ники могут заселять субстраты, крайне бедные питательными веществами (камни, стволы деревьев, 
карбонатные почва и т. п.), иногда совсем непригодные для существования других фотосинтезирую-
щих организмов; они способны переносить значительные колебания температур без нарушения рабо-
ты фотосинтетического аппарата (Шапиро, 1991).

Лишайники уникальны, но сведения об их видовом разнообразии в Тульской области, в России 
в целом, да и на всем земном шаре находятся только на стадии накопления, поскольку эти организ-
мы трудны для определения и сбора. Большинство видов лишайников можно обнаружить лишь под 
микроскопом (микролишайники). По этой причине, а также в силу устоявшихся традиций, в Красные 
книги, как правило, попадают только макролишайники (видимые невооруженным глазом), а нуждаю-
щиеся в охране микролишайники выносят в мониторинговый список.

Данный раздел в книге построен по этому же принципу. Кроме редких микролишайников, в мо-
ниторинговый список включены и макролишайники, нуждающиеся в охране, но отсутствующие в 
основном списке из-за неполноты сведений об их экологии и распространении. Поэтому предложен-
ный список лишайников Красной книги Тульской области по мере накопления новых сведений будет 
уточнен и, вероятно, дополнен.

Особенности морфологии, биологии и экологии лишайников, а также слабая изученность их 
ареалов создают дополнительные трудности для объективной оценки редкости того или иного вида. 
Поскольку в настоящее время лишайники все-таки считают экологически адаптированной формой 
существования гриба и рассматривают их как представителей этого царства, все сказанное о способах 
уменьшения субъективизма при отнесении грибов к охраняемым организмам и определении катего-
рии их охраны справедливо и для лишайников (см. раздел «Грибы»).

Автор раздела благодарит за помощь в определении лишайников, обсуждение списка охраняемых 
видов и рекомендации по работе над ним канд. геогр. наук Г. П. Урбанавичюса (Институт промышлен-
ной экологии Севера РАН, г. Апатиты), за советы и критические замечания по составленному спи-
ску — д-ра биол. наук Е. Э. Мучник (г. Москва), за предоставление гербарных материалов — канд. биол. 
наук И. С. Шереметьеву, сотрудниц Тульского государственного педагогического университета им. Л. 
Н. Толстого, канд. биол. наук Е. М. Волкову и канд. биол. наук Т. Ю. Светашеву, а также всех своих дру-
зей и коллег. Отдельная благодарность д-ру биол. наук Н. А. Константиновой (Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина КНЦ РАН, г. Кировск) за поддержку работы по ли-
шайникам Тульской области и ст. науч. сотр. этого же учреждения В. А. Костиной за интереснейшее 
обсуждение проблемы редких видов в регионах.

А. В. Гудовичева
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210. КЛАДОНИЯ ТРУХЛЯВАЯ — CLADONIA CARIOSA (ACH.) SPRENG.
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ — CLADONIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус вида в сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Чешуйчато-кустистый лишайник высотой 0,5—3(4) см, состоящий из чешуек го-

ризонтального слоевища и вертикально стоящих, простых или разветвленных выростов слоевища 
(подециев). Чешуйки горизонтального слоевища 2—8 мм длиной и 1—3 мм шириной, сверху серовато-
зеленые, снизу — беловатые, несоредиозные, приподнимающиеся по краям или прижатые к субстрату. 
Обычно чешуйки собраны в дерновинки. Подеции цилиндрические, иногда сплюснутые, простые 
(или в верхней части разветвленные на несколько ветвей), на концах шиловидные или тупые, с утол-
щенными фертильными кончиками. Стенки подециев бороздчато-щелистые, реже — цельные, без со-
редиев. Коровый слой беловато-серый или серовато-зеленый, состоит из отдельных ареол, бугорков 
или зернышек, между которыми виднеется беловатая сердцевина. В основании подециев развивают-
ся многочисленные чешуйки — филлокладии, выше они встречаются единично. Апотеции выпуклые, 
темно-коричневые, расположены на концах подециев. Пикнидии могут образовываться на чешуйках 
или в нижней части подециев. Реакции слоевища: KOH (+) желтый [1].

Распространение. Таежный вид с биполярным распространением, произрастающий на всех оби-
таемых континентах. В Евразии встречается в лесной полосе и соответствующем поясе гор. В Тульской 
области обитает близ южной границы равнинной части ареала и была найдена в Ефремовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает в светлых хвойных лесах и 
на их опушках, между скал в сухих, прогреваемых и освещенных местообитаниях, предпочитая песча-
ные и каменистые (реже — гумусовые и торфянистые) почвы [1, 2]. В Тульской области была найдена 
на карбонатных мелкоземных почвах с разреженным травостоем поверх глыбы кварцитовидного 
песчаника на злаково-разнотравном лугу.

Численность. Не оценивалась.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Эрозия почв, травяные пожары, добыча 

камня, вытаптывание.
Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории памятника природы «Красная гора» в 

Ефремовском районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны памятника природы в части запрета разведения 
костров и выжигания травы, а также ограничение выпаса 
скота в месте произрастания вида и посещения этого участ-
ка. Контроль состояния популяции вида и ее численности. 
Поиск новых местонахождений вида в древней долине 
реки Оки, а также на юге и юго-востоке области и, при 
необходимости, организация охраны выявленных популя-
ций.

Источники информации. 1. Определитель…, 1978; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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211. КЛАДОНИЯ ТЕЛЕСНАЯ — CLADONIA CARNEOLA (FR.) FR.
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ — CLADONIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Чешуйчато-кустистый лишайник высотой 1—2(4) см, образованный чешуйками 

горизонтального слоевища и вертикально стоящими кубковидными образованиями (подециями). 
Чешуйки горизонтального слоевища обычно 3—5 мм длиной и 1—3 мм шириной, цельнокрайние или 
выемчато-лопастные, прижатые к субстрату или приподнимающиеся по краям. Верхняя поверхность 
чешуек светло-зеленая, нижняя — беловато-желтоватая, у основания более темная. Подеции беловато-
сероватые или желтоватые. По краю их расширенных в виде бокала верхушек (сциф) развиваются 
более мелкие подеции следующего уровня. Основание подециев покрыто коровым слоем, иногда не-
сет единичные чешуйки. Верхняя и средняя части подециев лишены коры и покрыты беловато- или 
серно-желтым мучнистым или более грубым, зернистым налетом — соредиями. Апотеции бежевые 
(до светло-коричневых), сидячие или на ножках, формируются по краям или в центре сциф. Реакции 
слоевища: KOH (–); KOH + Ca(ClO)2 (+) желтый [1, 2].

Распространение. Биполярный тундрово-таежный вид, встречающийся также в аналогичных гор-
ных поясах. В Тульской области произрастает на юго-западной границе равнинной части ареала. Не-
давно была найдена в Ефремовском районе [3]. Ближайшее местонахождение — в Московской области.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает в хвойных и смешанных 
лесах, на болотах, а также в тундровых сообществах, в умеренно освещенных, влажных и прохлад-
ных местообитаниях. Обитает на гниющей древесине, на почве, а также на замшелых камнях [2]. В 
Тульской области была найдена на карбонатном мелкоземе с разреженным травостоем поверх глыбы 
кварцитовидного песчаника на злаково-разнотравном лугу.

Численность. В известном местонахождении вид малочислен (менее 10 слоевищ).
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Травяные пожары, вытаптывание, добыча 

камня, изменение режима увлажнения и освещения местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории памятника природы в Ефремовском 

районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 

разведения костров и выжигания травы, а также выпаса 
скота и посещения места произрастания вида в радиусе 10 
м. Контроль состояния популяции вида и ее численности. 
Поиск новых местонахождений вида в древней долине 
реки Оки, а также в Куркинском и Плавском районах и, 
при необходимости, организация охраны выявленных по-
пуляций.

Источники информации. 1. Определитель…, 1978; 2. 
Wirth, 1995; 3. Гудовичева, 2006в; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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212. КЛАДОНИЯ ПАЛЬЧАТАЯ — CLADONIA DIGITATA (L.) HOFFM.
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ — CLADONIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (категория 2).
Описание вида. Чешуйчато-кустистый лишайник высотой 1—4(5) см, образованный чешуйками 

горизонтального слоевища и вертикально стоящими выростами (подециями). Чешуйки горизонталь-
ного слоевища крупные (до 15 мм в диаметре), цельные или рассеченные; сверху — серовато-зеленые 
(местами синеватые), снизу — беловатые или желтоватые, всегда с мучнистыми соредиями. Подеции 
кубковидные, с правильными или неясно расширенными верхушками (сцифами); реже — без сциф, 
цилиндрические или шиловидные. В верхней части подеции серовато- или зеленовато-белые, со 
сплошным мучнистым соредиозным налетом, без коры; в нижней части — с бугорчатым коровым сло-
ем. Дно сциф цельное, без отверстий, покрыто коровым слоем. Апотеции красные, сидят по краям 
сциф, но могут и отсутствовать. Реакции слоевища: KOH (+) и KOH + Ca(ClO)2 (+) желтый [1].

Распространение. Биполярный вид преимущественно таежной зоны, произрастающий на всех 
обитаемых континентах. В Северном полушарии широко распространен в зоне хвойных и в полосе 
хвойно-широколиственных лесов, встречается также в соответствующем горном поясе. В Тульской 
области произрастает близ южной границы равнинной части ареала. Недавно была обнаружена в За-
окском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на коре в основании ство-
лов хвойных деревьев, а также на коре и обнаженной древесине пней. Встречается также на умеренно 
увлажненных гумусовых и болотных почвах в различных типах лесов. В Тульской области была от-
мечена на коре березы и древесине сосны в хвойных лесах [2].

Численность. Обе популяции немногочисленны, но вполне жизнеспособны. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вытаптывание, вывоз валежника и порубоч-

ных остатков, добыча торфа, осушение болот, низовые пожары, а также изменение режима увлажне-
ния и освещения местообитаний при рубках главного пользования или рубках ухода. 

Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории Государственного мемориального 
историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова в Заокском районе. 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны музея-заповедника в части запрета 
рубок главного пользования и рубок ухода в месте произ-
растания вида, а также разведения костров и выжигания 
травы. Организация проектируемого памятника природы 
«Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и д. Вару-
шицы» в Суворовском районе. Контроль состояния из-
вестных популяций. Поиск новых местонахождений вида 
в хвойных и смешанных лесах запада и северо-запада обла-
сти и, при необходимости, взятие выявленных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1978; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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213. КЛАДОНИЯ ОЛЕНЕРОГОВИДНАЯ — CLADONIA SUBRANGIFORMIS SANDST.
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ — CLADONIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Разветвленно-кустистый, не соредиозный лишайник высотой 2—6(8) см. Пред-

ставлен цилиндрическими, рыхло разветвленными выростами слоевища (подециями), оканчиваю-
щимися тупыми или шиловидными веточками. Чешуйки горизонтального слоевища рано исчезают. 
Подеции могут быть искривленными, лежачими, в нашем регионе они преимущественно прямостоя-
чие, формируют жесткие куртины-подушки. Подеции покрыты сплошным, в верхней части гладким, в 
нижней — бугорчатым, оливково-буроватым или темно-коричневым коровым слоем. В основании по-
дециев имеются вздутые бородавковидные выросты, накапливающие кальций. Они растрескиваются 
и обнажают белые пятна сердцевины, хорошо заметные на темном фоне коры. В основании подециев 
могут развиваться мелкие чешуйки (филлокладии), а в верхней части — короткие колючкообразные 
выросты коры. Апотеции коричневые, расположены на концевых веточках подециев. Реакции на 
светлых частях слоевища: KOH (+) желтая; KOH + Ca(ClO)2 (–) [1].

Распространение. Аридный вид, преимущественно распространенный в зонах степей и пустынь 
Евразии и Северной Африки. В Тульской области произрастает на северо-западной границе ареала 
[2]. Была найдена в 7 пунктах в Богородицком, Ефремовском, Куркинском и Суворовском районах. В 
соседних областях не обнаружена.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на карбонатных и песчаных 
почвах в открытых и сухих местообитаниях: в степях, сухих сосняках, верещатниках, на дюнах и т. 
п. [3]. В Тульской области обитает на карбонатных щебнистых почвах на суходольных остепненных 
разнотравно-злаковых лугах по склонам южной и восточной экспозиций, а также в остепненных 
дубравах. Самое северное местонахождение отмечено на песчаной почве на южной опушке сосняка 
сухотравно-лишайникового [2].

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Эрозия почв, распашка территории, добыча 
камня, выжигание травы, выпас скота, вытаптывание.

Численность. Все популяции, обитающие на юго-востоке области, жизнеспособны; численность 
популяции в окрестностях д. Варушицы Суворовского района не оценивалась.

Принятые меры охраны. Часть популяций вида нахо-
дятся на территории 3 памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятников природы в части запрета разведения 
костров, выжигания травы и рубки леса; ограничение выпаса 
скота и посещения участков произрастания вида. Контроль 
состояния известных популяций и их численности. Органи-
зация проектируемого памятника природы «Смешанный лес 
между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы». Поиск новых 
местонахождений вида в Венёвском, Плавском и Щёкинском 
районах, а также на территории древней долины Оки, и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1978; 2. 
Гудовичева, 2006в; 3. Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.



265

214. КЛАДОНИЯ ВЗДУТАЯ — CLADONIA TURGIDA HOFFM.
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ — CLADONIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Чешуйчато-кустистый лишайник высотой 2—8 (10) см, образованный чешуй-

ками горизонтального слоевища и вертикальными выростами (подециями). Чешуйки крупные, 
широколопастные, сверху сизовато-зеленоватые, снизу — белые, почти прямостоячие; формируют 
подушечки. Подеции сцифовидные и тогда узко кубковидно-расширенные, либо без сциф, простые 
или разветвленные, цилиндрические. По краям сциф или на концах тупых подециев сформированы 
короткие вздутые коричневые концевые веточки. Пазухи и дно сциф продырявленные. Коровый 
слой беловато-зеленоватый, гладкий, цельный или неровный (в последнем случае между отдельными 
пятнами корового слоя виднеется белая сердцевина). Соредии отсутствуют. На основаниях подециев 
могут развиваться чешуйки-филлокладии. Апотеции и пикнидии коричневые, расположены на конце-
вых веточках. Реакции слоевища: KOH (+) желтый; KOH + Ca(ClO)2 (–) [1].

Распространение. Вид лесной полосы Северного полушария, заходящий в лесотундру и в степи; 
встречается также в горных районах. В Тульской области обитает на южной границе равнинной части 
ареала. Недавно была обнаружена в окрестностях д. Варушицы Суворовского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает в сосновых борах, на сухих 
суходольных лугах, в верещатниках, а также в горах, на открытых сухих скалах. Предпочитает сухие 
песчаные (реже — гумусовые и торфянистые) почвы [1]. В Тульской области была отмечена на песча-
ной почве в сосняке зеленомошно-лишайниковом.

Численность. Единственная известная популяция немногочисленна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка леса, лесные и травяные пожары, до-

быча песка, вытаптывание, выпас скота.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Создание проектируемого памятника природы «Смешанный лес 

между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы», являющегося местом обитания многих редких и уяз-
вимых видов региона. Контроль численности известной популяции и ее состояния. Поиск новых 
местонахождений вида в Алексинском, Белёвском, Ефремовском, Заокском, Плавском, Суворовском 

и Щёкинском районах и, при необходимости, создание в 
местах его обнаружения особо охраняемых природных 
территорий.

Источники информации. 1. Определитель…, 1978; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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215. КЛАДОНИЯ МУТОВЧАТАЯ — CLADONIA VERTICILLATA (HOFFM.) SCHAER.
Семейство КЛАДОНИЕВЫЕ — CLADONIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус вида в сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (категория 2).
Описание вида. Чешуйчато-кустистый несоредиозный лишайник высотой 1—6 см, образованный 

чешуйками горизонтального слоевища и вертикальными кубковидно-расширяющимися выростами 
(подециями). Чешуйки горизонтального слоевища неправильно-лопастные, сверху — сизовато-
зеленоватые или серовато-коричневатые, снизу — беловатые. Подеции фужерообразные, с правиль-
ными кубковидными расширениями (сцифами) и цельным (или слабо бугорчатым) зеленовато-серым 
(до коричневого) коровым слоем. Иногда в основании подециев имеются чешуйки-филлокладии. Дно 
сциф не продырявленное, в центральной части образует подеции следующего уровня (всего может 
быть до 5—7 уровней). Коричневые апотеции и пикнидии образуются по краям сциф. Реакции слоеви-
ща: KOH (–); KOH + Ca(ClO)2 (–) [1, 2].

Распространение. Биполярный вид лесной полосы, произрастающий на всех обитаемых конти-
нентах. В Евразии встречается от тундровой до степной зоны, предпочитая равнинные и горные свет-
лые хвойные леса. В Тульской области недавно была найдена в Ефремовском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в светлых хвойных лесах, ве-
рещатниках, на скалах среди мхов. Предпочитает хорошо освещенные и достаточно увлажненные 
местообитания на кислых глинистых или песчаных почвах; встречается также на обработанной и 
необработанной древесине [2]. В Тульской области была обнаружена на опушках сухих сосняков, на 
голых или покрытых мхами песчаных почвах, а также на суходольных лугах на карбонатном мелкозе-
ме поверх глыб кварцитовидных песчаников.

Численность. Популяция в окрестностях д. Варушицы ранее насчитывала не менее 30 особей. Ее 
современное состояние неизвестно, поскольку в 2002 г. здесь прошел травяной пожар. Популяция в 
Ефремовском районе немногочисленна. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Лесные и травяные пожары, рубка леса в 
месте обитания вида, вытаптывание и выпас скота. 

Принятые меры охраны. Одна из популяций вида отмечена на территории памятника природы 
в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-
ны памятника природы в части запрета выжигания травы, до-
бычи камня, неконтролируемого посещения места обитания 
вида, а также ограничение здесь выпаса. Контроль состояния 
известной популяции. Обследование места произрастания 
вида в окрестностях д. Варушицы, а также поиск новых место-
нахождений на территории древней долины Оки и Венёвско-
го, Ефремовского, Куркинского и Плавского районов и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Определитель…, 1978; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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216. КОЛЛЕМА ТОПЯНАЯ — COLLEMA LIMOSUM (ACH.) ACH. EMEND. DEGEL.
Семейство КОЛЛЕМОВЫЕ — COLLEMATACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Московской области (ка-

тегория 0). 
Описание вида. Коркообразный, пленковидный, гладкий или бородавчатый лишайник 1—3 см 

в диаметре. Слоевище темно-оливковое, голубовато-зеленое или коричнево-черное, не дифферен-
цированное на лопасти и не имеющее выраженного края. Отдельные слоевища могут срастаться 
друг с другом. Изидии отсутствуют. Слоевище не имеет корового слоя, при смачивании сильно 
разбухает. Апотеции обычно столь многочисленны, что слоевище под ними практически не вид-
но. Сначала они погружены в слоевище, затем становятся сидячими и имеют 1—3 мм в диаметре. 
Диск плоский или слегка вогнутый, желтовато-коричневый или каштановый, лоснящийся. Споры 
многоклеточные, с продольными и поперечными перегородками, 26—34 × 10—15 мкм, сидят по 4 
в сумке [1, 2].

Распространение. Обитает в лесной полосе и степной зоне Северного полушария, иногда заходит 
в Арктику. В Тульской области была недавно найдена на территории музея-заповедника «Куликово 
поле» в Куркинском районе [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Вид пионерных сообществ. Обитает по 
обочинам дорог или в песчаных карьерах на открытых или слегка замшелых глинистых, песчано-
глинистых или карбонатных почвах. В Тульской области произрастает в выработанном песчаном 
карьере на песчаной почве.

Численность. В известном местонахождении немногочисленна. Отмирание особей этого вида 
здесь обусловлено естественным процессом зарастания нарушенного участка. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Естественно редкий вид. Чувствителен к 
сукцессионным сменам пионерных сообществ, а также к пожарам.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния популяции. Специальные поиски новых ме-

стонахождений вида в северных и юго-восточных районах области, со взятием, при необохдимости, 
выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975; 2. 
Wirth, 1995; Гудовичева, 2003; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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217. КОЛЛЕМА МАЛАЯ — COLLEMA MINOR (PAKH.) TOMIN
Семейство КОЛЛЕМОВЫЕ — COLLEMATACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Листоватый лишайник, слоевище которого состоит из мелких плоских, извили-

стых, беспорядочно расположенных лопастей. При смачивании слоевище разбухает. Лопасти темно-
зеленые, сверху с шаровидными и пластинчатыми изидиевидными выростами. Лопасти центральной 
частью крепятся к субстрату, а по краям приподняты, отчего кажутся вертикальными. Апотеции до-
вольно крупные, до 3 мм в диаметре. Сумки булавовидные. Споры 4-клеточные, бесцветные, эллипсо-
идные с заостренными концами, 19—24 × 7—8 мкм [1]. 

Распространение. Евразиатский вид аридных областей (степей и пустынь). В Европейской Рос-
сии отмечен лишь в южной части; единственное местонахождение в (близ д. Ишутино Ефремовского 
района) находится на северо-западной границе ареала.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Напочвенный лишайник засушливых 
местообитаний. Близ д. Ишутино произрастает на карбонатной почве в несомкнутой разнотравно-
злаковой группировке на обнажениях девонских известняков правого берега р. Красивая Меча.

Численность. Популяция насчитывает не менее 20 особей. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Естественно редкий вид. Чувствителен к 

смене режима увлажнения и освещения, зарастанию местообитаний, пожарам и вытаптыванию.
Принятые меры охраны. Место произрастания вида находится на территории памятника при-

роды «Утес “Ишутинская гора”».
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 

добычи известняка, выжигания травы и неконтролируемого посещения места произрастания вида. 
Контроль состояния известной популяции и ее численности. Поиск новых местонахождений вида на 
юго-востоке области (Богородицкий, Ефремовский, Кимовский, Куркинский и Плавский районы) с 
последующим взятием выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Гудовичева А. В.



269

218. ЛЕПТОГИУМ ТОНЧАЙШИЙ — LEPTOGIUM TENUISSIMUM (DICKS.) K RB.
Семейство КОЛЛЕМОВЫЕ — COLLEMATACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Микрокустистый лишайник. Слоевище до 3 см шириной, в виде дерновинок, 

свинцово- или зеленовато-серое (до черного). Лопасти длиной до 2 мм, плоские со слабо жилковатой 
поверхностью, пальчато-рассеченные или разветвленные, приподнимающиеся по краям или прижа-
тые к субстрату. По краям лопастей группами расположены мелкие цилиндрическо-коралловидные 
изидии. Апотеции до 4 мм в диаметре, формируются по краям лопастей; их слоевищный край покрыт 
мелкими волосками. Диск вогнутый, светло-коричневый. Сумки узко-булавовидные, 90—150 × 12—14 
мкм, с 8 спорами. Споры многоклеточные, с продольными и поперечными перегородками, элипсоид-
ные или веретеновидные, 24—36 × 9—14 мкм [1—3].

Распространение. Рассеянно встречается от тайги до степей Северного полушария, но более ха-
рактерен для лесного пояса гор. В Тульской области произрастает близ южной границы равнинной 
части ареала. Недавно был найден в Ефремовском районе, в нескольких местах в долине р. Красивая 
Меча на участке Красногорье—Дубики [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно произрастает на влажных, голых 
или замшелых, богатых минеральными веществами песчаных или песчано-глинистых почвах. Иногда 
может быть обнаружен на известняках и на некислой коре деревьев. В Тульской области встречается 
на песчаниках среди мхов в затененных, влажных местообитаниях на склонах речных долин, а также 
на карбонатной почве в густых дерновинках мха в умеренно сухих условиях.

Численность. Обнаружено 3 местонахождения вида, в каждом из которых было встречено не бо-
лее 10 слоевищ.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость подходящих местообитаний на тер-
ритории региона. Угрозу представляют выпас скота, вытаптывание, рубка леса и пожары. 

Принятые меры охраны. 2 местонахождения вида находятся на территории памятников приро-
ды «Красная гора» и «Урочище “Пожар”» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 
рубок леса, выпаса скота, выжигания травы и неконтролируемого посещения мест произрастания 

вида. Создание проектируемого памятника природы 
«Урочище “Дубики”». Контроль состояния известных по-
пуляций вида и поиск его новых местонахождений на юго-
востоке области.

Источники информации. 1. Определитель…, 1975; 2. 
Jørgensen , 1994; 3. Wirth, 1995; 4. Гудовичева, 2006б; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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219. БРИОРИЯ БУРОВАТАЯ — BRYORIA FUSCESCENS (GYELN.) BRODO ET D. HAWKSW.
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Бородовидный, кустисто-повисающий лишайник 5—15 (30) см длиной, образован-

ный разветвленными волосовидными выростами слоевища — ветвями. Окраска от бледно-буроватой 
до коричнево-черной, матовая. Ветви 0,3—0,6 мм в диаметре, цилиндрические, прямые и ровные 
(иногда становятся скрученными и ямчатыми), несут боковые колючковидные веточки. Беловатые 
трещины псевдоцифелл не образуются, но молодые щелевидные сорали очень похожи на них. Со-
рали обильные, бугорчатые или щелевидные (изредка с изидиевидными колючками), шире ветвей, 
на которых образуются, белого или красновато-белого цвета. Апотеции и пикнидии неизвестны. Ре-
акции: кора, сердцевина и сорали: KOH (–), Ca(ClO)2 (–), KOH + Ca(ClO)2 (–) [1, 2].

Распространение. Вид таежной зоны Северного полушария, известный также в Южной Африке. 
Произрастает в равнинных и горных хвойных лесах. В Тульской области встречается на южной гра-
нице равнинной части ареала. В 2002 г. была обнаружена в окрестностях с. Бёхово Заокского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на коре стволов и ветвей хвойных 
и мелколиственных пород деревьев, иногда — на камнях и гниющей древесине в хвойных лесах, пред-
почитая открытые местообитания [1]. В Тульской области произрастает на коре старой березы на 
опушке осокового смешанного (березово-соснового) леса. 

Численность. В единственном известном местонахождении вид немногочислен.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в области подходящих местооби-

таний, нарушение естественной структуры лесов, дефицит атмосферной влаги, загрязнение воз-
духа, пожары.

Принятые меры охраны. Единственное место произрастания находится на территории Госу-
дарственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. 
Поленова.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны территории музея-заповедника в ча-
сти запрета рубок, разведения костров и неконтролируемого посещения места произрастания вида. 
Контроль численности популяции вида и ее состояния. Поиск новых местонахождений вида в спелых 

хвойных и смешанных лесах Алексинского, Белёвского и 
Суворовского районов и взятие обнаруженных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1996; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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220. ЭВЕРНИЯ МЕЗОМОРФНАЯ — EVERNIA MESOMORPHA NYL.
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Кустисто-повисающий мягкий светловато-зеленоватый или серовато-зеленоватый 

лишайник длиной 2,5—10 см. Образован угловато-округлыми, слегка извилистыми лопастями шири-
ной 1—2,5 мм. Верхняя и нижняя стороны лопастей по строению и окраске одинаковы. Уплощенные 
(до 3—4 мм шириной в местах ветвления), разветвленные лопасти имеют заостренные и раздвоенные 
цилиндрические кончики и слабо лакунозную или почти желобчатую поверхность. Многочисленные 
беловатые точковидные соредии покрывают всю их поверхность. Короткие сероватые палочковид-
ные, простые или разветвленные выросты изидий могут развиваться очень обильно. Апотеции до 
3 мм в диаметре, образуются редко и имеют темно-коричневый блюдцевидный диск, окруженный 
тонким одноцветным со слоевищем краем. Лишайниковые вещества слоевища практически со всеми 
реагентами дают отрицательные качественные реакции [1, 2].

Распространение. Таежный вид Северного полушария, встречающийся также в горном поясе 
хвойных лесов. В Тульской области произрастает близ южной границы равнинной части ареала. Не-
давно была найдена в Заокском и Куркинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в хвойных и березовых лесах, на 
сфагновых болотах, где встречается на коре хвойных деревьев и берез, реже — на гниющей и обрабо-
танной древесине [1]. В Тульской области произрастает на коре берез в светлых сосново-березовых и 
березовых лесах. 

Численность. В обоих известных местонахождениях вид немногочислен. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение хвойных 

лесов на территории области, дефицит атмосферной влаги, нарушение естественной структуры сме-
шанных лесов, загрязнение воздуха, рубка леса, лесные пожары.

Принятые меры охраны. Вид произрастает на территории Государственного мемориального 
историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова в Заокском районе и на 
территории памятника природы «Урочище “Водяное поле”» в Куркинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны особо охраняемых природных тер-
риторий в части запрета рубок леса, вывоза валежника из 
мест произрастания вида, разведения костров, неконтро-
лируемого посещения территории. Контроль состояния 
известных популяций. Проведение специальных поисков 
вида в районах древней долины Оки с целью выявления 
его новых местонахождений и, при необходимости, взятия 
их под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1996; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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221. ФЛАВОПАРМЕЛИЯ КОЗЛИНАЯ — FLAVOPARMELIA CAPERATA (L.) HALE
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Московской области (ка-

тегория 1).
Описание вида. Листоватый, плотно прижатый к субстрату лишайник, формирующий розетко-

видные слоевища из округлых, извилистых, черепитчато-налегающих друг на друга лопастей. Лопасти 
около 15 мм шириной. Верхняя поверхность лопастей в центре розетки серовато-зеленая с желтоватым 
оттенком, матовая, сильно морщинистая, с точковидными, неравномерно расположенными, местами 
сливающимися, зернистыми соралями. По краям она более гладкая, блестящая, желтовато-зеленая. Бе-
лые пятна псевдоцифелл, образующиеся при расхождении верхней коры, отсутствуют или выражены 
нечетко. Нижняя поверхность в центре слоевища черная, матовая, с редкими темными ризинами; по 
краям она более светлая, каштаново-коричневая, гладкая, блестящая, без ризин. Апотеции до 9 мм в диа-
метре, развиваются редко, имеют коричневый матовый вогнутый диск и хорошо развитый (находящий 
на диск) неровный соредиозный край. Споры одноклеточные, по 8 в сумке, 16—24 × 8—13 мкм. Реакции: 
верхняя кора — KOH (–); сердцевина и сорали — Ca(ClO)2 (–), KOH+Ca(ClO)2 (+/–) красный [1].

Распространение. Вид равнинных и горных широколиственных и смешанных лесов Евразии, Аме-
рики, Африки и Австралии, тяготеющий в своем распространении к субокеаническим районам. В Туль-
ской области произрастает на юго-западной границе равнинной части ареала. Была найдена в 2003 г. в 
Белёвском районе в лесном массиве дачи «Упа». Известна также из Московской и Калужской областей. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на коре деревьев широколиствен-
ных пород, преимущественно на дубе, ясене и липе, где тяготеет к внешней кроне. Предпочитает 
светлые широколиственные леса и отдельно стоящие деревья [2]. В Тульской области была собрана 
на дне оврага в сложной дубраве на замшелой коре упавшего дерева. 

Численность. Неизвестна. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение структуры широколиственных 

лесов, рубки леса, лесные пожары, загрязнение воздуха [2].
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Создание проектируемого памятника природы «Участок леса с остеп-

ненным склоном между д. Хрящ и д. Мощёны» в Белёвском 
районе с захватом места произрастания вида. Введение 
на локальном участке обитания вида запрета на любые 
рубки и вывоз древесного опада и валежника. Контроль со-
стояния известной популяции. Специальные поиски вида в 
Одоевском и Щёкинском районах с последующим взятием 
обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1971; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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222. НЕОФУСЦЕЛИЯ ТЕМНО-БУРАЯ — NEOFUSCELIA PULLA (ACH.) ESSL.
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (кате-

гория 3).
Описание вида. Листоватый розетковидный лишайник до 12 см в диаметре, неплотно прикреплен-

ный к субстрату. Образован тесно сомкнутыми или частично налегающими друг на друга городчато-
разрезанными лопастями шириной 1—4 мм, с закругленными, не приподнимающимися концами. 
Верхняя поверхность коричневая, в центре более темная, матовая и складчато-морщинистая; ближе 
к периферии более гладкая и блестящая, без соредиев и изидиев, иногда с апотециями и пикнидиями. 
Нижняя поверхность темная и матовая по краям, в центре более светлая и блестящая, до самого края 
с черными короткими ризинами, иногда переходящими в рудиментарные бородавочки. Апотеции 
5—8 мм в диаметре, сидячие или приподнятые, первоначально с блестящим вогнутым диском, окру-
женным толстым слоевищным краем, а позднее — с матовым плоским коричневым диском и тонким 
краем. Споры одноклеточные, эллипсоидные, 8—12 × 4—7 мкм. Лишайниковые вещества слоевища со 
всеми реагентами дают отрицательные качественные реакции [1, 2].

Распространение. Горно-аридный вид, распространенный на всех обитаемых континентах. В Се-
верном полушарии произрастает в горах и на равнине преимущественно в степной зоне. В Тульской 
области недавно была найдена в Ефремовском районе [3]. Севернее пока известна только в Карелии.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на кислых и основных си-
ликатных породах, на горизонтальных и наклонных поверхностях камней в хорошо освещенных от-
крытых местообитаниях, предпочитая обогащенные минеральные субстраты [2]. В Тульской области 
вид отмечен на остепненном разнотравно-злаковом лугу на выходах кварцитовидных песчаников на 
склонах южной и восточной экспозиции.

Численность. Известны 2 местонахождения, в которых вид немногочислен.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Ограниченное распространение в регионе твер-

дых силикатных пород. Угрозу представляют добыча камня, пожары, выпас скота и вытаптывание.
Принятые меры охраны. Произрастает на территории 2 памятников природы в Ефремовском 

районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охра-

ны памятников природы в части запрета добычи камня, вы-
паса скота и выжигания травы в месте произрастания вида, а 
также ограничение доступа людей на эти участки. Контроль 
состояния известных популяций и их численности. Специ-
альные поиски вида в Венёвском и Плавском районах, а 
также в древней долине Оки и, при необходимости, взятие 
выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1971; 2. 
Wirth, 1995; 3. Гудовичева, 2006в; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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223. НЕОФУСЦЕЛИЯ БОРОДАВЧАТОНОСНАЯ — NEOFUSCELIA VERRUCULIFERA (NYL.) ESSL.
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует. 
Описание вида. Листоватый лишайник. Слоевище плотно прикреплено к субстрату, оно доволь-

но крупное (более 4 см в диаметре), розетковидное, с частично налегающими друг на друга, тесно 
сомкнутыми лопастями. Лопасти 100—150(180) мкм толщиной и 1—2(3) мм шириной, городчато-
разрезанные, с закругленными, не приподнимающимися краями. Верхняя кора темно-коричневая, 
иногда с красноватым оттенком, блестящая, в центре поперечно-морщинистая; несет клубковидные 
структуры, образованные плотно скученными изидиями. Изидии не ветвящиеся, шаровидные или вы-
тянутые, до 0,2 мм шириной. Нижняя кора черная с темными ризинами. Реакции: сердцевина KOH 
(–), Ca(ClO)2 (+/–) розовая или красная, KOH + Ca(ClO)2 (+/–) розовая или красная [1].

Распространение. Горный вид, распространенный преимущественно в умеренных и субтропиче-
ских районах Евразии, Северной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии. В Тульской об-
ласти произрастает близ юго-западной границы равнинной части ареала и недавно была обнаружена 
близ д. Красногорье Ефремовского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на умеренно эвтрофиро-
ванных силикатных камнях, в том числе и обработанных, в хорошо освещенных местообитаниях, из-
бегая участков с высокой степенью трофности. Стенотопный вид каменистых обнажений. В Тульской 
области была найдена на обнажениях кварцитовидных песчаников в теневой зоне камня на остепнен-
ном разнотравно-злаковом лугу.

Численность. Низкая.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Распространение вида в регионе ограниче-

но редкостью подходящих для него субстратов. Чувствительна к загрязнению воздуха, изменению 
режима увлажнения и освещения. Может быть непосредственно уничтожена при добыче камня или 
вытаптывании.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Красная гора» в 
Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
выжигания травы в местах обитания вида и их неконтроли-
руемого посещения. Контроль состояния известной попу-
ляции и ее численности. Поиск новых мест произрастания 
вида в подходящих местообитаниях в бассейнах Дона и 
Красивой Мечи, а также их притоков и взятие выявленных 
популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1971; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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224. ПАРМЕЛИНА ЛИПОВАЯ — PARMELINA TILIACEA (HOFFM.) HALE
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Московской области (ка-

тегория 2).
Описание вида. Листоватый лишайник. Слоевище до 15 см в диаметре, розетковидное или нео-

пределенной формы, кожистое, плотно прилегающее к субстрату. Лопасти до 1 см ширины, сомкну-
тые, на концах округло выемчатые, уплощенные, расширенные. Верхняя поверхность беловато- или 
голубовато-сероватая, к центру более темная, матовая, с изидиями. Изидии от серых до коричне-
вых, удлиненные, простые или ветвистые, они никогда не бывают уплощенными или вдавленными 
сверху, а отламываются, не оставляя рубца. Нижняя кора — черная (более светлая к краям лопастей), 
с густыми темными ризинами, наблюдающимися до краев лопастей. Апотеции до 8 мм в диаметре, 
с каштаново-коричневым вогнутым диском и неровным рассеченным слоевищным краем, часто по-
крытым изидиями. Споры эллипсоидные или почти шаровидные, 7—12 × 5—8 мкм. Реакции: верхняя 
кора — KOH (+) желтый; сердцевина — Ca(ClO)2 (+), KOH + Ca(ClO)2 (+) розовый [1, 2].

Распространение. Евразиатско-африканский вид зоны широколиственных лесов и аналогичного 
пояса гор [2]. В Тульской области произрастает близ южной границы равнинной части ареала. Была 
обнаружена в 1903 г. на современной территории Ясногорского района [3], а недавно — в лесах Одо-
евского района близ деревень Шатово и Никольские Выселки.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается на деревьях широколиствен-
ных пород, реже — на силикатных камнях [2]. В Тульской области была обнаружена на коре внешней 
части кроны липы и яблони, а также на древесине в лесных оврагах в липово-ясеневом лесу.

Численность. Численность популяции в Ясногорском районе неизвестна. Численность популя-
ций в Одоевском районе специально не оценивалась, но обе популяции вполне жизнеспособны.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Чувствительна к влажности воздуха, его за-
грязнению, а также к нарушению естественной структуры лесов.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Организация особо охраняемых природных территорий в местах 

произрастания вида с запретом здесь рубок и полного вывоза валежника и древесного опада. Кон-
троль состояния известных популяций. Специальные пои-
ски вида в старых, хорошо сохранившихся лесных масси-
вах бывшего заповедника «Тульские засеки» (Одоевский и 
Щёкинском районы), в лесах дач «Упа» и «Ока» (Белёвский 
и Суворовский районы), а также в Ясногорском районе с 
последующим взятием, при необходимости, выявленных 
популяций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1971; 2. 
Wirth, 1995; 3. Еленкин, 1906—1911; сведения автора очер-
ка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.



276

225. ПЛАТИЗМАТИЯ СИЗО-ГОЛУБАЯ — PLATISMATIA GLAUCA (L.) W. L. CULB. ET C. F. CULB.
Семейство ПАРМЕЛИЕВЫЕ — PARMELIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгу Липецкой области (категория 2).
Описание вида. Листоватый лишайник. Слоевище лопастное, с приподнимающимися по краям 

лопастями, слабо прикрепленное к субстрату. Лопасти широкие, неравномерно закругленные, по 
краям городчато-изрезанные или разорванные, налегающие друг на друга в центре слоевища и пу-
зыревидно вздутые или курчавые по его краям. Соредии и коралловидные изидии формируются по 
краям лопастей. Верхняя поверхность беловато- или голубовато-сероватая, к центру более темная, 
матовая или слегка блестящая. Нижняя поверхность почти черная, только по самому краю более свет-
лая, блестящая, с одиночными ризинами в центре слоевища. Апотеции образуются редко, они часто 
бесформенные, до 1 см в диаметре, с коричневым диском и тонким (затем исчезающим) краем. Споры 
в сумках многочисленные, одноклеточные, эллипсоидные, мелкие. Реакции: верхняя кора — KOH (+) 
желтый, I2 (+) синий; сердцевина — I2 (+) синий [1, 2].

Распространение. Встречается на всех обитаемых континентах; в Евразии характерна для лесной 
полосы и аналогичного пояса гор. В Тульской области произрастает на южной границе равнинной 
части ареала; в Орловской и Рязанских областях пока не найдена. Недавно обнаружена близ д. По-
леново в Заокском районе и на крайнем западе Суворовского района. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на кислой коре деревьев лиственных 
и хвойных пород в затененных лесах, где чаще встречается на ветвях деревьев. Также может быть найдена 
на кислых силикатных камнях в открытых местообитаниях [1, 2]. В Тульской области была встречена на 
коре дуба и на зеленых эпифитных мхах в сосново-березовых и елово-широколиственных лесах.

Численность. Специально не оценивалась, но обе популяции вполне жизнеспособны. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вид чувствителен к уровню влажности воз-

духа, его загрязнению, а также к нарушению естественной структуры леса.
Принятые меры охраны. Одно из местонахождений вида расположено на территории Государ-

ственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Полено-
ва в Заокском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны музея-заповедника в части запрета рубок 
леса и вывоза валежника и древесного опада в месте произ-
растания вида. Контроль состояния известных популяций. 
Организация заказника на территории лесного массива 
между деревнями Добринка и Камышинка и поймы реки 
Жиздры, смежной с национальным парком «Угра» и его 
охранной зоной (Суворовский район). Специальные пои-
ски вида в лесах Алексинского, Белёвского и Суворовского 
районов и, при необходимости, взятие обнаруженных по-
пуляций под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1971; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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226. ДИМЕЛЕНА ОРЕЙНА — DIMELAENA OREINA (ACH.) NORMAN
Семейство ФИСЦИЕВЫЕ — PHYSCIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Накипной лишайник, формирующий крупное округлое розеточное слоевище 

зелено-желтого или желтовато-белого цвета, плотно прирастающее всей нижней поверхностью к 
субстрату. В центральной части оно состоит из отдельных ареол, а по краям — фигурно-лопастное. 
Ареолы слоевища сверху покрыты коровым слоем, они плоские, угловатые, к периферии удлинен-
ные, лопастеподобные, имеют нечеткий слоевищный край. Черные апотеции, имеющие в диаметре 
0,4—1,2 мм, погружены в ареольный слой. Споры 9—13(15) × 5—7,5 мкм, темно окрашенные, с тонкой 
перегородкой [1].

Распространение. Горный вид, распространенный в Евразии, Северной и Южной Америке 
и Восточной Африке и редко встречающийся на равнине. В Тульской области произрастает в изо-
лированном местонахождении, далеко оторванном от основной части ареала: в России ближайшие 
местонахождения известны в Волгоградской области, на Кавказе и Урале. Недавно была найдена близ 
с. Козье Ефремовского района [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на твердых кристаллических сили-
катных породах, на хорошо освещенных и прогреваемых вертикальных или наклонных поверхностях 
камня южной экспозиции, защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков [1]. В Тульской 
области была найдена на южной и восточной поверхностях глыбы кварцитовидного песчаника [2].

Численность. В единственном месте произрастания немногочисленна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Стенотопный эпилитный вид редких суб-

стратов, распространение которого в области ограниченно местами выходов твердых песчаников. 
Чувствительна к изменениям светового режима и степени увлажнения местообитаний.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории одного из памятников природы в Ефре-
мовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи камня и ограничения посещения места произрастания вида. Контроль состояния известной 
популяции и ее численности. Поиск новых мест произрастания вида в аналогичных местообитаниях 

в Венёвском и Ефремовском районах с последующим взя-
тием выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Wirth, 1995; 2. Гудовичева, 
2006б; сведения автора очерка.

Автор-составитель: Гудовичева А. В.
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227. ФИСЦИЯ ДВУХРАЗДЕЛЬНАЯ — PHYSCIA DIMIDIATA (ARNOLD) NYL.
Семейство ФИСЦИЕВЫЕ — PHYSCIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Слоевище листоватое, розетковидное, плотно прилегающее к субстрату. Верхний 

коровый слой серовато-беловатый, с густым налетом, в котором под мощной лупой можно различить 
мельчайшие поблескивающие кристаллы. Нижний коровый слой светлоокрашенный, на продольном 
срезе лопастей видно, что он сформирован удлиненными клетками. Лопасти широкие и плоские, ино-
гда слегка вогнутые, на концах рассеченые, по краю крупнозернисто-соредиозные и часто волнистые. 
Сорали в центре лопастей расположены четко на поверхности. Реакции: верхняя кора — KOH (+) 
желтый [1].

Распространение. Горно-аридный вид, встречающийся от юга таежной зоны до зоны полупустынь, 
но тяготеющий к континентальным районам. Помимо Северного полушария была обнаружена в Юж-
ной Африке и Южной Америке. [1]. В Тульской области произрастает на северо-западной границе 
равнинной части ареала и недавно была обнаружена в Венёвском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на карбонатсодержащих силикат-
ных породах, реже — на известняках. Может также встречаться на сильно растресканной и богатой 
органическими веществами, но некислой коре старых деревьев лиственных пород в хорошо освещен-
ных и прогреваемых местообитаниях [1]. В Тульской области была найдена на известняковых камнях 
и покрывающих их мхах на скальных обнажениях склона долины реки юго-западной экспозиции.

Численность. Популяция вида в единственном известном местонахождении пока вполне жизне-
способна.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Стенотопный эпилитный вид, распростра-
нение которого в области ограниченно распространением известняковых субстратов и степных ме-
стообитаний. Чувствителен к изменению режима увлажнения и освещения.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории 1 памятника природы в Венёвском райо-
не.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета 
добычи известняка и неконтролируемого посещения места произрастания вида. Контроль состояния 

известной популяции и ее численности. Проведение по-
исков вида в южных и юго-восточных районах области и 
взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Wirth, 1995; сведения авто-
ра очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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228. РАМАЛИНА ЯСЕНЕВАЯ — RAMALINA FRAXINEA (L.) ACH.
Семейство РАМАЛИНОВЫЕ — RAMALLINACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Липецкой (категория 0) и 

Московской (категория 2) областей.
Описание вида. Кустистый лишайник. Слоевище жесткое, сформированное удлиненными, ленто-

видными, повисающими, слабо ветвящимися, желобчатыми или плоскими лопастями 2—25 см длины 
и 0,2—2,5 см ширины. Поверхность лопастей с обоих сторон ямчатая, складчато-ребристая, серовато-
зеленая, матовая, с узкими беловатыми, часто нечетко выраженными линиями псевдоцифелл. Со-
редии отсутствуют. Обычно крупные и многочисленные апотеции развиваются по краям или на по-
верхности (очень редко — на самых кончиках) лопастей. Диск апотеция вогнутый, светло-зеленый, 
светло-коричневый или розово-желтый, одного цвета со слоевищным краем. Споры двуклеточные, 
бобовидные. Реакции слоевища: KOH + Ca(ClO)2 (+) желтый [1, 2].

Распространение. Вид полосы умеренных и субтропических широколиственным лесов обоих по-
лушарий, проникающий также в полосу смешанных лесов [1]. В Тульской области произрастает близ 
юго-восточной границы восточноевропейской части ареала. Недавно была обнаружена на террито-
рии дачи «Ока» в Суворовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на нейтральной или умеренно 
кислой коре старых деревьев лиственных пород, в относительно хорошо освещенных и увлажнен-
ных местообитаниях [2]. В Тульской области была найдена на коре осин на сырой просеке в елово-
широколиственном лесу.

Численность. Популяция крайне мала и насчитывает всего несколько слоевищ.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Чувствительна к уровню влажности воздуха 

и его загрязнению, а также к нарушению естественной структуры леса.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния популяции. Организация проектируемого за-

казника «Дача “Ока”», являющегося местом обитания многих регионально редких видов флоры и 
фауны. Запрет на проведение рубок в месте произрастания вида и в радиусе 100 м от него, а также 
вывоз отсюда валежника и древесного опада. Проведение специальных поисков вида в старых со-

хранившихся лесных массивах Алексинского, Белёвского, 
Заокского, Одоевского, Суворовского, Щёкинского и 
Ясногорского районов и, при необходимости, взятия вы-
явленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Красная книга Республики 
Татарстан…, 2006; 2. Wirth, 1995; сведения автора очерка

Автор-составитель: Гудовичева А. В.
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229. СТЕРЕОКАУЛОН ВОЙЛОЧНЫЙ — STEREOCAULON TOMENTOSUM FR.
Семейство СТЕРЕОКАУЛОНОВЫЕ — STEREOCAULACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Кустистый лишайник. Формирует торчащие подушечки до 6—7 см высотой, обра-

зованные разветвленными кустиками (псевдоподециями) с четко выраженным основным стволиком 
и боковыми ответвлениями, а также с хорошо различимыми верхней и нижней сторонами. Псевдо-
подеции покрыты беловатым, клочковато-губчатым, плотным войлочным чехлом. В этот «войлок» 
погружены синевато-черные одиночные крупицевидные цефалодии, чешуйки (филлокладии) и апо-
теции. Филлокладии разнообразны по форме и размерам, располагаются скученно, на верхней сторо-
не псевдоподециев могут сливаться и образовывать неровную бугорчатую поверхность. Обязательно 
присутствуют крупные чешуйки с уплощенной средней частью и хорошо выраженными краевыми вы-
ростами. Апотеции многочисленные, мелкие, снизу покрытые войлочком, исчезающим к краю; диск 
коричневый (до черного) [1].

Распространение. Вид таежный и юга тундровой зон а также высокогорий Северного полушария; 
встречается еще и в Южной Америке [1]. В Тульской области произрастает на южной границе рав-
нинной части ареала и недавно был найден близ д. Варушицы Суворовского района.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на кислых гумусовых пес-
чаных и каменистых почвах, а также на камнях и гальке в сосновых лесах и верещатниках; нередок в 
нарушенных местообитаниях — у дорог, в карьерах [2]. В Тульской области был найден на песчаной 
почве на зарастающей после пожара просеке в сосняке травяно-лишайниковом.

Численность. В единственном местонахождении численность вида невелика. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Слабая конкурентоспособность вида, лесные 

пожары, вытаптывание.
Принятые меры охраны. Отсутствуют
Необходимые меры охраны. Организация проектируемого памятника природы «Смешанный лес 

между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы». Контроль состояния известной популяции и ее числен-
ности. Поиск новых местонахождений вида в сосняках древней долины Оки на западе и северо-западе 
области и организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Домбровская, 1996; 2. 
Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель: Гудовичева А. В.
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230. ДИПЛОСХИСТЕC МОХОВЫЙ — DIPLOSCHISTES MUSCORUM (SCOP.) R. SANT.
Семейство ТЕЛОТРЕМОВЫЕ — THELOTREMATACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Накипной, корковидный лишайник. Слоевище неправильной формы, местами 

вспучивающееся, с сосочково-бородавчатой поверхностью, беловато-серое или серое, более темное 
в центре и более светлое на периферии. Молодые апотеции практически полностью погружены в 
слоевище, более зрелые — приоткрытые, кувшиноподобные. Диск черный, голый или с тонким сизо-
ватым налетом, окружен буровато-черным собственным краем и толстым серым цельным слоевищ-
ным краем. Сумки узко-булавовидные, с 4 спорами. Споры многоклеточные, с 5 поперечными и 1—2 
продольными перегородками, широко эллипсоидные, 20—35 × 8—15 мкм; сначала они бесцветные, 
позднее становятся коричневатыми. Реакции слоевища: Ca(ClO)2 (+) розово-красный или красновато-
фиолетовый, KOH + Ca(ClO)2 (+) красный, KOH (–) [1].

Распространение. Вид тундровой и степной зон, а также горных областей обоих полушарий, ино-
гда заходящий в лесную полосу. В Тульской области был недавно найден В. Шаниным в Куркинском и 
Ефремовском районах, где произрастает на северной границе восточноевропейского участка ареала; 
в Калужской, Орловской и Рязанской областях этот вид пока не обнаружен.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Поселяется на почве, почвенных и эпи-
литных мхах или паразитирует на слоевище кладоний. В степных местообитаниях произрастает на 
карбонатных почвах; в гумидных областях тяготеет к песчаным почвам [1]. В Тульской области был 
обнаружен на зеленых мхах и растительных остатках поверх глыб кварцитовидных песчаников, а так-
же среди мелких известняковых камней на остепненных разнотравно-злаковых лугах с разреженным 
травостоем.

Численность. В известных местонахождениях вид немногочислен.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Эрозия почвы, распашка территории, про-

гон и выпас скота, пожары, неконтролируемая рекреация.
Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятников природы «Красная гора» в 

Ефремовском районе и «Урочище “Средний Дубик”» в Куркинском районе.
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников природы в части запрета 

распашки их территории, выжигания травы и неконтро-
лируемого посещения, а также ограничение здесь выпаса. 
Контроль состояния известных популяций и их числен-
ности. Поиск новых местонахождений вида в лесостепных 
районах области, а также в осветленных местообитаниях 
древней долины Оки и, при необходимости, взятие под 
охрану обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Wirth; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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231. ПЕЛТИГЕРА МЯГКАЯ — PELTIGERA MALACEA (ACH.) FUNCK.
Семейство ПЕЛТИГЕРОВЫЕ — PELTIGERACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красную книгуЛипецкой области (катего-

рия 1).
Описание вида. Листоватый лишайник. Слоевище до 8 см в диаметре, широколопастное, фор-

мирует розетки или произрастает отдельными лопастями. Оно плотное, толстое, коричневое или 
зеленовато-серое, во влажном состоянии — зеленовато-синее или оливково-зеленое. Лопасти шири-
ной 1—3 см, желобчато-вогнутые или плоские, с волнистыми, загнутыми на верхнюю сторону краями. 
Верхняя поверхность покрыта коровым слоем, она матовая, с тонким опушением, иногда заметным 
только по самому краю лопастей. Нижняя поверхность без коры, с невыраженным жилкованием, 
губчато-войлочная, темно-коричневая в центре и с беловатыми пятнышками на периферии. Эти пят-
нышки по краям лопастей сливаются и формируют значительно более светлую краевую зону. Ризины 
малочисленные, косицевидные или щеточкообразные. Сердцевина темная, толстая. Округлые или 
горизонтально-эллиптические, плоские или со слабо загнутыми назад краями апотеции образуются 
редко, они сидят на приподнятых лопастях. Диск апотеция красновато-коричневый; край — мелкозуб-
чатый, светлый [1, 2].

Распространение. Таежная и тундровая зоны Северного полушария, а также высокогорья Евра-
зии, Америки и Южной Африки. В Тульской области обитает на южной границе равнинной части 
ареала и была найдена в Суворовском районе 

Численность. Во всех трех известных в Суворовском районе местонахождениях немногочисленна.
Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на поверхности почвы, на-

почвенных мхах и замшелых скалах в хвойных и смешанных лесах, а также в тундровых сообществах; 
редко заходит в остепненные местообитания [3]. В Тульской области заселяет песчаные почвы в со-
сняках: травянистых, травянисто-лишайниковых и зеленомошных.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих для вида 
местообитаний. Угрозу представляют лесные пожары, загрязнение почв и вытаптывание.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Организация проектируемого памятника природы «Смешанный лес 

между пос. Северо-Агеевский и д. Варушицы», являющего-
ся местом обитания многих редких видов флоры и фауны. 
Контроль состояния известных популяций и их числен-
ности. Поиск новых мест произрастания вида в сосновых 
лесах древней долины Оки (Алексинский, Белёвский, 
Заокский и Суворовский районы) и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под специальную охрану.

Источники информации. 1. Заварзин, 2001; 2. Опреде-
литель…, 1975; 3. Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель: Гудовичева А. В.
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232. ПЕЛТИГЕРА НЕКЕРА — PELTIGERA NECKERI HEPP EX MÜLL. ARG.
Семейство ПЕЛТИГЕРОВЫЕ — PELTIGERACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Листоватый лишайник. Слоевище широко-лопастное, толстое, до 5 см в диаметре, 

сначала оно разетковидное, затем — бесформенное, обычно с черепитчато-налегающими лопастями. 
Окраска коричневато- или синевато-серая, во влажном состоянии — черновато-серая. Лопасти пло-
ские, с волнистыми, загнутыми на верхнюю сторону краями. Верхняя поверхность гладкая, блестя-
щая, покрыта коровым слоем и имеет трещины со слегка отогнутыми краями. Отдельные лопасти по 
краям могут быть с белым налетом (пруиной). Нижняя поверхность без коры, с грубым неясным жил-
кованием, темная ближе к центру и более светлая — по краям, несет немногочисленные косицевидные 
или щеточковидные чернеющие ризины. Жилки широкие, быстро темнеющие от краев к центру. 
Овальные беловатые паутинистые промежутки между жилками кажутся вдавленными относительно 
нижней поверхности слоевища. Апотеции мелкие (до 4 мм длиной), с черным диском и загнутым на-
зад краем, формируются на приподнятых коротких лопастях [1—3].

Распространение. Вид с биполярным распространением, встречающийся от зоны тундр до зоны 
степей, а также в высокогорьях. В Тульской области произрастает на южной границе равнинной ча-
сти ареала и недавно была обнаружена Т. Ю. Светашевой близ д. Красногорье Ефремовского района. 
Во всех сопредельных регионах, кроме Московской области, пока не найдена.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет на обнаженных или замшелых вы-
ходах известняков, а также на каменистых и песчано-глинистых почвах в сухих местах [3]. В Тульской 
области произрастает на замшелой глыбе кварцитовидного песчаника на остепненном разнотравно-
злаковом лугу.

Численность. В единственном известном местонахождении немногочисленна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в регионе подходящих местообита-

ний и низкая конкурентоспособность вида. Угрозу представляют добыча камня, перевыпас, выжига-
ние травы и вытаптывание.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Красная гора» в 
Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части запрета выжигания 
травы и неконтролируемого посещения места произрас-
тания вида, а также регулирование здесь выпаса. Контроль 
состояния известной популяции и ее численности. Поиск 
новых мест произрастания вида в подходящих местообита-
ниях в Венёвском, Ефремовском, Кимовском, Куркинском 
и Плавском районах и взятие выявленных популяций под 
охрану.

Источники информации. 1. Заварзин, 2001; 2. Опреде-
литель…, 1975; 3. Wirth, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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233. ПЕЛТИГЕРА МНОГОПАЛАЯ — PELTIGERA POLYDACTYLON (NECK.) HOFFM.
Семейство ПЕЛТИГЕРОВЫЕ — PELTIGERACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Листоватый лишайник коричневого или сероого (во влажном состоянии — 

черновато-серого) цвета. Слоевище средних размеров, широколопастное, с заворачивающимися 
кверху сильно курчавыми краями лопастей. Верхняя поверхность гладкая и блестящая, покрыта ко-
ровым слоем. Нижняя поверхность без коры, хотя бы по краю с отчетливым жилкованием (при этом 
жилки коричневые, плоские, расположенные на одном уровне с промежутками и как бы слегка раз-
мытые). Самый край лопастей с нижней стороны с коричневым или коричневатым налетом. Ризины 
в основном простые, короткие и тонкие, иногда распушающиеся. Апотеции с коричневым диском, 
трубчатые, формируются на суженных вертикальных лопастях [1, 2].

Распространение. Лесной вид, распространенный в Северном полушарии от зоны тундр до зоны 
степей (в последней встречается только в горах). Известна также в Южной Америке, Южной Африке 
и Австралии. В Тульской области произрастает близ южной границы равнинной части ареала и от-
мечена здесь только в полосе засек в Одоевском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Поселяется на голых или замшелых из-
вестняковых, каменистых и песчано-глинистых почвах, а также на замшелых камнях. Реже может 
быть встречена в основаниях деревьев и на замшелых пнях во влажных затененных или умеренно 
освещенных местообитаниях [2]. В Тульской области была найдена на замшелом стволе поваленной 
липы в липово-ясеневом лесу с доминированием страусника обыкновенного.

Численность. В единственном местонахождении немногочисленна.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Изменение естественной структуры лесов, 

режима увлажнения и освещения под их пологом, лесные пожары, рубка леса и вытаптывание.
Принятые меры охраны. Отсутствует.
Необходимые меры охраны. Воссоздание ООПТ «Тульские засеки» в границах бывшего однои-

менного заповедника позволит сохранить единственное известное в регионе место произрастания 
вида. Контроль состояния известной популяции и ее численности. Поиск новых мест произрастания 
вида в подходящих местообитаниях на севере, северо-западе и западе области и, при необходимости, 

взятие выявленных популяций под охрану.
Источники информации. 1. Заварзин, 2001; 2. Wirth, 

1995; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Гудовичева А. В.
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234. ДЕРМАТОКАРПОН КИНОВАРНО-КРАСНЫЙ — DERMATOCARPON MINIATUM (L.) W. MANN
Семейство ВЕРРУКАРИЕВЫЕ — VERRUCARIACEAE

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Липецкой области (категория 3).
Описание вида. Листоватый лишайник. Слоевище жесткое и хрупкое, 1—6 см шириной и 0,6 см 

толщиной, состоит из одного (реже — из нескольких) вогнутых или загнутых вверх по краям округлых 
или разорванно-лопастных листков; прикреплено к субстрату только в центральной части. Корич-
невый верхний коровый слой покрыт мощным белым налетом, поэтому лишайник кажется светло-
серым или голубовато-серым, а при намокании не зеленеет. Перитеции без покрывальца, с чернова-
тым точковидным выводным отверстием, они полностью погружены в слоевище или выдаются своей 
вершиной на его верхней коре. Нижний коровый слой более мощный, розовый или коричневатый, 
по краям темнеющий, без налета, ровный или морщинистый, мелкобородавчатый или папиллозный. 
Пикниды перитециеподобные. Сумки булавовидные 40—50 × 10—12 мкм. Споры одноклеточные, эл-
липсоидные, 9—14 × 5—7 мкм. Реакции отсутствуют [1, 2].

Распространение. Преимущественно горный вид Евразии, Америки и Австралии, иногда встре-
чающийся также на выходах коренных пород в равнинных районах. В Европейской России пока еще 
известен только из Воронежской, Липецкой, Мурманской и Самарской областей. В Тульской области 
недавно был обнаружен между селами Щучье и Причаль в Венёвском районе [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Произрастает на вертикальных и наклон-
ных участках выходов известняков, реже — на основных силикатно-карбонатных породах, выбирая 
влажные и затененные места [2]. В Тульской области был обнаружен на обнажениях известняков юго-
западной экспозиции склона долины реки.

Численность. В единственном месте произрастания отмечено более 50 особей.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Стенотопный эпилитный вид редких суб-

стратов. Распространение вида в области ограничено местами выходов известняков. Чувствителен к 
изменению режима увлажнения и освещения местообитаний, а также к загрязнению воздуха.

Принятые меры охраны. Произрастает на территории памятника природы «Урочище “Излучи-
на”» в Венёвском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы в части запрета вы-
жигания травы, разведения костров и неконтролируемого 
посещения территории. Контроль состояния известной 
популяции и ее численности. Поиск новых местонахожде-
ний вида на выходах известняков по оврагам и долинам рек 
в Венёвском, Ефремовском, Куркинском и Плавском райо-
нах и, при необходимости, взятие выявленных популяций 
под охрану.

Источники информации. 1. Определитель…, 1977; 2. 
Wirth, 1995; 3. Гудовичева, 2006а; сведения автора очерка.

Автор-составитель: Гудовичева А. В.
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ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ «ГРИБЫ»

В раздел включено 58 видов грибов. 10 видов отнесены к категории 2 (уязвимые), 30 видов — к ка-
тегории 3 (редкие) и 19 — к категории 4 (с неопределенным статусом), причем для 13 из них в скобках 
указана вероятная категория. Значительная часть видов является редкими для России в целом, многие 
находятся в области на границе ареала. Три вида (Armillaria ectypa, Boletopsis grisea, Gomphus clavatus) пред-
ложены европейской ассоциацией микологов для включения в Приложение I к Бернской конвенции, 
1 вид (Grifola frondosa) занесен в Красную книгу Российской Федерации. 

Систематическое положение видов дано в соответствии с десятым изданием словаря грибов Айнс-
ворта и Бисби (Kirk et al., 2008), названия сверены с базой данных Index Fungorum (CABI Bioscience 
Database, 2009) по состоянию на 10 марта 2009 г. Исключение было сделано только для нескольких 
видов, чье систематическое положение дискуссионно.

Все указания на встречи видов, описанных в очерках, подтверждены гербарными образцами, кото-
рые хранятся в микологических фондах Гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН 
(г. Санкт-Петербург) (LE), в гербарии Тульского государственного педагогического университета им. 
Л. Н. Толстого, а также в личной коллекции автора.

Царство грибов объединяет множество разнообразных видов, от микроскопически крошечных и бесц-
ветных, спрятанных целиком в субстрат, до организмов, имеющих крупные и заметные плодовые тела. 
Последние называют макромицетами, то есть «большими грибами», поскольку их плодовые тела можно 
увидеть невооруженным глазом. Именно они в настоящее время все чаще становятся объектами охраны. 

Систематическое изучение грибов-макромицетов в Тульской области начато в 2000 г. и длится по 
сей день. За это время было найдено более 750 видов, подавляющее большинство из которых (около 
700) — шляпочные грибы, относящиеся к отделу базидиальных. Исследования проводились по всей 
территории области, но акцент был сделан на районах, содержащих наиболее ценные природные 
сообщества, причем как характерные для наших природных зон, так и редкие, а в ряде случаев — уни-
кальные. В данный момент можно сказать, что лучше изучены Ленинский и Щёкинский районы, где 
проводились длительные стационарные исследования, а также Алексинский, Белёвский, Дубенский, 
Ефремовский, Заокский, Куркинский, Кимовский, Киреевский и Суворовский районы, где грибы 
изучались на постоянных маршрутах в течение нескольких лет. Остальные районы пока затронуты 
только единичными микологическими экскурсиями. В процессе работы специальное внимание было 
уделено изучению грибного населения особо охраняемых природных территорий. 

Объективно оценить редкость вида грибов и выявить виды, нуждающиеся в охране — непростая зада-
ча. Грибы имеют такие особенности биологии, которые делают почти невозможным применение к ним 
некоторых важных критериев редкости, подходящих для других объектов Красных книг. В отличие от 
целиком видимых и дискретных организмов, к которым относится большая часть растений и животных, 
вегетативное тело грибов находится внутри субстрата, то есть спрятано от глаз исследователя. Поэтому 
один из основных критериев — численность вида — мы можем оценить только условно, по количеству 
плодовых тел, которое далеко не всегда напрямую зависит от численности особей грибов и занимаемой 
ими площади. В то же время, само обнаружение плодовых тел часто бывает затруднено вследствие ряда 
объективных причин: длительность перерыва между плодоношениями (многие виды образуют плодо-
вые тела раз в несколько лет), короткий период плодоношения, неблагоприятные погодные условия 



для развития плодовых тел и недолговечность последних. Поэтому для получения достоверных данных 
о распространении видов и динамике их популяций требуются десятки лет.

Непродолжительное время изучения грибов в Тульской области наряду с указанными выше проблема-
ми определения редкости вида, позволяет сделать сейчас лишь предварительные выводы о таксонах, нуж-
дающихся в охране. Для получения более объективных результатов были проанализированы материалы о 
распространении и особенностях экологии выбранных «видов-кандидатов» как на территории Тульской 
области, так и в сопредельных областях, а также в других регионах России и Европы. На основании обоб-
щенных данных предпочтение получили виды, не только отвечающие общим рекомендуемым критериям 
отбора, но и редкие во всей средней полосе России или даже в более широких пределах. Такой подход 
помогает снизить процент случайного попадания в список тех видов грибов, которые не являются дей-
ствительно редкими, но число находок которых было мало вследствие краткого периода исследований.

Таким образом, предлагаемый список отражает только первоначальный этап работы по изучению 
грибов Тульской области и их охране. По мере дальнейшего накопления данных о разнообразии и 
распространении грибов список будет уточнен и, вероятно, дополнен. 

В тексте данного раздела использованы следующие термины:

Базидиальные грибы (базидиомицеты) — грибы, у которых в результате полового процесса образу-
ются особые структуры — базидии с базидиоспорами. К ним относится большинство шляпочных и 
трутовых грибов.

Базидия — специализированная клетка, на наружных выростах которой образуются споры полового 
размножения базидиальных грибов (базидиоспоры).

Вольва — часть общего покрывала (пленчатой оболочки, охватывающей целиком молодое плодовое 
тело), которая окружает основание ножки плодового тела. Может быть клубневидной, плотно при-
росшей к ножке, или мешковидной, со свободными, отстающими от ножки краями.

Гимений, гимениальный слой — спороносный слой плодового тела, состоящий из сумок (у сумчатых 
грибов) или базидий (у базидиальных грибов), а также стерильных элементов (парафиз, цистид).

Гименофор — поверхность плодового тела, покрытая гимением. Гименофор может быть пластинча-
тым, трубчатым, шиповатым, гладким, складчатым и т. д.

Глеба — спороносящая часть плодового тела грибов, относящихся к условной группе гастеромицетов.
Капиллиций — совокупность упругих нитевидных волокон (гиф) в плодовых телах грибов-

гастеромицетов. Нити капиллиция разрыхляют массу спор благодаря гигроскопическим движени-
ям и способствуют их выбрасыванию из плодового тела.

Парафизы — стерильные нитевидные гифы, развивающиеся между сумками в гимениальном слое 
сумчатых грибов.

Перидий — оболочка плодового тела в некоторых группах грибов.
Плодовое тело — многоклеточная структура, расположенная обычно на поверхности субстрата, 

служащая для образования спор полового размножения высших грибов и способствующая их рас-
селению.

Поры — отверстия трубочек у грибов с трубчатым гименофором.
Сумка — специализированная клетка, внутри которой образуются споры полового размножения сум-

чатых грибов (аскоспоры). 
Сумчатые грибы (аскомицеты) — грибы, у которых в результате полового процесса образуются осо-

бые структуры — сумки с аскоспорами.

Т. Ю. Светашева
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235. ГЕОГЛОССУМ ГЛАДКИЙ — GEOGLOSSUM GLABRUM PERS.
Семейство ГЕОГЛОССОВЫЕ — GEOGLOSSACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело булавовидной формы, 5—10 см вы-

сотой и 1—1,5 см шириной, часто с расширенной верхушкой, черное. 
Поверхность гладкая, не клейкая. Сумки булавовидные, 150—200 ´ 18—26 
мкм; парафизы буроватые, прямые, с несколькими округлыми клетками 
в верхней части; споры бурые, булавовидные, 60—80 ´ 6—8 мкм, в зрело-
сти с 7 поперечными перегородками.[1]. Несъедобен.

Распространение. Вид широко распространен в Евразии и Северной 
Америке [2]. Чаще встречается на севере лесной полосы, южнее стано-
вится редким. В России более характерен для таежной зоны. В Тульской 
области, вероятно, находится близ южной границы ареала. Выявлено 2 
местонахождения в Ленинском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на 
верховых и переходных сфагновых болотах. В Тульской области обнару-
жен на 2 переходных карстовых болотах среди сфагновых мхов. Плодо-
носит небольшими группами по 3—7 экземпляров, в июле—сентябре, но 
не ежегодно. 

Численность. В каждом из местонахождений найдено по группе из нескольких плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость подходящих местообитаний на 

территории области и их небольшая площадь. Угрозу представляют нарушение сфагнового покрова 
болот вследствие вытаптывания и сбора сфагнума, добыча торфа, торфяные пожары, а также измене-
ние гидрологического режима местообитаний.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Создание проектируемых памятников природы «Участок засечного 

леса с карстовыми болотами между пос. Озерным и д. Ломинцево» в Ленинском районе и «Карстовые 
болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. Контроль состояния и динамики известных популяций. По-

иск новых местонахождений вида на сфагновых болотах 
засечной полосы и приокских районов и, при необходимо-
сти, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Наумов, 1964; 2. Райтвийр, 
1991; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попов Е. С., Светашева Т. Ю.
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236. ОТИДЕА ОСЛИНАЯ, или ОСЛИНОЕ УХО — 
OTIDEA ONOTICA (PERS.) FUCKEL

Семейство ПИРОНЕМОВЫЕ – PYRONEMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в 

Красную книгу Калужской области (категория 4). 
Описание вида. Плодовое тело уховидное, с заверну-

тым внутрь или прямым краем, до 10 см высотой и до 5 см 
шириной; прикреплено к субстрату короткой беловатой 
ножкой. Внешняя сторона охристо-желтая, внутренняя — 
чуть светлее, часто с розовым оттенком. Мякоть тонкая, 
беловатая. Плодовые тела часто растут группами по 2—5 
экземпляров, напоминая «ослиные уши», торчащие из 
земли. Сумки 220—250 ´ 8—11 мкм, парафизы нитевидные, 
крючковидно изогнутые на верхушке, споры широкоэл-
липсоидные 11—14 ´ 5—7 мкм [1, 2].

Распространение. Вид широко распространен в лесной зоне Северного полушария, но в ряде 
регионов России и европейских стран является редким и рекомендован к охране [3—5]. В Тульской 
области выявлено 1 местонахождение в Щёкинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на почве в лиственных и смешан-
ных лесах. Плодоносит небольшими группами, в августе—сентябре, но не ежегодно. 

Численность. В единственном известном местонахождении найдено 2 группы из нескольких пло-
довых тел.

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Лимитирующие факторы пока неизвестны. 
Угрозу представляет уплотнение почвенного покрова при вытаптывании.

Принятые меры охраны. Единственная известная популяция обитает на территории Государ-
ственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Ограничение посещения места произрастания вида и запрет рубок 
на этом участке. Контроль состояния популяции и ее динамики. Поиск новых местонахождений вида 

в подходящих местообитаниях и, при необходимости, ор-
ганизация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Наумов, 1964; 2. Zhuang, 
2005; 3. Красная книга Красноярского края, 2005; 4. Крас-
ная книга Республики Татарстан, 2006; 5. Красная книга 
Чувашской Республики, 2001; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Попов Е. С., Светашева Т. Ю.
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237. ШАМПИНЬОН ЛИТОРАЛЬНЫЙ, 

или ПЛОТНОНОЖКОВЫЙ — AGARICUS LITORALIS 
(WAKEF. ET A. PEARSON) PILÁT. [= A. spissicaulis F. H. Møller]

Семейство АГАРИКОВЫЕ — AGARICACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. От-

сутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гимено-
фором. Шляпка 4,5—7 см, от полукруглой до выпукло-
распростертой, иногда с небольшой впадинкой в центре; 
окраска беловатая, с серо-розовым оттенком. Поверхность шляпки шелковистая, покрыта тонкими при-
жатыми чешуйками серовато-желтоватого или розоватого цвета, по краю висят остатки покрывала. Пла-
стинки свободные, частые, от розовато-кремовых до темно-коричневых со светлым краем. Ножка 3—4 × 
1,8—2,5 см, бочковидная, плотная, беловатая, с желто-коричневым оттенком у основания, шелковисто-
волокнистая, гладкая. Кольцо простое, тонкое, узкое, 2—3 мм шириной, белое, сверху — бороздчатое, сни-
зу — гладко-войлочное. В основании ножки часто имеется плотный мицелиальный тяж. Мякоть плотная, 
белая, на разрезе становится красноватой; вкус приятный, грибной; запах слабый, с оттенком миндаля 
или слегка неприятный. Споровый порошок коричневый, споры овальные 5,5—7,5 × 4,5—5,5 мкм [1].

Распространение. Европа, Средиземноморье. Вид почти всюду является редким [1], часто вно-
сится в охранные списки европейских стран. В России отмечен еще в Пензенской [2] и Ростовской 
областях (как A. maskae Pilát) [3], а также в Кабардино-Балкарии. В Тульской области известно един-
ственное местонахождение — в долине р. Ока в Суворовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает преимущественно на песчаной 
почве на лугах, в луговых степях и по береговым отмелям. В Тульской области найден на прогреваемом 
песчаном склоне долины р. Оки, среди редкой травы. Растет отдельными экземплярами, плодовые 
тела образуются в июле—августе, но не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении было найдено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Угрозу представляют раз-

рушение местообитания в связи с обрушением песчаного 
берегового склона, а также сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Известное местонахождение 
расположено на территории памятника природы «Лихвин-
ский разрез» в Суворовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части запрета добычи песка, 
распашки берега и строительства сооружений. Контроль 
состояния и динамики известной популяции. Поиск новых 
местонахождений вида по склонам долины р. Оки и, при не-
обходимости, взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Вассер, 1985; 2. Иванов, 
1989; 3. Красная книга Ростовской…, 2004; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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238. ШАМПИНЬОН КРУПНОПЛОДНЫЙ — AGARICUS 
MACROCARPUS (F. H. MØLLER) F. H. MØLLER

Семейство АГАРИКОВЫЕ — AGARICACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело крупное, состоит из нож-

ки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка 10—20 
см в диаметре, молодая — яйцевидная, затем полукруглая, 
с подогнутым краем (вплоть до выпукло-распростертой). 
Окраска белая, в зрелом состоянии — слегка желтоватая; от 
прикосновения на шляпке появляются серовато-желтоватые 
пятна. Поверхность шляпки голая, шелковисто-волокнистая, 
иногда по краю мелко хлопьевидная, с остатками покрывала. 
Пластинки свободные, частые, от розовато-кремовых до 
темно-коричневых со светлым краем. Ножка 10—18 × 2,5—3,5 
см, ровная или слегка изогнутая, шелковисто-волокнистая, 
в основании расширенная, иногда с хлопьевидным налетом. У молодых плодовых тел ножка плотная, 
белая, затем становится рыхлой, приобретает розовый или сероватый оттенок. Кольцо простое, широ-
кое, снизу по краю хлопьевидно-чешуйчатое, вначале — белое, позже становится серовато-желтоватым. 
Мякоть белая, на разрезе становится красноватой; вкус острый; запах горького миндаля. Споровый по-
рошок коричневый, споры широкоэллипсоидные 7—8(9) × 5—5,5 мкм [1].

Распространение. Юг лесной полосы и лесостепь Евразии. Внутри ареала редок [1]. В России еще 
известен в Оренбургской [2], Пензенской [3] и Ростовской [4] областях. В Тульской области найден 
в Ефремовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на почве в дубовых и смешанных 
лесах, на лесных полянах, по лугам и в луговых степях. В Тульской области обнаружен на остепненном 
лугу в долине р. Красивая Меча. Растет отдельными экземплярами; плодовые тела образуются в июле—
сентябре, не ежегодно. 

Численность. Известно единственное местонахождение.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 

Не вполне ясны. Угрозу грибнице представляет нарушение 
почвенного покрова при распашке или вытаптывании.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Расширение площади па-

мятника природы «Утес “Ишутинская гора”» с включением 
в его границы местонахождения вида. Контроль состояния 
известной популяции. Поиск новых местонахождений 
вида в лесостепной части области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Вассер, 1985; 2. Десятова, 
2008; 3. Красная книга Пензенской…, 2002; 4. Красная кни-
га Ростовской…, 2004; сведения автора очерка.

Автор-составитель: Светашева Т. Ю.
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239. ДОЖДЕВИК ЕЖЕВИДНЫЙ — LYCOPERDON 
ECHINATUM PERS.

Семейство АГАРИКОВЫЕ — AGARICACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует. 
Описание вида. Плодовое тело округло-продолговатое, 

замкнутое шаровидное или яйцевидное, взрослое становится 
грушевидным, 3—5(10) см высотой и 1—6 см в диаметре, с ложной 
ножкой, суживающейся книзу. В основании ложной ножки часто 
имеются белые мицелиальные тяжи. Оболочка (перидий) – из 
2 слоев. Наружный слой состоит из длинных (3—6 мм), соединенных вершинами в небольшие пуч-
ки шипов, сначала белого, затем бежево-коричневого, и далее — темно-коричневого цвета. После 
отламывания шипов на поверхности внутреннего слоя остается сетчатый рисунок. Внутренний 
слой — светло-коричневый, тонкий, кожистый, открывается на вершине круглым отверстием, из ко-
торого высыпаются споры. Спороносящая часть (глеба) сначала белая, при созревании постепенно 
становится фиолетово-серо-коричневой (до фиолетово-шоколадно-коричневой). Стерильная часть — 
лиловато-коричневая. Споровый порошок шоколадно-коричневый с фиолетовым оттенком, споры 
шаровидные, сильно бородавчатые, 4—5 мкм в диаметре. Капиллиций светло-коричневый, до 8 мкм в 
диаметре, с многочисленными мелкими порами [1—4].

Распространение. Преимущественно зоны широколиственных лесов и лесостепи Евразии, а 
также Кавказ[1—5]. Иногда отмечается в таежной зоне. В России вид известен во многих регионах 
европейской части и Сибири, но почти везде является редким, в ряде случаев рекомендован к охране 
[6-9]. В Тульской области отмечен в Белёвском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в старовозрастных широколиствен-
ных лесах под дубом (или буком), реже — в смешанных и хвойных лесах. Предпочитает кальцинированные 
почвы. В области был найден в широколиственном лесу на почве, среди листового опада и древесных 
остатков. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими группами, в июле—сентябре, не ежегодно.

Численность. В единственном известном местонахождении найдена группа плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Вероятно, одним из факторов 

является кальцефильность вида. Угрозу представляют выруб-
ка старовозрастных широколиственных и смешанных лесов.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Целесообразно создание 

памятника природы, включающего местонахождение вида. 
Контроль состояния известной популяции. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местообитаниях и, при 
необходимости, взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Pegler et al., 1995; 2. 
Demoulin, 1968; 3. Flora…, 1958; 4. Courtecuisse, Duhem, 
1995; 5. Сосин, 1973; 6. Красная книга Республики Марий 
Эл, 2007; 7. Красная книга Республики Татарстан..., 2006; 8. 
Постановление правительства Удмуртской…, 2007; Красная 
книга Республики Хакассия, 2002; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Светашева Т. Ю., Ребриев Ю. А.
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240. МУХОМОР СЕРЕБРИСТЫЙ — AMANITA ARGENTEA 
HUIJSMAN

Семейство МУХОМОРОВЫЕ — AMANITACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера или 

крупное, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 6—10 см, молодая почти 
шаровидная, затем полукруглая (до плоско-выпуклой без 
бугорка), край — ребристо-полосатый. Окраска серебристо- 
или пепельно-серая, поверхность гладкая, слегка клейкая, 
поблескивающая; иногда в центре шляпки остается белый 
лоскуток от общего покрывала. Пластинки белые, свободные. 
Ножка 14—17 × 1,2—1,7 см, цилиндрическая или булавовидная, 
без кольца, беловато-сероватая. В основании ножки имеется 
крупная мешковидная беловатая вольва, часто наполовину или 
более погруженная в почву. Мякоть белая, без особого запаха и 
вкуса. Споровый порошок белый, споры широкоэллипсоидные, 
почти шаровидные, 10—13,5(15,5) × 7,5—10,5(13,5) мкм [1—3]. Съедобность неизвестна.

Распространение. Европейско-средиземноморский вид, тяготеющий к относительно теплым 
районам [2, 3]. Всюду довольно редок [2—4]. Распространение в России изучено недостаточно, 
известен еще из Ленинградской [5] и Липецкой областей [6] . В Тульской области был найден в 
Ефремовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на опушках светлых лиственных 
и смешанных лесов. В области был найден в верхней части склона р. Красивая Меча, на опушке 
остепненной дубравы с участием березы. Образует микоризу с дубом. Плодовые тела одиночные, 
формируются в июле—августе, не ежегодно. 

Численность. В разных участках лесного урочища было найдено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Угрозу представляют 

вырубка лесов и повреждение в них почвенного покрова в 
результате вытаптывания или выпаса скота.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Создание проектируемого памятника 
природы «Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово». 
Поиск новых местонахождений вида в спелых лесах 
южной и восточной частей области и, при необходимости, 
организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Moser, 1978; 2. Courte-
cuisse, Duhem, 1995; 3. Studies..., 2008; 4. Knudsen, H. & J. 
Vesterholt, 2008. 5. Popov et al., 2007; 6. Сарычева и др., 2009; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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241. МУХОМОР ЦЕЦИЛИИ — AMANITA CECILIAE 
(BERK. ET BROOME) BAS

Семейство МУХОМОРОВЫЕ — AMANITACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера или крупное, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. 
Шляпка диаметром 8—15 см, молодая почти шаровидная, затем 
полукруглая (до плоско-выпуклой), иногда с тупым бугорком; 
край ребристо-полосатый. Окраска желтовато- или оливково-
коричневая, поверхность гладкая, слегка клейкая, с войлочными 
серыми пятнами от остатков общего покрывала. Пластинки белые, 
затем сероватые, с войлочным краем, свободные. Ножка 12—20 × 
1,5—2,5 см, булавовидная, без кольца, сероватая, с более темным 
зигзагообразным войлочным рисунком. В основании ножки имеется 
мешковидная серая вольва, которая настолько хрупка, что обычно 
можно увидеть только ее неровные остатки на уровне земли. Мякоть 
белая, без особого запаха и вкуса. Споровый порошок белый; споры 
шаровидные или почти шаровидные, 11—14 мкм в диаметре [1—3]. Съедобность неизвестна.

Распространение. Европа (преимущественно южная часть), Средиземноморье [1, 3]. Всюду 
в пределах ареала редок. Сведений о распространении в России мало, вид достоверно известен из 
Московской области [4], Ставропольского края и северо-западной части Кавказа [5], Пермской 
области [6]. В Тульской области был найден в Ефремовском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Относительно теплолюбивый вид, обитающий 
в широколиственных лесах на тяжелых глинистых и карбонатных почвах. В области был найден в дубравах 
Щёкинского и Ефремовского районов (в последнем случае — на склонах речной долины с выходами 
известняка). Образует микоризу с дубом. Плодовые тела одиночные, образуются в июле—августе. 

Численность. В известных местонахождениях ежегодно обнаруживаются несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная теплолюбивость вида и его 

приуроченность к карбонатным почвам. Угрозу представляют 
вырубка лесов и нарушение их почвенного покрова в 
результате пожаров, выпаса скота и избыточной рекреации.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций. Создание проектируемого памятника 
природы «Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово», где 
встречается еще ряд редких в регионе и уязвимых видов 
живых организмов. Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Moser, 1978; 2. Studies…, 2008; 
3. Courtecuisse, Duhem,1995; 4. Левицкая, 1995; 5. Коваленко, 
1980; 6. Переведенцева, 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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242. МУХОМОР ЭЛИАСА — AMANITA ELIAE (QUÉL.) PERS. 
Семейство МУХОМОРОВЫЕ — AMANITACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, состоит из 

ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 
4—8 см, молодая почти шаровидная, затем полукруглая с тупым 
бугорком, зонтовидная, часто немного кособокая, край ребристо-
полосатый. Окраска вначале светло-бежевая, затем желтовато-
ореховая, иногда с розоватым оттенком. Поверхность гладкая, 
слегка клейкая, с небольшими белыми хлопьями от остатков 
общего покрывала. Пластинки беловатые, свободные. Ножка 
7—12 × 1—1,5 см, относительно длинная и тонкая, часто изогнутая, 
в основании утолщенная, беловатая с небольшими, темнеющими с 
возрастом хлопьями. Кольцо тонкое, пленчатое, легко рвущееся, с 
возрастом иногда исчезающее. Вольва хрупкая, слабо выраженная, 
редуцированная до нескольких поясков из фрагментов общего 
покрывала. Мякоть белая, без особого запаха и вкуса. Споровый 
порошок белый, споры широкоэллипсоидные 10,5—13 (15) × 6,5—9 мкм [1—4]. Съедобность неизвестна.

Распространение. Европейско-средиземноморский вид, редкий по всему ареалу [1–4]. Сведений 
о распространении в России мало, известен еще из Калужской [5] и Ростовской областей [6] и 
северо-западной части Кавказа [7]. В Тульской области находится, видимо, на северо-восточной 
границе ареала; обнаружен в Белёвском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в лиственных и смешанных лесах 
с участием дуба (а также бука и граба), березы, лещины, сосны). В области найден в смешанном лесу 
в древней долине р. Оки. Образует микоризу, в основном, с лиственными породами. Плодовые тела 
образуются одиночными экземплярами или небольшими группами, в августе—сентябре, не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении было обнаружено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Угрозу представляют вырубка 

лесов и нарушение целостности почвенного покрова.
Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Взятие под территориальную 
охрану единственного места произрастания вида. 
Поиск новых местонахождений вида в смешанных лесах 
приокской полосы и, при необходимости, взятие под 
охрану обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Studies…, 2008; 2. Moser, 1978; 
3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Knudsen, H. & J. Vesterholt, 
2008; 5. Сионова, 2009; 6. Выщепан С.Л., неопубликованные 
данные; 7. Сопина, 2001; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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243. МУХОМОР ПЫШНОВОЛЬВОВЫЙ — 
AMANITA MAGNIVOLVATA AALTO 

Семейство МУХОМОРОВЫЕ — AMANITACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по 
статусу вид.

Статус в России и сопредельных регионах. 
Отсутствует.

Описание вида. Плодовое тело довольно 
крупное; состоит из ножки и шляпки с 
пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 
7—12 см, молодая полушаровидная, затем выпуклая 
с тупым бугорком, край ребристо-полосатый. 
Окраска серая или коричнево-серая с оливковым 
оттенком, более темная в центре. Поверхность 
гладкая, блестящая, обычно без остатков 
покрывала. Пластинки беловатые или светло-
кремовые, свободные. Ножка 9,5—12,5 × 1,5—2 см, ровная или чуть утолщенная к основанию, крепкая, 
беловатая, без кольца. Вольва мешковидная, крупная, мясистая, беловатая, в основании с возрастом 
появляются красно-бурые пятна. Мякоть хрупкая белая, без особого запаха и вкуса. Споровый 
порошок белый; споры широкоэллипсоидные, почти шаровидные 10—15(17) × 8—12(15) мкм [1, 2]. 
Съедобность неизвестна.

Распространение. Малоизвестный европейский вид. Распространен, в основном, в Западной 
Европе — от Фенноскандии до Средиземноморья. Везде отмечены единичные находки [2, 3]. Сведений 
о распространении в России мало, известен еще из Московской [4], Пермской областей [5] и Северо-
западного Кавказа. В Тульской области был найден в Суворовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в смешанных лесах с участием ели, 
осины, березы, дуба. В области найден в смешанном лесу, на надпойменной террасе р. Оки. Образует 
микоризу, вероятно, с дубом, березой, елью [2]. Плодовые тела встречаются по 1—2, в июле—августе. 

Численность. Известно единственное местонахождение. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 

Неясны. Угрозу представляют вырубка лесов и нарушение 
целостности почвенного покрова.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Расширение площади памятника 
природы «Лихвинский разрез» в Суворовском районе, 
чтобы место произрастания вида оказалось внутри его 
границ. Поиск новых местонахождений вида в смешанных 
лесах древней долины р. Оки и организация охраны 
выявленных популяций.

Источники информации. 1. Moser, 1978; 2. Studies…, 
2008; 3. Knudsen, H. & J. Vesterholt, 2008; 4. Левицкая, 1998; 
5. Переведенцева, 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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244. ЛИМАЦЕЛЛА КЛЕЙКАЯ — LIMACELLA GLIODERMA (FR.) 
MAIRE

Семейство МУХОМОРОВЫЕ — AMANITACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, состоит из 

ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 
2,5—8 см, молодая колокольчатая или выпуклая с широким бугорком, 
затем почти плоская с неровным зубчатым краем. Окраска красно-
коричневая, реже — коричневая, с возрастом становится более 
светлой. Поверхность у молодых шляпок слизистая, у зрелых — сухая, 
блестящая, гладкая. Пластинки вначале беловатые, позже — розоватые, 
свободные, частые. Ножка 4—10 × 0,4—1 см, ровная, слегка клейкая или 
сухая, беловатая или розоватая, с волокнистыми красновато-бурыми 
поясками и неясной кольцевой зоной. Мякоть белая, запах мучнистый или огуречный. Споровый 
порошок белый; споры округлые 4—5 мкм в диаметре [1, 2]. Съедобность неизвестна.

Распространение. Преимущественно лесная полоса Северного полушария. Вид известен из 
многих европейских стран, но везде является редким. В России отмечен в Калужской, Ленинградской, 
Московской, Пермской, Ростовской, Ульяновской областях, Юго-Западной Сибири, на Среднем 
Урале и в Приморье [3—8]. В Тульской области найден в Алексинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает во влажных хвойных и 
смешанных лесах на относительно богатой почве. В области найден в сосново-широколиственном 
лесу на надпойменной террасе Оки, на почве. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими 
группами, в июле—сентябре. 

Численность. В единственном местонахождении обнаружена группа плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не ясны. Угрозу представляют вырубка 

лесов и нарушение целостности их почвенного покрова при низовых пожарах, выпасе скота или 
вытаптывании.

Принятые меры охраны. Единственное место нахождение вида находится на территории 
памятника природы «Алексинский бор». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части запрета рубок главного 
пользования и разведения костров в пожароопасный 
период и вне специально отведенных для этого мест. 
Контроль состояния известной популяции. Поиск новых 
местонахождений вида в хвойных и смешанных лесах 
запада и северо-запада области и, при необходимости, 
организация территориальной охраны обнаруженных 
популяций.

Источники информации. 1. Moser, 1978; 2. Courtecuisse, 
Duhem, 1995; 3. Сионова, 2009; 4. Красная книга природы…, 
2000; 5. Переведенцева, 2008; 6. Перова, Горбунова, 2001; 7. 
Марина, 2006; 8. Илюхин, 2010; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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245. КЛАВАРИЯ РОЗОВАЯ — CLAVARIA ROSEA DALMAN
Семейство КЛАВАРИЕВЫЕ — CLAVARIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют вид веточек. Они 

достигают 5 см высоты и 4 мм в диаметре, простые, цилин-
дрические, веретеновидные, узко-булавовидные с тупой 
вершиной, иногда уплощенные, коротко двувильчатые, 
гребенчато-зубчатые. Окраска розовая, красно-лососевая (до 
темно-лилово-розовой), на вершине веточек позднее стано-
вится желтоватой. Мякоть хрупкая, розоватая или белая и 
только вблизи гимения розовая, без запаха. Гриб несъедобен. 
Споровый порошок белый. Споры эллипсоидные или слегка 
шаровидные, 5,0—8,3 × 2,5—4,7мкм. 

Распространение. Космополитный вид, предпочитающий широколиственные леса; всюду 
является редким. В Европе известен из Южной Скандинавии, Западной и Центральной Европы, 
Средиземноморья. В России обнаружен в Ленинградской, Новгородской, Свердловской и 
Челябинской областях, а также в Башкортостане [1—4]. В Тульской области найден в Венёвском и 
Заокском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на богатой, часто карбонатной 
почве с выходами известняка, в широколиственных и смешанных лесах, среди травы или отмершей 
лиственной подстилки. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими группами, в августе—
октябре, не ежегодно.

Численность. В двух известных местонахождениях найдено 2 группы плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Вероятно, редкость в области 

подходящих местообитаний. Угрозу представляют изменение или разрушение среды обитания, в том 
числе изменение гидрологического режима, добыча известняка. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известных популяций. Создание ООПТ 

хотя бы в одном месте нахождения вида. Поиск новых 
местонахождений вида в широколиственных лесах региона 
и, при необходимости, организация охраны обнаруженных 
популяций. 

Источники информации. 1. Пармаcто, 1965; 2. Ширяев, 
2004; 3. Ширяев, 2008а; 4. Shiryaev, 2007; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Ширяев А. Г.
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246. КЛАВАРИЯ ЦОЛЛИНГЕРА — 
CLAVARIA ZOLLINGERI LÉV.

Семейство КЛАВАРИЕВЫЕ — CLAVARIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют вид простых 

или разветвленных веточек и достигают в высоту 7 см. 
Окраска темно-аметистовая, фиолетовая, иногда серо-
вато- или буровато-фиолетовая либо винно-красная. 
Ветви немногочисленные, до 4 мм в диаметре, 1—4 раза 
дихотомически разветвленные, часто неправильные, 
более или менее одинаковой длины. Окончания ветвей 
тупые или заостренные. Ножка до 3 см высотой и 2—3 мм 
в диаметре, нередко от самого основания разветвленная, 
окрашена бледнее, чем ветви (обычно сероватая, затем 
желтоватая). Мякоть одного цвета с поверхностью плодового тела, хрупкая, без запаха. Гриб несъе-
добен. Споровый порошок белый. Споры широко эллипсоидные или почти шаровидные, 4,0—7,2 × 
3,1—5,2 мкм. 

Распространение. Космополитный вид, предпочитающий широколиственные леса, но всюду 
крайне редок. В Европе известен в Южной Скандинавии, Западной и Центральной Европе, а также 
Средиземноморье. В России достоверно произрастает в Лениградской, Липецкой, Псковской, 
Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане [1, 2], Приморье и  на Сахалине [3]; занесен в 
ряд региональных Красных книг. В Тульской области отмечен в Щёкинском и Ясногорском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается в смешанных лесах, на бога-
той почве среди трав и кустарников. Плодовые тела образуются одиночно или плотными группами, в 
августе—октябре.

Численность. В 2 известных местонахождениях отмечено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Вероятно, для вида 

необходимо специфическое сочетание определенных 
экологических условий. Угрозу представляют вырубка 
лесов, выпас скота, вытаптывание, сбор или уничтожение 
плодовых тел. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций. Создание ООПТ хотя бы в одном 
месте нахождения вида. Поиск новых местонахождений 
вида в смешанных лесах области и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Ширяев, 2004; 2. Shiryaev, 
2007; 3. Пармасто, 1965; сведения автора очерка. 

Автор-составитель. Ширяев А. Г.
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247. ПАУТИННИК ЩЁЛОЧЕЛЮБИВЫЙ — 
CORTINARIUS ALCALINOPHILUS ROB. HENRY

Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ — CORTINARIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсут-

ствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего раз-

мера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 6—10 см, молодая — 
полукруглая, выпуклая с завернутым внутрь ровным 
краем, взрослая — плоская или слегка вдавленная. 
Окраска оранжево- или охристо-желтая, иногда с лег-
ким оливковым оттенком; середина шляпки с орехово-
коричневыми плоскими чешуйками, край — гладкий, 
более светлый и яркий. Поверхность шляпки неясно вросше волокнистая, клейкая. Паутинистое 
частное покрывало желтоватое. Пластинки приросшие выемкой с зубцом, соломенно-желтые или 
светло-желто-кофейные. Ножка 4—7 × 1,5—2,5 см, в основании с резко отграниченной бульбой; 
желтоватая, светло- или желто-охристая. Мякоть желтоватая в шляпке и более яркая в основании 
ножки, особого запаха и вкуса не имеет, от щелочи быстро розовеет. Споры миндалевидные, бо-
родавчатые, 13—14,5 × 8—9 мкм [1, 2].

Распространение. Редкий и малоизвестный вид широколиственных лесов Европы и Средиземно-
морья [3]. Сведений о распространении в России крайне мало; известен только из Тульской области 
(Ленинский район).

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных лесах с 
участием дуба, произрастающих на почвах с повышенным содержанием кальция. Образует микоризу 
с дубом и лещиной. В области найден в старовозрастном снытево-осоковом липово-дубовом лесу с 
мощной подстилкой. Плодовые тела образуются группами из нескольких экземпляров разного возрас-
та, появляются в августе—сентябре, не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении найдена группа плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 

Строгая приуроченность к старовозрастным широколи-
ственным лесам, требовательность к повышенному содер-
жанию кальция в почве и ее богатству. Угрозу представляют 
вырубка лесов и повреждение в них подстилки при выпасе 
и прогоне скота, а также при трелевке бревен.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния и ди-

намики известной популяции. Поиск новых местонахожде-
ний вида в засечной полосе области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Nespiak, 1981; 2. Brandrud 
et al., 1998; 3. Knudsen, H. & J. Vesterholt, 2008; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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248. ПАУТИННИК ТВЕРДЫЙ — 
CORTINARIUS FIRMUS (WEINM.) FR.

Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ — 
CORTINARIACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по 
статусу вид.

Статус в России и сопредельных регионах. 
Отсутствует.

Описание вида. Плодовое тело среднего раз-
мера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 4—10 см, мо-
лодая — выпуклая, с ровным краем и с широким 
тупым бугорком, затем — плоская или слегка вдав-
ленная в середине, край с возрастом становится 
неправильно изогнутым. Окраска во влажном 
состоянии — красновато-бурая или каштановая, 
в сухом — светло-серо-бурая. Поверхность шляп-
ки шелковистая. Паутинистое частное покрыва-
ло белое. Пластинки приросшие зубцом, широкие, частые, светло охристые или светло-глинистые, в 
зрелом состоянии — ржаво-бурые. Ножка 6—9 × 1,5—3 см, вздутая в средней или нижней части; внача-
ле — белая, позднее — светло-охристо-кремовая. Мякоть плотная, беловатая, без особого вкуса, запах 
напоминает редечный. Споры эллипсоидные, мелкобородавчатые, 7—9 × 4—5,5 мкм [1, 2].

Распространение. Редкий вид лесной полосы Европы [3]. В России изредка отмечается в таежной 
зоне [1]. В Тульской области найден в Белёвском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в хвойных и смешанных лесах, 
образует микоризу с хвойными породами. В области обнаружен в ельнике-зеленомошнике. Плодовые 
тела растут одиночно или небольшими группами, появляются в сентябре, не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Приуроченность вида к 

естественным хвойным и смешанным лесам с развитым мо-
ховым покровом, имеющим в области ограниченное рас-
пространение. Угрозу представляют уничтожение местоо-
битаний при вырубке лесов, а также повреждение лесной 
подстилки при низовых пожарах и трелевке бревен.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции и наблюдение за ее динамикой. Поиск 
новых местонахождений вида в хвойных и смешанных 
лесах древней долины р. Оки на западе и северо-западе об-
ласти.

Источники информации.1. Нездойминого, 1996; 2. 
Moser, 1978; 3. Phillips, 1994; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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249. ПАУТИННИК ПРЕВОСХОДНЫЙ — CORTINARIUS 
PRAESTANS CORDIER

Семейство ПАУТИННИКОВЫЕ — CORTINARIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует. 
Описание вида. Плодовое тело крупное и заметное, состоит из ножки 

и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 10—20 см, 
молодая — полукруглая, затем — выпуклая с завернутым внутрь краем, еще 
позже — плоская. Окраска фиолетово-каштановая, винно- или шоколадно-
коричневая с серебристо-голубоватым краем. Поверхность шляпки от 
волокнисто-войлочной до вросше-волокнистой. Паутинистое частное 
покрывало голубовато-лиловое, у зрелых плодовых тел остается в виде серебристой полосы по краю 
шляпки. Пластинки приросшие с выемкой, бледно-сероватые со слабым фиолетовым оттенком, зрелые 
— цвета кофе с молоком. Ножка 10—14 × 2—5 см, голубовато-лиловая, постепенно выцветающая до беловато-
охристой, в ее основании имеется клубневидное вздутие до 6,5 см в диаметре. Мякоть очень плотная, в 
шляпке — беловатая, в ножке — голубоватая, с приятным запахом и вкусом; от щелочи буреет. Споровый 
порошок глинисто-бурый. Споры миндалевидные бородавчатые 12—17 × 8—8,5 мкм [1].

Распространение. Европейский вид широколиственных и смешанных лесов, везде является ред-
ким [2]. В России известен из Московской области [3] и Кабардино-Балкарии. В Тульской области 
отмечен в Алексинском, Заокском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и смешан-
ных лесах на почве с повышенным содержанием кальция. В Тульской области найден на облесенных 
склонах с выходами известняков, а также на лесных окраинах карстовых болот. Плодовые тела встре-
чаются группами из нескольких экземпляров разного возраста, в августе—сентябре. Ежегодное плодо-
ношение наблюдается только при подходящих погодных условиях.

Численность. В известных местонахождениях было найдено несколько групп плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Требовательность вида к повышенному со-

держанию кальция в почве, строгая приуроченность к ненарушенным лесным сообществам. Угрозу 
представляют уничтожение подходящих местообитаний при вырубке лесов, повреждение в них под-
стилки при низовых пожарах, трелевке бревен, рекреации, уничтожение плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений на-
ходится на территории памятника природы «Крапивенский 
заказник».

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестных популяций и наблюдения за их динамикой. Создание 
ООПТ «Правый берег Крушмы у ее устья» в Алексинском рай-
оне и «Долинный комплекс р. Оки напротив Тарусы» в Заок-
ском районе. Поиск новых местонахождений вида по лесным 
окраинам карстовых болот в полосе засек и по известняковым 
облесенным склонам в приокских районах и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Нездойминого, 1996; 2. Courte-
cuisse, Duhem, 1995; 3. Левицкая, 2006; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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250. ЭНТОЛОМА ШЕРОХОВАТЕНЬКАЯ — ENTOLOMA 
ASPRELLUM (FR.) FAYOD

Семейство ЭНТОЛОМОВЫЕ — ENTOLOMATACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшое, состоит из 

ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка 
диаметром 1—3 см, форма от колокольчатой до выпуклой и 
плоско-выпуклой с небольшой ямкой в центре, край до се-
редины радиуса шляпки ребристый, прозрачно-полосатый. 
Окраска коричневая с красноватым оттенком, в центре 
более темная, к краю — более светлая. Поверхность шляпки 
радиально тонковолокнистая с маленькими чешуйками, 
обильными в центре и редкими по краю. Пластинки уме-
ренно частые, приросшие с выемкой, сероватые, затем с 
розовым налетом из спор. Ножка 2—6 × 0,2—0,4 см, цилиндрическая или слегка сдавленная, голубовато-
серая, под шляпкой с тонким мучнистым налетом, ниже — гладкая, блестящая. Основание ножки 
покрыто белым войлочком. Мякоть буроватая в шляпке и голубовато-серая в ножке. Запах слабый, 
мучной. Споровый порошок розовый, споры угловатые, с 5—8 углами, 9—14 × 6—10 мкм [1].

Распространение. Преимущественно таежная и тундровая зоны, а также соответствующие пояса 
гор Евразии [1, 2]. Сведений о распространении в России мало: вид известен на Камчатке, в Карелии, 
Свердловской области [3—5]. В Тульской области, видимо, находится  на южной границе ареала, от-
мечен в Щёкинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Типичными для вида местообитаниями 
являются влажные травянистые сообщества северной тайги и тундры. В области обнаружен на пере-
ходном болоте, на торфянистой почве среди осок, злаков и мхов. Плодовые тела встречаются по 
одиночке или мелкими группами, образуются в июле—сентябре. 

Численность. В единственном местонахождении найдено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайне малое количество подходящих ме-

стообитаний в регионе. Вид может исчезнуть из данного 
местонахождения в случае осушения болота, изменения 
его гидрологического или гидрохимического режима, а 
также при добыче торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Организация проектируемого памят-
ника природы «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском 
районе. Поиск новых местонахождений вида на торфяных 
болотах засечной полосы и северо-запада области и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций под охрану

Источники информации. 1. Noordeloos, 1992; 2. Knud-
sen &  Vesterholt, 2008; 3. Морозова, 2007; 4. Шубин, Крутов, 
1979; 5. Степанова, Сирко, 1977; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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251. ЭНТОЛОМА СИНЕВАТАЯ — ENTOLOMA 
CYANULUM (LASCH) NOORDEL.

Семейство ЭНТОЛОМОВЫЕ — 
ENTOLOMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по стату-
су вид.

Статус в России и сопредельных регионах. От-
сутствует.

Описание вида. Плодовое тело маленькое, 
состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 0,4—1 см, коло-
кольчатая, затем выпуклая, плоская с небольшим 
бугорком в центре, или слегка вдавленная, ради-
ально прозрачно-полосатая. Окраска голубовато-
темно-серая или синевато-коричневая, к краю становится более бледной. Поверхность шляпки почти 
гладкая, только в центре тонкозернистая или тонкочешуйчатая. Пластинки относительно редкие, 
узко приросшие или почти свободные, белые, позднее становятся розовыми. Ножка 1,5—6,5 × 0,1—0,2 
см, цилиндрическая или слегка расширенная в основании, голубовато-серая или серо-синяя, гладкая, 
блестящая, с белым войлочком в основании. Мякоть в шляпке и ножке голубоватая, без особого за-
паха и вкуса. Споровый порошок розовый, споры угловатые, с 6—9 углами, 10—15 (16) × 6,5—11 мкм [1]. 
Съедобность неизвестна.

Распространение. Европа. Вид распространен по всему ареалу, но везде является редким [1, 2]. В 
России известен еще из Липецкой области [3]. В Тульской области отмечен в Кимовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в открытых влажных травянистых 
сообществах, на торфяных болотах. В области обнаружен на территории Лупишкинского болота, на 
торфянистой почве среди тростника и осок. Плодовые тела встречаются группами, иногда довольно 
обильными, в августе—сентябре.

Численность. В единственном местонахождении найдена большая группа плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Приуроченность вида к 

болотам и ограниченно используемым травяным сообще-
ствам. В единственном местонахождении может исчезнуть 
при нарушении гидрологического или гидрохимического 
режима, а также при добыче торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Организация проектируемого за-
казника «Лупишкинское болото». Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях, и, при не-
обходимости, взятие под охрану выявленных популяций.

Источники информации. 1. Noordeloos, 1992; 2. Nor-
dic…, 1992; 3. Сарычева и др., 2009; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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252. ЭНТОЛОМА ПОПЕРЕЧНОВЕНОЗНАЯ — 
ENTOLOMA TRANSVENOSUM NOORDEL.

Семейство ЭНТОЛОМОВЫЕ — ENTOLOMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу 
вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсут-
ствует.

Описание вида. Плодовое тело небольшое или 
среднего размера, состоит из ножки и шляпки с 
пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 1—4 
см, выпуклая затем плоско-выпуклая или неправильно 
изогнутая, с широким бугром в середине и волнистым 
краем. Окраска влажной шляпки — темно-коричневая, 
сухой — светло- или серовато-коричневая. Поверхность 
сначала гладкая, затем радиально-волокнистая. Пла-
стинки от относительно редких до довольно частых, 
приросшие с выемкой, грязно-розовые; на боковых сто-
ронах пластинок могут быть поперечные выпуклые жилки. Ножка 2—5 × 0,2—0,7 см, цилиндрическая 
или сужающаяся книзу, сероватая или буроватая с блестящими продольными волокнами. Мякоть се-
роватая, очень хрупкая, шляпка легко разламывается на секторы. Запах мучнистый или прогорклый. 
Споровый порошок розовый, споры угловатые, с 6—10 углами, 9—13 × 7—10 мкм [1].

Распространение. Малоизвестный европейский вид, отмеченный за рубежом только в Велико-
британии и Дании [1, 2]. В Тульской области обнаружен в одном месте в Ефремовском районе, и пока 
это местонахождение является единственным в России.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на полянах и опушках листвен-
ных лесов с участием дуба, бука и березы. В области найден на опушке дубравы с участием березы, 
расположенной на надпойменной террасе долины р. Красивая Меча. Плодовые тела встречаются не-
большими группами, в августе—сентябре.

Численность. В единственном местонахождении найдена группа плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 

Не ясны. В случае вырубки леса или повреждения его на-
почвенного покрова в результате пожара или выпаса скота 
вид может исчезнуть с территории региона.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Расширение памятника природы 
«Утес “Ишутинская гора”» в Ефремовском районе таким 
образом, чтобы популяция вида оказалась внутри его гра-
ниц. Поиск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях и, при необходимости, взятие под охрану 
обнаруженных популяций. 

Источники информации. 1. Noordeloos, 1992; 2. Nor-
dic…, 1992; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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253. КАМАРОФИЛЛОПСИС ШУЛЬЦЕРА — 
CAMAROPHYLLOPSIS SCHULZERI (BRES.) HERINK

Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ — 
HYGROPHORАСЕAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело маленькое, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 0,5—2(2,5) см, 
полушаровидная, затем плоско-выпуклая или пло-
ская, с небольшим углублением в центре. Во влаж-
ном состоянии шляпка охристо- или красновато-
коричневая, при подсыхании светлеет. Поверх-
ность шляпки матовая, тонко-бархатистая, иногда мелкотрещиноватая. Пластинки не столь редкие, 
как у других видов семейства, низбегающие, кремовые. Ножка 2—5 × 0,2—0,5 см, суженная книзу, сухая, 
тонковолокнистая, вверху с мелкими белыми хлопьями, одного цвета со шляпкой. Мякоть кремовая с 
коричневым оттенком, без запаха и вкуса. Споровый порошок белый, споры широко эллипсоидные, 
3,5—5 × 3—4,5 мкм [1].

Распространение. Европа и Северная Америка. Вид известен из стран Фенноскандии, Прибалти-
ки, Украины [1, 2], всюду редок. В России отмечен в Ленинградской [3], Псковской [4] и Свердлов-
ской [5] областях. В Тульской области найден в Щёкинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на травянистых опушках и поля-
нах лиственных и смешанных лесов, а также на лугах. В области обнаружен на луговом участке у берега 
карстового озера, на почве среди травы. Плодовые тела образуются по 1—2, в августе—сентябре, но не 
ежегодно (возможно, раз в несколько лет). 

Численность. В единственном местонахождении найдено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неясны. Угрозу представляют распашка, вы-

жигание травы и перевыпас.
Принятые меры охраны. Местонахождение вида на-

ходится на территории Государственного мемориального 
и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
“Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестной популяции. Поиск новых местонахождений вида 
в мезофильных, умеренно используемых луговых сообще-
ствах региона и, при необходимости, организация охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации.1. Коваленко, 1989; 2. Nor-
dic…, 1992; 3. Popov et al., 2007; 4. Попов Е. С., неопублико-
ванные данные; 5. Марина, 2006; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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254. ГЛИОФОР МЕЛКОВАТЫЙ — GLIOPHORUS 
SUBMINUTULUS (MURRILL) KOVALENKO

Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ — 
HYGROPHORАСЕAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. От-

сутствует.
Описание вида. Плодовое тело маленькое, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 0,5—2 см, округло-
выпуклая, затем почти плоская или слегка вдавлен-
ная, край прозрачно-полосатый. Окраска вначале 
красная, затем постепенно светлеет, начиная с краев, 
до оранжевой или оранжево-желтой. Поверхность шляпки гладкая, клейкая или слизистая. Пластинки 
редкие, широко приросшие или слабо низбегающие; сначала — белые, затем — светло-желтые с белым 
краем. Ножка 1,5—2,5(5) × 0,1—0,3 см, суженная книзу, часто извилистая, клейкая, гладкая, вначале вся 
красная, затем светлеет, начиная снизу, но вверху всегда остается красной. Мякоть желтая, без запаха 
и вкуса. Споровый порошок белый; споры эллипсоидные, 5—7,3 × 2,5—4,2 мкм [1, 2].

Распространение. Евразия и Северная Америка. В России вид известен в Ленинградской [3] и 
Иркутской областях, а также в Приморском крае [1], всюду редок. В Тульской области отмечен в Ле-
нинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на травянистых опушках и по-
лянах лиственных и смешанных лесов, а также на длительно существующих (непаханых) лугах с невы-
сокой степенью рекреации. В области был обнаружен на старой луговой просеке с ограниченным вы-
пасом, на почве среди травы. Плодовые тела образуются группами в августе—октябре, но не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении обнаружены 2 группы из нескольких плодовых 
тел. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к травянистым длительно 
существующим (не менее 30 лет) сообществам с ограниченным использованием. Угрозу представля-

ют распашка лугов и перевыпас, а также зарастание лугов 
древесно-кустарниковой растительностью.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Поддерживание режима ограничен-
ного использования луговых сообществ (периодическое 
сенокошение, слабый выпас) в месте произрастания вида 
при запрете распашки участка. Поиск вида в подходящих 
местообитаниях и, при необходимости, взятие выявлен-
ных местонахождений под охрану.

Источники информации. 1. Коваленко, 1989; 2. Boert-
mann, 1996; 3. Красная книга природы…, 2000; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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255. ГЛИОФОР МАСЛЯНИСТЫЙ — GLIOPHORUS 
UNGUINOSUS (FR.) KOVALENKO

Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ — HYGROPHORАСЕAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшое, состоит из 

ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка 
диаметром 1,5—5(6) см, выпукло-колокольчатая, затем 
округло-выпуклая, с возрастом почти распростертая с 
широким бугорком; край неясно прозрачно-полосатый. 
Окраска бежево-, светло- или темно-серая либо серо-бурая. 
Поверхность шляпки гладкая, очень слизистая. Пластинки 
относительно редкие, толстые, широко приросшие или 
приросшие зубцом, беловатые или светло-серые. Ножка 3—8 × 0,3—0,6 см, цилиндрическая или сплю-
щенная, часто с продольной бороздой или даже раздвоенная, полая, гладкая, очень слизистая, серая, 
бежево-серая, более светлая в основании. Мякоть сероватая, без особого запаха и вкуса. Споровый 
порошок белый; споры широко эллипсоидные, яйцевидные, 6,5—8,5 × 4—5 мкм [1, 2].

Распространение. Евразия и Северная Америка. В России вид известен в северо-западных регио-
нах (Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Псковская области, Карелия), на Урале и Даль-
нем Востоке [1, 3], всюду редок. В Тульской области отмечен в Ленинском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на влажных, длительно суще-
ствующих лугах с ограниченным использованием, а также на луговых опушках лиственных лесов. В 
области обнаружен на старой залуговелой просеке с ограниченным выпасом и на сенокосной поляне, 
на почве среди травы. Плодовые тела образуются группами, иногда довольно обильными, в августе—
октябре, но не ежегодно. 

Численность. Обнаружено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к травянистым длительно 

существующим (не менее 30 лет) сообществам с ограниченным использованием. Угрозу представляют 
распашка лугов, трелевка бревен, перевыпас или другое нарушение почвенного покрова, а также за-

растание лугов древесно-кустарниковой растительностью.
Принятые меры охраны. Одно из местонахождений 

вида находится на территории Государственного мемори-
ального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. 
Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-
вестных популяций. Поддерживание режима ограничен-
ного использования луговых сообществ (периодическое 
сенокошение, слабый выпас) в месте произрастания вида 
при запрете распашки участка. Поиск вида в подходящих 
местообитаниях и, при необходимости, взятие выявлен-
ных местонахождений под охрану.

Источники информации. 1. Коваленко, 1989; 2. 
Boertmann, 1996; 3. Марина, 2006; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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256. ПСЕВДОГИГРОЦИБЕ КОРПИЕВАЯ — 
PSEUDOHYGROCYBE TURUNDA (FR.) KOVALENKO

Семейство ГИГРОФОРОВЫЕ — HYGROPHORАСЕAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсут-

ствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшого раз-

мера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 1—3 см, вначале вы-
пуклая, с возрастом становится уплощенной или слегка 
вдавленной, с подогнутым городчатым или зубчатым 
краем, сухая. Окраска оранжево-желтая или желтая, 
с темно-бурыми или черноватыми чешуйками, более 
обильными в центре и редкими по краю. Пластинки довольно редкие и толстые, нисходящие, белова-
тые, затем светло-желтые. Ножка 1,5—4 × 0,2—5 см, цилиндрическая или слегка суженная книзу, сухая 
и гладкая, одного цвета со шляпкой или светлее ее; основание ножки с беловатым войлочком. Мякоть 
желтая, без запаха и вкуса. Споровый порошок белый, споры удлиненно эллипсоидные или слегка 
фасолевидные, 8,5—11(12) × 4,5—6 мкм [1, 2].

Распространение. Преимущественно таежная зона Евразии [1—4]. В России вид встречается в 
Карелии, Калужской, Ленинградской, Мурманской и Магаданской областях, в Приморском крае, в 
Якутии [1, 5]. В Тульской области найден в Киреевском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает во влажных мохово-травянистых 
сообществах, на сырых лугах, болотах, предпочитая кислые почвы. В области был обнаружен на 
окраине сфагнового болота, среди сфагновых и зеленых мхов. Плодовые тела образуются одиночно 
и группами, в августе—октябре, но не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении найдено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость подходящих местообитаний на тер-

ритории региона. Угрозу представляют изменение гидрологического или гидрохимического режима 
местообитаний, осушение болот, добыча торфа.

Принятые меры охраны. Отсутствует.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Создание проектируемого памятника 
природы «Карстовые болота у г. Липки» в Киреевском 
районе. Поиск новых местонахождений вида на сфагновых 
болотах засечной полосы и приокских районов и, при не-
обходимости, организация охраны обнаруженных популя-
ций.

Источники информации.1. Коваленко, 1989; 2. Nordic…, 
1992; 3. Boertmann, 1996; 4. Courtecuisse, Duhem, 1995; 
5. Сионова, 2009; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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257. ВОЛОКОННИЦА БРЕЗАДОЛЫ — INOCYBE 
BRESADOLAE MASSEE

Семейство ВОЛОКОННИЦЕВЫЕ — INOCYBACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшое, состоит из 

ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаме-
тром 2—5 см, молодая — колокольчатая, затем выпуклая с бугор-
ком. Окраска охристая со слабым кремовым оттенком, в зрелом 
состоянии темнеет до розовато-коричневатой; край шляпки 
более светлый. Поверхность шляпки радиально шелковисто-
волокнистая (до грубоволокнистой), на бугорке слегка войлоч-
ная. Пластинки узкоприросшие, довольно частые, светло-сероватые или серовато-коричневые с более 
светлым неровным краем. Ножка 4—6 × 0,4—0,9 см, в основании клубневидная, плотная; беловатая, в 
нижней части становится кремово-розоватой, от надавливания розовеет. Вся ножка покрыта тонкомуч-
нистым налетом. Мякоть беловато-желтоватая, на разрезе становится красноватой, с фруктовым или 
неопределенно-парфюмерным запахом. Споры угловатые с небольшими выступами, 7—9 × 5—6 мкм [1, 2].

Распространение. Широколиственные леса Средней и Южной Европы. В умеренной полосе вид 
редок [3]. В России известен из Пензенской области. В Тульской области обнаружен в Куркинском 
районе. Вероятно, находится здесь близ северной границы ареала.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных лесах с 
участием дуба, а также на их опушках, на богатой почве. Вероятно, образует микоризу с дубом. В об-
ласти найден в широколиственных лесах (в том числе остепненных) в окрестностях Куликова поля. 
Плодовые тела образуются одиночно или небольшими группами, в июле—августе. 

Численность. Известно 2 местонахождения, где найдено несколько групп плодовых тел, а также 
одиночные экземпляры. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Вероятно, приуроченность 
вида к остепненным дубовым лесам, требовательность к богатству почвы и теплолюбивость. Угрозу 
представляют вырубка лесов, распашка их опушек, а также выпас скота.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождения 
вида находится на территории памятника природы «Уро-
чище “Водяное поле”» в Куркинском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части запрета рубок леса и 
заезда в него техники. Обеспечение природоохранного 
режима на всей территории музея-заповедника «Кулико-
во поле» позволит взять под охрану и вторую популяцию 
вида. Контроль состояния известных популяций. Поиск 
новых местонахождений вида в остепненных дубравах 
юго-востока области и, при необходимости, взятие выяв-
ленных популяций под охрану.

Источники информации.1. Нездойминого, 1996; 2. Mos-
er, 1978; 3. Knudsen, Vesterholt, 2008;  сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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258. ВОЛОКОННИЦА ГОДЭ — INOCYBE GODEYI GILLET
Семейство ВОЛОКОННИЦЕВЫЕ — INOCYBACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшое, состоит из ножки и 

шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 1,5—5 см, 
молодая — колокольчатая, затем выпуклая (до почти распростертой); 
с бугорком или без него. Молодая шляпка кремовая, с возрастом или 
при повреждении становится от оранжево-розовой до винно-красной. 
Поверхность шляпки радиально редковолокнистая, особенно по краю, 
у старых плодовых тел — волокнисто-чешуйчатая. Пластинки узкопри-
росшие, довольно частые, светло-сероватые; затем становятся бурова-
тыми со светлым неровным краем; при повреждении краснеют. Ножка 
3—7 × 0,3—0,9 см, в основании с резко отграниченной бульбочкой; беловатая, затем краснеющая, с бело-
ватым налетом по всей длине. Мякоть беловато-желтоватая, с возрастом и на изломе постепенно краснеет. 
Запах довольно резкий, сперматический. Споры овально-миндалевидные 8,5—12 × 5,5—7 мкм [1, 2].

Распространение. Вид широко распространен в широколиственных лесах Европы, однако встречает-
ся редко (частота встречаемости несколько увеличивается к югу) [3, 4]. В России известен из Липецкой, 
Московской, Пензенской и Самарской областей [1, 5—7] и Ставропольского края. В Тульской области 
находится, вероятно, близ северной границы ареала, обнаружен в Ефремовском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных лесах на 
хорошо прогреваемой, богатой карбонатной почве. В области встречается в остепненных дубравах с 
участием липы и березы, расположенных на склонах речных долин с выходами известняков. Плодо-
вые тела образуются одиночно или маленькими группами, в июле—августе, но не ежегодно. 

Численность. В известных местонахождениях найдено несколько небольших групп плодовых тел, 
а также одиночные экземпляры. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Теплолюбивый вид, требо-
вательный к богатству почвы и высокому содержанию в ней карбонатов. Угрозу представляют вы-
рубка лесов указанного типа, распашка их опушек.

Принятые меры охраны. Местонахождения вида на-
ходятся на территории памятников природы «Урочище 
“Шилова гора”» в Ефремовском районе и «Лихвинский 
разрез» в Суворовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятников природы в части запрета рубки де-
ревьев и распашки территории. Контроль состояния из-
вестных популяций. Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Нездойминого, 1996; 2. 
Phillips, 1994; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Knudsen, 
Vesterholt, 2008; 5. Сарычева и др., 2009; 6. Левицкая, 1995; 
7. Малышева, 2007; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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259. МИЦЕНА-АДОНИС — MYCENA ADONIS (BULL.) GRAY 
Семейство МИЦЕНОВЫЕ — MYCENACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело маленькое, состоит из ножки 

и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 
0,3—2 см, коническая, затем ширококоническая или уплощен-
ная; край тонкий, ребристо-прозрачно-полосатый. Окраска 
очень яркая — кораллово- или персиково-розовая, с возрастом 
слегка бледнеет. Пластинки частые, выпуклые, приросшие, бе-
лые или бледно-розовые. Ножка 2—4 × 0,1—0,2 см, ровная, полая, 
хрупкая, слегка мучнистая, белая или розоватая, в основании 
имеются белые мицелиальные волоски. Мякоть очень тонкая, 
белая, без запаха. Съедобность неизвестна. Споровый порошок 
белый; споры эллипсоидные, 7,2—9,5 × 5—5,5 мкм [1, 2]. 

Распространение. Вид относительно широко распространен в Евразии и Северной Америке [2, 
3]. В России встречается преимущественно в таежной зоне [4—7], везде является редким. В Тульской 
области обнаружен в Алексинском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает во влажных хвойных и смешан-
ных лесах на хвойной подстилке, среди мхов и травы, а также на сфагновых болотах. Предпочитает 
кислые почвы. В области найден в ельнике-зеленомошнике и хвойно-широколиственном лесу, на лес-
ной подстилке. Плодовые тела образуются небольшими группами, в июле—сентябре, но не ежегодно. 

Численность. Известно 2 местонахождения, где найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность вида к относительно 

редким для области экотопам, связанным с бедными и кислыми почвами. Угрозу представляют из-
менение или уничтожение местообитания в связи с вырубкой лесов или нарушением целостности 
почвенного покрова и подстилки в результате трелевки бревен, низовых пожаров, вытаптывания, 
а также прогон скота.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений находится на территории памятника при-
роды «Алексинский бор».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, а также запрета рубок. 
Контроль состояния известных популяций. Организация 
проектируемого заказника «Дача “Ока”» в Суворовском 
районе. Поиск новых местонахождений вида в хвойных и 
смешанных лесах запада и севера области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Maas Geesteranus, 1990; 2. 
The Mycena …, 2002—2009; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. 
Морозова, 2001; 5. Горленко и др, 1989; 6. Переведенцева, 
1997; 7. Марина, 2006; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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260. МИЦЕНА ТЁМНО-ПУРПУРНАЯ — MYCENA PUR-
PUREOFUSCA (PECK.) SACC. 

Семейство МИЦЕНОВЫЕ — MYCENACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело маленькое, состоит из 

ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диа-
метром 1—4 см, коническая или колокольчатая, затем почти 
плоская с бугорком, гладкая; край ребристый прозрачно-
полосатый. Окраска вначале очень темная, фиолетово-
коричневая с черным центром, затем постепенно светлеет, 
становясь пурпурно-бурой или серо-бурой с фиолетово-
пурпурным оттенком. Пластинки частые, выпуклые, узко-
приросшие, беловато-сероватые, с очень темным фиолетово-
пурпурным краем. Ножка 3,5—8(10) × 0,2—0,3(0,5) см, ровная, 
полая, хрящеватая, гладкая; вверху слегка мучнистая, одного 
цвета со шляпкой. Основание ножки покрыто извилистыми беловатыми волосками. Мякоть очень 
тонкая, светлая, с оттенком шляпки, без особого запаха и вкуса. Съедобность неизвестна. Споровый 
порошок белый; споры широко каплевидные, 8,8—12 × 5,5—8 мкм [1, 2]. 

Распространение. Евразия и Северная Америка [1—3]. В России вид встречается преимуществен-
но в таежной зоне; известен из Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также с 
Урала [4—8] и из Прибайкалья, везде редок. В Тульской области обнаружен в Суворовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает во влажных хвойных и смешанных 
лесах, на валежных стволах хвойных пород. В области найден в сосново-широколиственном лесу, на 
поваленной сосне. Плодовые тела образуются небольшими группами, в августе—сентябре, не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении найдено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная редкость в области под-

ходящих для вида местообитаний. Угрозу представляют вырубка хвойных лесов и удаление из них 
упавших деревьев.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Создание проектируемого памятника 
природы «Смешанный лес между пос. Северо-Агеевский и 
д. Варушицы» в Суворовском районе, являющегося местом 
обитания еще многих редких в регионе видов. Поиск но-
вых местонахождений вида в сосновых и смешанных лесах 
древней долины р. Оки и, при необходимости, организа-
ция охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Maas Geesteranus, 1990; 
2. The Mycena…, 2002—2009; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 
4. Левицкая, 2006; 5. Морозова, 2001; 6. Переведенцева, 
1997; 7. Марина, 2006; 8. Петров, 1991; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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261. ОПЁНОК ЧЕКАННЫЙ — ARMILLARIA ECTYPA 
(FR.) LAMOURE

Семейство ФИЗАЛАКРИЕВЫЕ — PHYSALACRIACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, состоит 

из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка 
диаметром 3—6 см, молодая — выпукло-округлая с подвернутым 
краем, позже становится почти плоской и далее имеет слегка 
вдавленный центр и волнистый край. Окраска желтовато-
коричневая, иногда с розовым оттенком, в центре более темная 
от небольших чешуек. Пластинки кремовые или кремово-
розовые, слабо нисходящие. Ножка 6—10 × 0,6—1,3 см, без кольца, 
такого же цвета, как и шляпка. Мякоть довольно тонкая, в сухую погоду непрозрачная, во влажную край 
шляпки становится полупрозрачным и полосатым. Особого запаха и вкуса не имеет. Споровый порошок 
белый или кремовый; споры 7—9,5 × 5,5—6,5 мкм, эллипсоидные, гладкие. Съедобность неизвестна. [1-3]

Распространение. Европа. Крайне редкий вид, известен, в основном, из Фенноскандии, 
Великобритании, Нидерландов [2, 3]. В России обнаружен еще в Московской, Ленинградской и 
Томской областях [4—6]. В Тульской области отмечен в 2 местонахождениях в Ленинском районе и 
Щекинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на сфагновых болотах, вероятно, 
на участках с подтоком карбонатных вод. Сапротроф на растительных остатках, возможно, на 
отмерших частях сфагнума. В области найден на переходных карстовых болотах среди сфагновых 
мхов и росянки. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими группами, в августе—сентябре.

Численность. Известно 2 местонахождения, где найдено несколько групп плодовых тел и 
одиночные экземпляры. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Возможно, узкая экологическая 
амплитуда вида и редкость в регионе подходящих местообитаний. Угрозу представляют осушение болот, 
изменение их гидрологического и гидрохимического режима, сбор сфагнума и добыча торфа.

Принятые меры охраны. Европейской ассоциацией микологов вид предложен для включения в 
Приложение I к Бернской конвенции [3]. 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния 
известных популяций. Организация проектируемого 
памятника природы «Участок засечного леса с карстовыми 
болотами между пос. Озерным и д. Ломинцево» в Ленинском 
районе. Поиск новых местонахождений вида на карстовых 
болотах в полосе засек и, при необходимости, организация 
охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Ainsworth, 2003; 2. Korho-
nen, 1995; 3. 33 threatened…, 2003; 4. Гьошева-Богоева, 1981; 
5.Морозова О.В., неопубликованные данные; 6. Перова, 
Горбунова, 2001; сведения автора очерка.

Автор-составитель: Светашева Т. Ю.
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262. ПЛЮТЕЙ ТОМСОНА — PLUTEUS THOMSONII 
(BERK. ET BROOME) DENNIS 

Семейство ПЛЮТЕЕВЫЕ — PLUTEACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшое, состоит из ножки 

и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 1—3 
см, выпуклая с бугорком, гладкая, с тонким ребристо-полосатым 
краем. Окраска серо- или табачно-коричневая, край шляпки 
более светлый. Поверхность очень характерная, поскольку в 
центральной части шляпки находится радиально разветвленная 
сеть выпуклых жилок-морщинок, обычно более светлых, 
чем основной тон шляпки. Пластинки свободные, частые, сначала белые, затем розовые. Ножка 2—4 × 
0,25—0,4 см, утолщенная книзу, гладкая, блестящая, серовато-желтоватая. Мякоть сероватая, запах слабый, 
мучнистый; вкус пресный. Споровый порошок розовый; споры округлые 6,5—8,5 × 5—6,5 мкм [1—3].

Распространение. Евразия, Северная Африка, Северная Америка [2,3]. Относительно 
теплолюбивый вид. В России известен в умеренных и южных областях европейской части, а также 
Кавказе [2, 4—8]. Почти везде является редким. В Тульской области, возможно, находится близ 
северной границы ареала; обнаружен в Ефремовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в сыроватых, но хорошо 
прогреваемых широколиственных и смешанных лесах, где встречается на древесине твердых пород 
деревьев. В области найден в остепненных дубравах на склонах долины р. Красивая Меча, где рос 
у комлей дуба на отмерших частях корней. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими 
сросшимися группами, в июле—сентябре. 

Численность. Обнаружено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная немногочисленность 

остепненных дубрав в регионе и их небольшая площадь, теплолюбивость вида. Угрозу представляют 
вырубка лесов, в том числе одиночных старых дубов при санитарных рубках и рубках ухода, а также 
прочистка леса от древесных остатков и валежа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

единственной известной популяции. Расширение 
границ памятника природы «Утес “Ишутинская гора”» 
таким образом, чтобы место произрастания данного 
вида оказалось на его территории. Поиск новых 
местонахождений вида в остепненных дубравах юга и 
юго-востока области и, при необходимости, организация 
охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Orton, 1986; 2. Малышева, 2004; 
3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Сопина, 2001; 5. Десятова, 2008; 
6. Сарычева и др., 2009; 7. Волоснова Л. Ф., неопубликованные 
данные; 8. Семенов Ю.Г., неопубликованные данные; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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263. ПСИЛОЦИБЕ ЛОМКАЯ — PSILOCYBE THRAUSTA (KAL-
CHBR.) BON

Семейство СТРОФАРИЕВЫЕ — STROPHARIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшого или среднего 

размера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 2—3 (5) см и высотой 
1,5—2,5 см, колокольчатая или полукруглая с бугорком, затем 
плосковыпуклая. Окраска оранжевая или охристо-оранжевая, 
с белыми прижатыми треугольными чешуйками ближе к краю. 
Поверхность шляпки представляет собой клейкую кожицу, 
легко отделяющуюся от мякоти. Пластинки приросшие с 
небольшим зубцом, вначале розовато-серые, у зрелых грибов — 
фиолетово-черные с белым бахромчатым краем. Ножка 5—9 × 
0,4—0,8 см, ровная или слегка утолщенная книзу, волокнисто-
чешуйчатая, белая под шляпкой и охристая ниже кольцевой 
зоны. Кольцо тонкое, пленчатое, радиально полосатое. 
Мякоть светло-буроватая, в основании ножки — красно-бурая, 
с приятным запахом. Споровый порошок буро-фиолетовый; споры эллипсоидные, 12—14(15) × 
6,5—7,5 мкм [1, 2].

Распространение. Евразия, Северная Америка, Австралия [1—3]. В России вид встречается, в 
основном, в лесной полосе европейской части [3—5], почти везде редок. В Тульской области найден в 
Одоевском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и смешанных 
лесах на богатой почве с остатками гнилой древесины. В области был обнаружен в старовозрастном 
участке лесного массива «Тульские засеки», на темно-серой почве среди мелкого валежа. Плодовые 
тела встречаются одиночно или группами, в июле—сентябре. 

Численность. В единственном местонахождении были обнаружены 2 большие группы плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угро-

зы. Не совсем ясны. Угрозу представляют рубка леса и 
его прочистка от валежа и древесных остатков, а также 
нарушение целостности почвенного покрова.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Поиск новых местонахождений вида 
в старовозрастных засечных лесах и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Watling, Gregory, 1987; 
2. Courtecuisse, Duhem, 1995; 3.Красная книга природы…, 
2000; 4. Марина, 2006; 5. Переведенцева, 1997; сведения 
автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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264. ГОВОРУШКА ХОКТОНА — CLITOCYBE HOUGHTONII 
(W. PHILLIPS) DENNIS

Семейство РЯДОВКОВЫЕ — TRICHOLOMATACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшое, состоит из ножки и 

шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 1,5—5 см, 
вначале выпуклая, затем плоская с ямкой в середине, воронковидная. 
Край шляпки тонкий, ровный, с возрастом становится волнистым, 
по кромке прозрачно-полосатый. Окраска влажной шляпки — 
бледно-розовато-бежевая, при подсыхании становится почти белой. 
Пластинки частые, нисходящие, розово-кремовые или персиковые. 
Ножка 2—5 × 0,2—0,5 см, ровная или изогнутая в основании, одного цвета со шляпкой или менее розовая, 
при подсыхании под шляпкой может появляться беловатая, слегка выпуклая зона. Мякоть тонкая, белая, с 
характерным сладковатым запахом, напоминающим запах мятых листьев томатов. Вкус не выражен, съе-
добность неизвестна. Споровый порошок белый; споры эллипсоидные, 6—9 × 3,5—5 мкм [1—3]. 

Распространение. Европа (Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Чехия) [1—3]; в боль-
шинстве стран является редким видом. Сведений о распространении в России мало: известен из Став-
ропольского края и Северо-западного Кавказа. В Тульской области обнаружен только в Щёкинском 
районе (леса Тульских засек и музея-заповедника «Ясная Поляна»).

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в малонарушенных широколи-
ственных лесах на подстилке из листьев и веточек дуба или бука. В области встречается в старовоз-
растных дубово-липовых лесах. Плодовые тела образуются небольшими группами, в сентябре—октя-
бре, не ежегодно. 

Численность. В известных местонахождениях было найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Узкая приуроченность вида к старовозраст-

ным широколиственным лесам с участием дуба. Существующие угрозы — изменение или уничтожение 
местообитаний в связи с вырубкой лесов, а также трелевка бревен, прогон скота и вытаптывание, 
ведущие к нарушению целостности лесной подстилки или к ее исчезновению.

Принятые меры охраны. Местонахождения располо-
жены на территории памятника природы «Крапивенский 
заказник» и Государственного мемориального и природного 
заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны ООПТ в части запрета рубок главного пользования 
и трелевки бревен, а также ограничение рекреационной 
нагрузки в местах произрастания вида. Контроль состоя-
ния известных популяций. Поиск новых местонахождений 
вида в старовозрастных широколиственных лесах полосы 
засек и, при необходимости, организация территориаль-
ной охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Kuyper, 1995а; 2. Phillips, 
1994; 3. Moser, 1978; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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265. ЛЕЙКОПАКСИЛЛ ГИГАНТСКИЙ — 
LEUCOPAXILLUS GIGANTEUS (SOWERBY: FR.) SINGER 

Семейство РЯДОВКОВЫЕ — 
TRICHOLOMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по стату-
су вид.

Статус в России и сопредельных регионах. От-
сутствует.

Описание вида. Плодовое тело очень круп-
ное, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 10—40 см, вначале 
выпуклая, затем плоская, вогнутая (до воронковид-
ной), с неровным подогнутым краем, который с 
возрастом становится волнистым. Окраска беловато-
кремовая, иногда в центре буроватая. Поверхность в центре тонковойлочная, матовая, к краю стано-
вится гладкой глянцевитой. Пластинки частые, сильнонисходящие, бледно-кремовые. Ножка 4—7 × 
2—3 см, цилиндрическая, слегка расширенная под шляпкой, светло-грязновато-бежевая. Мякоть тол-
стая, белая или буроватая. Вкус и запах слабые, с грибным или редечным компонентами. Споровый 
порошок белый; споры эллипсоидные, 6,5—9 × 4—5,5 мкм [1—3]. 

Распространение. Вид широко распространен в Евразии и Северной Америке, но в большинстве 
стран редок [1, 2]. В России известен из Ленинградской, Московской, Новосибирской, Пензенской, 
Рязанской, Самарской областей и Ставропольского края, республиках Татарстан и Удмуртии [3—7]. В 
Тульской области найден в Ленинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в лиственных и смешанных лесах, 
на полянах, опушках, лугах. В области обнаружен в широколиственном лесу, на небольшой полянке. 
Плодовые тела образуются одиночно или группами, в августе—сентябре, но не ежегодно (возможно, 
раз в несколько лет). 

Численность. В единственном местонахождении было найдено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неясны. Угрозу представляют изменение 

или уничтожение местообитания в связи с вырубкой леса, 
распашкой лугов или нарушением естественного почвен-
ного покрова.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Поиск новых местонахождений вида 
и, при необходимости, организация их охраны.

Источники информации. 1. Courtecuisse, Duhem, 1995; 
2. Phillips, 1994; 3. Красная книга природы…, 2000; 4. Пе-
рова, Горбунова, 2001; 5. Малышева, 2007; 6. Красная книга 
Республики Татарстан…, 2006; 7. Постановление прави-
тельства Удмуртской..., 2007; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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266. ОМФАЛИНА УВЕЧНАЯ —
OMPHALINA MUTILA (FR.) P. D. ORTON
(Clitocybe josserandii (Singer) Singer)

Семейство РЯДОВКОВЫЕ — 
TRICHOLOMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный 
по статусу вид.

Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело маленькое, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 

гименофором. Шляпка диаметром 0,8—4 см, плоская, с неправильным краем, затем вогнутая (до во-
ронковидной), с неравномерно изогнутым краем. Влажная шляпка — беловатая, немного просвечи-
вающаяся; сухая — чисто белая, матовая, похожая на белую яичную скорлупу. Пластинки довольно 
редкие, часто — вильчатые, широко приросшие или нисходящие, белые. Ножка 0,5—1 × 0,3—0,6 см, 
ровная или суженная книзу, часто эксцентрическая, белая или бледно-кремовая, тонковойлочная или 
почти гладкая. Мякоть тонкая, белая, без особого запаха. Вкус пресный или горьковатый; съедобность 
неизвестна. Споровый порошок белый; споры каплевидные, 7,5—10 × 5—6 мкм [1—3]. 

Распространение. Европейский вид, более известный в приатлантических странах, в большин-
стве из них является редким [1—3]. Сведений о распространении в России мало: кроме Тульской 
области, где вид найден в Кимовском и Суворовском районах, известен из Самарской области [4] и 
Северо-Западного Кавказа.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на бедных субстратах: на влаж-
ной кислой почве или торфе в болотистых местообитаниях, а также на песчаных пустошах (среди 
ситников, молинии, вереска и др.). В области обнаружен на торфе, среди молинии на Лупишкинском 
болоте, а также на песчаном обрыве берега Оки под Чекалиным, среди ситников и злаков. Плодовые 
тела образуются группами в июле—сентябре.

Численность. В 2 известных местонахождениях было найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в области подходящих местообита-

ний. Угрозу представляют осушение болот или изменение их гидрологического или гидрохимическо-
го режима, а также вытаптывание, прогон скота, выжигание травы и торфяные пожары.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений 
находится на территории памятника природы «Лихвин-
ский разрез».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части ограничения посе-
щения места обитания вида, а также соблюдения норм 
пожарной безопасности. Контроль состояния известных 
популяций. Организация проектируемого заказника «Лу-
пишкинское болото». Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях и, при необходимости, ор-
ганизация их охраны.

Источники информации. 1. Knudsen, Vesterholt, 2008; 
2. Kuyper, 1995b; 3. Nordic…, 1992; 4. Малышева, 2007; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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267. РЯДОВКА ТЕРПКАЯ — 
TRICHOLOMA ACERBUM (BULL.: FR.) QUÉL 

Семейство РЯДОВКОВЫЕ — TRICHOLOMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсут-

ствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего раз-

мера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 6—12 см, выпуклая, за-
тем почти плоская или слегка вдавленная. Край шляпки 
характерный: сильно морщинистый и всегда подогнут 
вниз. Окраска охристо-желтоватая, охристо-кожаная 
или рыжевато-коричневая, часто неравномерная. Пла-
стинки частые, приросшие с небольшой выемкой, вначале желтоватые, затем с красновато-бурыми 
пятнами. Ножка 3—7 × 2—3 см, короткая и толстая, слегка вздутая в основании; одного цвета со шляп-
кой, неравномерно покрыта мелкими зернистыми чешуйками. Мякоть толстая, белая, со слабым 
фруктовым запахом и горьковатым или острым вкусом. Вид слабо ядовит. Споровый порошок белый; 
споры овальные или почти шаровидные, 4—6 × 3—4 мкм [1—3]. 

Распространение. Евразия, преимущественно зона широколиственных лесов. В пределах ареала 
вид редок [1], в ряде стран Европы рекомендован к охране. Распространение в России изучено не-
достаточно, имеются данные о нахождении в Ульяновской области и на Дальнем Востоке [4, 5]. В 
Тульской области обнаружен в Суворовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в старовозрастных широколи-
ственных и смешанных лесах с участием дуба. В области найден в малонарушенном участке Тульских 
засек в долине р. Упы. Образует микоризу с дубом. Плодовые тела образуются одиночно или неболь-
шими группами, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В единственном местонахождениях найдено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Возможно, приуроченность 

вида к малонарушенным старовозрастным лесам с участием дуба, сохранившихся на незначительных 
площадях. Угрозу представляют уничтожение или наруше-
ние местообитания в связи с вырубкой лесов.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Создание ООПТ в единственном месте 
его произрастания. Поиск новых местонахождений вида в 
старовозрастных широколиственных лесах области и, при 
необходимости, организация охраны обнаруженных мест 
произрастания.

Источники информации. 1. Knudsen, Vesterholt, 2008; 
2. Phillips, 1994; 3. Moser, 1978; 4. Илюхин, 2010; 5. Василье-
ва, 1973; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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268. РЯДОВКА ЗАТЕЙЛИВАЯ — TRICHOLOMA 
LASCIVUM (FR.) GILLET

Семейство РЯДОВКОВЫЕ — TRICHOLOMATACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. От-

сутствует. 
Описание вида. Плодовое тело среднего раз-

мера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 3—8 см, выпуклая, 
затем более плоская с широким бугром или слегка 
вдавленная с гладким приподнятым краем; беловатая, 
светло-бежевая или желтовато-кожаная. Поверхность 
шляпки гладкая, сухая, глянцевитая. Пластинки уме-
ренной частоты, белые или бледно-буроватые. Ножка 6—9 × 1—1,5 см, ровная или изогнутая, бело-
ватая, с возрастом с буроватым оттенком, вверху с белым хлопьевидным налетом. Мякоть беловатая, 
со сладковатым ароматическим запахом и мучнистым горьковатым вкусом. Вид несъедобен или слабо 
ядовит. Споровый порошок белый; споры овальные или почти шаровидные, 4—6 × 3—4 мкм [1—3]. 

Распространение. Евразия.  В России вид известен преимущественно в лесной полосе и лесостепи 
от европейской части до Дальнего Востока, но в большинстве регионов редок [4—8]. В Тульской об-
ласти отмечен в Ефремовском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и смешан-
ных лесах с участием дуба и березы. В области встречается на березовых опушках склоновых дубрав 
долины р. Красивая Меча. Образует микоризу с дубом и березой. Плодовые тела образуются одиночно 
или небольшими группами, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В двух известных местонахождениях найдено несколько групп плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Угрозу представляет уни-

чтожение или нарушение местообитаний в связи с вырубкой лесов.
Принятые меры охраны. Одно из местонахождений находится на территории памятника при-

роды «Шилова гора».
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 

охраны памятника природы в части запрета рубок. Кон-
троль состояния известных популяций. Расширение гра-
ниц памятника природы «Ишутинская гора» с включением 
в него второго места произрастания вида. Поиск новых 
местонахождений вида в широколиственных лесах лесо-
степной части области и, при необходимости, организация 
охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Nordic…, 1992; 2. Phillips, 
1994; 3. Michael, Hennig, 1964; 4. Popov et al., 2007; 5. Пере-
веденцева, 1997; 6. Марина, 2006; 7. Биоразнообразие…, 
2007; 8. Сержанина, 1984; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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269. РЯДОВКА ЗАОСТРЕННАЯ — 
TRICHOLOMA VIRGATUM (FR.) P. KUMM.

Семейство РЯДОВКОВЫЕ — TRICHOLOMATACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует. 
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, состоит 

из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка ди-
аметром 3—8 см, коническая или колокольчатая, затем более 
плоская, но всегда с острым высоким бугорком, часто с подо-
гнутым краем. Окраска серая или серо-стальная. Поверхность 
шляпки радиально волокнистая, шелковисто-блестящая. 
Пластинки умеренной частоты, серые с грязноватым краем. 
Ножка 5—9 × 1—1,8 см, ровная или расширенная в основании, 
сероватая, гладкая. Мякоть белая или сероватая, с запахом 
плесени и горько-острым раздражающим вкусом. Вид несъе-
добен или ядовит. Споровый порошок белый; споры широко 
овальные, 6,5—8 × 5—6 мкм [1—3].

Распространение. Евразия, Северная Америка, Австралии. В России является довольно обычным 
видом в таежной зоне, южнее становится редким [4—5]. Встречается в сопредельных областях – Мо-
сковской и Рязанской [6—7]. В Тульской области, возможно, находится близ южной границы ареала, 
отмечен в Белёвском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в хвойных, реже — в смешанных 
лесах с хорошо развитым моховым покровом. В области найден в ельнике-зеленомошнике. Образует 
микоризу с елью и сосной. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими группами, в авгу-
сте—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В единственном местонахождении найдено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к редким для территории 

области типам местообитаний: хвойным лесам-зеленомошникам в пределах природного ареала ели. 
Угрозу представляют вырубка хвойных лесов и нарушение напочвенного покрова при трелевке бре-

вен, лесных пожарах или вытаптывании.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Взятие под территориальную охрану 
единственного местонахождения вида близ урочища «Ху-
тора» в Белёвском районе. Поиск новых местонахождений 
вида в хвойных лесах Белёвского и Суворовского районов 
и, при необходимости, организация охраны выявленных 
популяций.

Источники информации. 1. Michael, Hennig, 1964; 2. 
Phillips, 1994; 3. Knudsen, Vesterholt, 2008; 4. Сержанина, 
1984; 5. Иванов, 1983; 6. Горленко и др., 1989; 7. Волоснова, 
1997; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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270. БОЛЕТ ПОЛУБЕЛЫЙ, или ПОЛУБЕЛЫЙ ГРИБ — 
BOLETUS IMPOLITUS FR.

Семейство БОЛЕТОВЫЕ — BOLETACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Московской области (категория 4). 
Описание вида. Плодовое тело среднего размера или крупное, 

состоит из ножки и шляпки с трубчатым гименофором. Шляпка диа-
метром 5—15 см, светло-глинистая, светло-коричневая, светло-серая с 
рыжеватым или слегка оливковым оттенком; молодая — выпуклая, затем подушковидная или даже плоская. 
Поверхность шляпки вначале бархатистая, затем гладкая. Трубочки желтые, с лимонным или золотисто-
хромовым оттенком, с возрастом слегка зеленеют. Поры мелкие, одного цвета с трубочками, при надавли-
вании цвета не меняют. Ножка 6—10 × 3—5 см, крепкая, вверху соломенно-желтая, к основанию темнеет (до 
коричневой), часто с красноватым пояском выше середины; молодая — вздутая в средней части, затем ров-
ная, волокнистая. Мякоть бледно-желтая, над трубочками и близ поверхности ножки насыщенно-желтая; 
на срезе цвет обычно не меняет, но иногда через некоторое время может появляться бледно-розовое или 
бледно-голубое окрашивание. Вкус мягкий, запах в основании ножки йодоформный. Споровый порошок 
оливково-охряный. Споры эллисоидно-веретеновидные 10—14 × 4,5—5,5 мкм [1].

Распространение. Средняя и южная Европа, Средиземноморье [2, 3]. В России вид известен из 
Белгородской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской областей, Ставро-
польского края, республики Мордовия и Кавказа [4—10]. Везде в пределах ареала является редким 
видом и рекомендуется к охране. В Тульской области отмечен в Ефремовском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Теплолюбивый вид широколиственных 
лесов, предпочитающий богатые карбонатные почвы. Образует микоризу с дубом и буком. На тер-
ритории области обитает в остепненных дубравах, расположенных на крутых склонах с выходами 
известняками в долине р. Красивая Меча. Плодовые тела образуются одиночно или маленькими груп-
пами, в июле—августе, но не ежегодно. 

Численность. В двух известных местонахождениях найдено несколько одиночных плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Теплолюбивость вида, его требовательность 

к богатству почвы и повышенному содержанию в ней кальция. Угрозу представляют вырубка лесов, а 
также сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений нахо-
дится на территории памятника природы «Урочище “Пожар”». 

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 
памятника природы в части запрета рубок леса. Контроль со-
стояния известных популяций. Поиск новых местонахождений 
вида в остепненных дубравах востока и юго-востока области и, 
при необходимости, взятие выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Watling, 1970; 2. Courtecuisse, 
Duhem, 1995; 3. Phillips, 1994; 4. Беденко, 1979; 5. Красная 
книга Владимирской…, 2008; 6. Негробов и др., 2007; 7. Сары-
чева, 1999; 8. Горленко и др., 1989; 9. Змитрович и др., 2008; 
10. Сопина, 2001; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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271. БОЛЕТ ЛЕ ГАЛЬ — BOLETUS LEGALIAE 
PILÁT 

Семейство БОЛЕТОВЫЕ — BOLETACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по 
статусу вид.

Статус в России и сопредельных регио-

нах. Отсутствует. 
Описание вида. Плодовое тело среднего 

размера или крупное, состоит из ножки и 
шляпки с трубчатым гименофором. Шляпка 
диаметром 4—14 см, молодая — выпуклая, затем 
подушковидная; светло-серая или молочно-
кофейная, с возрастом приобретает коралло-
вый или винно-красный оттенок, особенно по краю шляпки; при сильном надавливании появляются 
синие пятна. Поверхность шляпки сухая, тонкозамшевая. Трубочки лимонно-желтые, на срезе синеют. 
Поры мелкие, вначале хромово-желтые, с возрастом становятся кроваво-красными. Ножка 8—10 × 3—5 
см, бочонковидная, очень плотная; вверху — оранжевая с красной сеточкой, в середине — кораллово-
красная, у самого основания — желтоватая; при сильном надавливании сначала синеет, затем выцве-
тает до желтого. Мякоть светло-желтая, на срезе сначала синеет, затем становится зеленовато-серой; 
в основании ножки остается желтовато-розоватой. Вкус пресно-кисловатый, запах грибной с пряным 
компонентом. Не съедобен. Споровый порошок оливково-охряный; споры веретеновидные, 10,5—
12,5 × 4,5—5 мкм [1, 2].

Распространение. Средняя и Южная Европа, Средиземноморье. Везде очень редок [1—3], в ряде 
стран Европы рекомендован к охране. В России вид отмечен также в Пензенской области [4] и Став-
ропольском крае. В Тульской области найден в Щёкинском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных лесах. Об-
разует микоризу с дубом. На территории области найден в липово-дубовом волосистоосоковом лесу, 
на южном склоне водохранилища р. Воронка. Плодовые тела одиночные. 

Численность. В единственном местонахождении было найдено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 

Не вполне ясны. Вероятно, теплолюбивость и кальцефит-
ность. Угрозу представляют вырубка лесов, а также сбор 
или уничтожение плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Поиск новых местонахождений вида в 
широколиственных лесах области и, при необходимости, 
взятие обнаруженных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Dermek A., Pilát, 1990; 2. 
Watling, 1970; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Иванов, 1985; 
сведения автора очерка. 

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.



328

272. БОЛЕТ УКОРЕНЁННЫЙ — 
BOLETUS RADICANS GILLET 

Семейство БОЛЕТОВЫЕ — BOLETACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует. 
Описание вида. Плодовое тело среднего раз-

мера или крупное, состоит из ножки и шляпки с 
трубчатым гименофором. Шляпка диаметром 
6—16 см; молодая — полушаровидная, выпуклая, 
затем подушковидная. Окраска шляпки беловато-серая или бежевая, поверхность — сухая, тонкозамше-
вая, с возрастом растрескивается в центре на маленькие чешуйки. Трубочки лимонно-желтые, позже 
зеленоватые, на срезе синеют. Поры мелкие, округлые, одного цвета с трубочками; при надавливании 
голубеют. Ножка 5—8 (12) × 3—5 см, крепкая, вздутая в нижней части, основание часто корневидно вы-
тянуто; вверху — лимонно-желтая, ниже — светло- или грязновато-охристая, часто с рыжеватыми или 
красноватыми пятнами и нечеткой сеточкой. Мякоть беловатая, на срезе синеет, в итоге выцветает 
до охристой. Вкус горький, запах слегка пряный. Не съедобен. Споровый порошок оливково-бурый; 
споры эллипсоидно-веретеновидные, 12—16 × 4,5—6 мкм [1—3].

Распространение. Европа, Средиземноморье, Северная Америка. Вид предпочитает регионы с 
теплым климатом, почти всюду редок [1—3]. В России обнаружен еще в Белгородской, Липецкой, 
Оренбургской, Пензенской, Пермской и Самарской областях [4—7], а также в Ставропольском крае 
и Кабардино-Балкарии. В Тульской области находится, вероятно, близ северной границы равнинной 
части ареала, отмечен в Ефремовском и Щёкинском районах. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Теплолюбивый вид широколиственных 
лесов, чаще встречающийся на карбонатных почвах. Образует микоризу с дубом и буком. На терри-
тории области обитает в дубравах, по хорошо прогреваемым склонам речных долин. Плодовые тела 
образуются небольшими группами, в июле—августе, но не ежегодно. 

Численность. В известных местонахождениях найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Теплолюбивость вида и его требователь-

ность к богатству почвы и повышенному содержанию в ней 
кальция. Угрозу представляют вырубка лесов, а также сбор 
или уничтожение плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание проектируемого памятника 
природы «Участок луговой степи у д. Вязово». Поиск новых 
местонахождений вида в остепненных дубравах востока и 
юга области и, при необходимости, взятие обнаруженных 
популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Dermek, Pilát, 1990; 2. Watling, 
1970; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Беденко, 1979; 4. Крас-
ная книга Пензенской…, 2002; 5. Малышева, 2007; 6. Десято-
ва, 2008; 7. Переведенцева, 2008; сведения автора очерка. 

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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273. САТАНИНСКИЙ ГРИБ — BOLETUS SATANAS LENZ
Семейство БОЛЕТОВЫЕ — BOLETACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует. 
Описание вида. Плодовое тело крупное, состоит из 

ножки и шляпки с трубчатым гименофором. Шляпка диаме-
тром 10—25(30) см; молодая — полушаровидная, затем выпу-
клая, края шляпки часто спускаются до земли, почти полностью закрывая ножку. Окраска беловато- или 
грязно-серая, с явным оливковым оттенком (часто — с зеленоватыми разводами), отчего грибы похожи 
на покрытые налетом водорослей камни. Поверхность шляпки тонкобархатистая, с возрастом растре-
скивается в середине на маленькие чешуйки. Трубочки желтые, позже зеленоватые, на срезе синеют; 
слой трубочек очень тонкий по сравнению с массивной мякотью. Поры мелкие, сначала оранжево-
желтые, затем кроваво-красные, при надавливании становятся сине-зеленоватыми. Ножка 6—9(15) × 
4—7(10) см, очень крепкая и плотная, вздутая в середине, часто реповидная; вверху и у основания желто-
оранжевая, в центральной части — красная. Мякоть очень плотная, бледно-желтая в шляпке и беловатая 
в ножке; на срезе в шляпке постепенно голубеет, в середине ножки остается светлой, а в основании 
ножки становится красновато-охристой. Вкус и запах неприятный, особенно у зрелых грибов. Несъе-
добен или ядовит. Споровый порошок оливково-бурый; споры эллипсоидно-веретеновидные, 11—14 × 
4,5—6мкм [1—4]. 

Распространение. Средняя и Южная Европа, Средиземноморье. Везде в пределах ареала вид 
встречается крайне редко [1—4]. Сведений о распространении в России мало: известен в Ростовской 
области, Краснодарском и Ставропольском краях [5, 6]. В Тульской области находится, вероятно, на 
северной границе ареала, найден в Алексинском и Ефремовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Теплолюбивый вид широколиственных ле-
сов, растущих на карбонатных почвах. Образует микоризу с дубом, буком и каштаном. На территории 
области обитает в дубравах, расположенных на южных известняковых склонах долин рек. Плодовые 
тела образуются группами, причем под одной крупной шляпкой часто можно видеть еще несколько ма-
леньких недоразвитых плодовых тел. Формируются плодовые тела в августе—октябре, но не ежегодно. 

Численность. В известных местонахождениях было найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Теплолюбивость вида и его требователь-

ность к богатству почвы и повышенному содержанию в ней 
кальция. Угрозу представляют вырубка лесов, а также сбор 
или уничтожение плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-

ных популяций. Создание ООПТ «Правый берег Крушмы у ее 
устья» в Алексинском районе. Поиск новых местонахождений 
вида в бассейне Дона и приокских районах и, при необходи-
мости, взятие обнаруженных популяций под охрану. 

Источники информации. 1. Dermek, Pilát, 1990; 2. 
Watling, 1970; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Phillips, 1994; 
5. Змитрович и др., 2008; 6. Коваленко, 1980; сведения автора 
очерка. 

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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274. ПОДОСИНОВИК БЕЛЫЙ — LECCINUM 
PERCANDIDUM (VASILK.) WATLING.

Семейство БОЛЕТОВЫЕ — BOLETACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в 

Красные книги Калужской, Московской, Рязанской (все — 
категория 3) и Липецкой (категория 4) областей. 

Морфологическое описание. Плодовое тело средне-
го размера, состоит из ножки и шляпки с трубчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 5—20 см, молодая — полу-
шаровидная, затем выпуклая, распростертая; белая, с серова-
тым или бежевым оттенком. Поверхность шляпки сухая, бар-
хатистая. Трубочки беловатые, с кремовым или сероватым 
оттенком, от прикосновения появляются розоватые, затем 
буреющие пятна. Поры одного цвета с трубочками, при на-
давливании темнеют. Ножка 4—15 × 1,5—5 см, крепкая, белая, 
с белыми отстающими чешуйками, темнеющими с возрастом; основание ножки голубовато-зеленоватое. 
Мякоть плотная, белая, в основании ножки грязно-желтоватая; на срезе в шляпке окрашивается в лилово-
серый цвет, в середине ножке становится розоватой, позднее окраска темнеет до черноватой. Вкус и запах 
приятные. Споровый порошок коричневатый; споры веретеновидные, 12—18 × 4,3—5,5 мкм [1—3].

Распространение. Лесная полоса Северного полушария [1]. В России вид чаще встречается в 
таежной зоне, к югу заметно редеет. Рекомендован к охране в большинстве регионов России [4]. В 
Тульской области встречается в Белёвском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в хвойных и смешанных лесах. 
Образует микоризу с березой, и, вероятно, с осиной и елью. На территории области обитает в елово-
широколиственных лесах с участием березы и осины, расположенных на песчаных почвах долины 
Оки. Плодовые тела образуются группами, в августе—сентябре, но не ежегодно. 

Численность. Известно 2 местонахождения, в которых найдены группа из нескольких плодовых 
тел, а также одиночные экземпляры. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 
Приуроченность к местообитаниям, имеющим в области 
ограниченное распространение. Угрозу представляют вы-
рубка лесов, лесные пожары, выпас скота, трелевка бревен, 
а также интенсивный сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание проектируемого памятника 
природы «Сергеевский лес» в Белёвском районе. Поиск 
новых местонахождений вида в приокской полосе и, при 
необходимости, организация их охраны. 

Источники информации. 1. Васильков, 1995; 2. Крас-
ная книга природы…, 2000; 3. Pilát, Dermek, 1974; 4. Крас-
ный список…, 2004; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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275. ГИРОПОР КАШТАНОВЫЙ, 

или КАШТАНОВЫЙ ГРИБ — 
GYROPORUS CASTANEUS (BULL.) QUÉL.

Семейство ГИРОПОРОВЫЕ — GYROPORACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Занесен в Красные книги Калужской, Липецкой, 
Московской и Рязанской, областей (все — катего-
рия 3). 

Описание вида. Плодовое тело среднего раз-
мера, состоит из ножки и шляпки с трубчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 4—10 см, моло-
дая — выпуклая, затем подушковидная и плоская, с 
загнутым вверх краем. Окраска шляпки каштаново-коричневая, иногда бледнеет; поверхность — су-
хая, матовая, слегка бархатистая. Трубочки белые, затем — светло-желтые или светло-охристые. Поры 
одного цвета с трубочками, при надавливании цвета не меняют. Ножка 5—8 × 1,5—2,5 см, слегка вздутая 
в средней части, тонкобархатистая или гладкая, одного цвета со шляпкой; внутри имеет полости. Мя-
коть белая, на разрезе цвета не меняет. Вкус и запах приятные. Споровый порошок охристо-желтый; 
споры эллипсоидные, 8—11 × 4,5—6 мкм [1, 2].

Распространение. Вид широко распространен в лесной полосе Северного полушария, но всюду ука-
зывается как редкий [1—3] и рекомендован к охране. В Тульской области отмечен в Суворовском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в смешанных и лиственных 
лесах, преимущественно на песчаных почвах. Образует микоризу с дубом. На территории области 
обнаружен в елово-широколиственном лесу в долине р. Оки. Плодовые тела образуются одиночно и 
группами в августе—сентябре.

Численность. Найдено несколько групп и одиночных плодовых тел в разных участках одного лес-
ного массива. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к местообитаниям, имею-
щим в области ограниченное распространение. Угрозу представляют вырубка лесов, лесные пожары, 

выпас скота, трелевка бревен, а также интенсивный сбор 
плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяции. Создание проектируемого заказника 
«Дача “Ока”» в Суворовском районе. Поиск новых местона-
хождений вида в хвойно-широколиственных лесах приок-
ской полосы и, при необходимости, организация охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Васильков, 1995; 2. 
Courtecuisse, Duhem, 1995; 3. Красный список…, 2004; све-
дения автора очерка. 

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.



332

276. ГИРОПОР СИНЕЮЩИЙ, или СИНЯК — 
GYROPORUS CYANESCENS (BULL.) QUÉL.

Семейство ГИРОПОРОВЫЕ — GYROPORACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по ста-
тусу вид.

Статус в России и сопредельных регионах. 
Занесен в Красные книги Калужской, Липецкой, 
Московской и Рязанской, областей (все — катего-
рия 3). 

Описание вида. Плодовое тело среднего раз-
мера или крупное, состоит из ножки и шляпки с 
трубчатым гименофором. Шляпка диаметром 5—12 
см, молодая — выпуклая, затем подушковидная; кремово-бежевая, желто-охристая, при прикоснове-
нии синеет. Поверхность шляпки сухая, бархатистая. Трубочки белые, затем светло-желтые. Поры 
одного цвета с трубочками, при надавливании синеют. Ножка 3—10 × 1,5—3 см, слегка вздутая в сред-
ней части; в верхней части почти гладкая, ниже — войлочно-бархатистая, одного цвета со шляпкой. 
Внутри ножки имеются полости. Мякоть белая, на разрезе интенсивно синеет. Вкус и запах приятные. 
Споровый порошок охристо-желтый; споры эллипсоидные, 9—11 × 4,5—6 мки [1, 2].

Распространение. Вид широко распространен в лесной полосе Северного полушария, но почти 
везде отмечается как редкий [1—4] и рекомендован к охране. В Тульской области отмечен в Белёвском 
районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в хвойных, смешанных и листвен-
ных лесах, преимущественно на кислых почвах. Образует микоризу с различными древесными поро-
дами. На территории области найден в хвойно-широколиственном лесу с участием дуба, расположен-
ном на песчаных почвах в долине р. Оки. Плодовые тела образуются группами, в августе—сентябре, 
но не ежегодно. 

Численность. В единственном местонахождении было найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к местообитаниям, имею-

щим в области ограниченное распространение. Угрозу представляют вырубка лесов, лесные пожары, 
выпас скота, трелевка бревен, а также интенсивный сбор 
плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание проектируемого памятника 
природы «Сергеевский лес» в Белёвском районе. Поиск но-
вых местонахождений вида в хвойно-широколиственных 
лесах приокской полосы и, при необходимости, организа-
ция их охраны. 

Источники информации. 1. Васильков, 1995; 2. 
Courtecuisse, Duhem, 1995; 3. Красная книга природы…, 
2000; 4. Красный список…, 2004; сведения автора очерка. 

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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277. МУЛЬТИКЛАВУЛА СЛИЗИСТАЯ — 
MULTICLAVULA MUCIDA (PERS.) R. H. 
PETERSEN

Семейство КЛАВУЛИНОВЫЕ — 
CLAVULINACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных 

регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют 

вид маленьких веточек, достигающих 1,5 см 
в высоту и до 1 мм в диаметре. Они простые, 
реже — 1—2 раза разветвленные, узко-веретеновидные или почти булавовидные, в сухом состоянии 
почти роговидные. Окраска белая, кремовая, иногда слегка розоватая, позднее слегка буроватая. Вер-
хушки веточек обычно буроватые. Мякоть без запаха. Несъедобна. Споровый порошок белый или 
кремовый. Споры продолговато-эллипсоидные, 4,5—7,7 × 2,5—4,2 мкм. 

Распространение. Таежная зона Евразии и соответствующий пояс гор; лишь единично встречается 
в полосе широколиственных лесов. Всюду является крайне редким видом. В России обнаружен в 
Ленинградской, Саратовской и Свердловской областях, в республиках Коми [1] и Башкортостан, а 
также на Алтае и Дальнем Востоке [2—4]. В Тульской области, вероятно, находится на южной границе 
ареала; отмечен в Белёвском и Суворовском районах. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в старовозрастных влажных 
хвойных и смешанных лесах, на валежных стволах и ветках, покрытых тонкой слизистой пленкой 
одноклеточных зеленых водорослей Coccomyxa. Плодовые тела формируются в августе—октябре, 
располагаясь на расстоянии 2—20 мм друг от друга и образуя большие (протяженностью до несколь-
ких метров) группы. 

Численность. В 2 известных местонахождениях обнаружены 2 колонии плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Вероятно, вид чувствителен 

к действию каких-то климатических факторов и ему требуется определенное сочетание экологических 
условий. Угрозу представляют рубки леса (в том числе выборочные), ведущие к изменению 

гидротермического режима в приземном слое, а также 
удаление валежа.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охранены. Контроль состояния 

известных популяций. Создание проектируемого 
памятника природы «Смешанный лес между пос. Северо-
Агеевский и д.Варушицы» в Суворовском районе. Поиск 
новых местонахождений вида в приокских районах и 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. Ширяев, 
2004; 3. Ширяев, 2008а; 4. Shiryaev, 2007; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Ширяев А. Г.
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278. ЗВЕЗДОВИК ЧЕРНОГОЛОВЫЙ, или

 ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА ЧЕРНОГОЛОВАЯ — 
GEASTRUM MELANOCEPHALUM (CZERN.) V. J. STANĔK 

Семейство ЗВЕЗДОВИКОВЫЕ — GEASTRACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Зане-

сен в Красную книгу Липецкой области (категория 4). 
Описание вида. Зрелое плодовое тело разламывает-

ся на лопасти в виде звезды с черной пылящей голов-
кой. Молодое плодовое тело замкнутое, шаровидное 
или грушевидное, 5—7 см высотой и 4—6 см в диаметре, 
с острым носиком до 2 см длиной. Окраска от кремовой 
до темно-бурой. При созревании толстая кожистая обо-
лочка разрывается, начиная сверху, на 4—7 лопастей, которые отгибаются вниз и приподнимают над 
землей спороносящую головку (глебу). Глеба сначала шаровидная, плотная, коричневая, затем тем-
неет (до черной) и начинает распадаться, рассеивая споры. Споровый порошок темно-коричневый; 
споры шаровидные, 4—5 мкм в диаметре [1]. 

Распространение. Евразия и Северная Америка [2]. В России вид встречается в лесостепной и 
степной зонах [3], но всюду довольно редок, в ряде регионов рекомендован к охране [3,4]. В Тульской 
области отмечен в Куркинском районе, на границе с Липецкой областью. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в лиственных (реже — смешанных) 
лесах и лесонасаждениях, а также в кустарниковых сообществах (из вишни степной, терна, спиреи) 
и в садах. Предпочитает богатые почвы [3, 5]. В области найден в остепненном широколиственном 
лесу на левом берегу р. Рыхотка, на оголенной почве. Плодовые тела образуются одиночно или не-
большими группами, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. Известно одно местонахождение.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Приуроченность к относительно редким 

в области остепненным широколиственным лесам, теплолюбивость вида. Угрозу представляет уни-
чтожение местообитаний в связи с вырубкой лесов.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестной популяций и местообитания. Организация памят-
ника природы в месте произрастания вида. Писк новых 
местонахождений вида в лиственных лесах лесостепной 
части области и, при необходимости, организация охраны 
обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Сосин, 1973; 2. Шварцман, 
Филимонова, 1970; 3. Ребриев, 2007; 4. Горбатовский, 2003; 
5. Сарычева, 1999; сведения авторов очерка.

Авторы-составители. Ребриев Ю. А., Сарычева Л. А., 
Светашева Т. Ю.
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279. ГОМФУС БУЛАВОВИДНЫЙ — GOMPHUS CLAVATUS 
(PERS.) GRAY

Семейство ГОМФОВЫЕ — GOMPHACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера или круп-

ное, до 14 см высотой и 4—10 см толщиной. Шляпка конусоо-
бразная или булавовидная, с усеченной вершиной и волнистыми 
краями, иногда почти воронковидная или уховидная, постепен-
но суженная в ножку. Окраска молодого плодового тела бледно-
фиолетовая или бледно-мясо-красная, позднее становится буро-
красной с переходом в оливково-желтую. Гименофор состоит из 
разветвленных складок или вен красновато-фиолетового цвета, позднее с желтоватым налетом. Мя-
коть, плотная мясистая, беловатая, с приятным запахом и сладковатым вкусом. Споровый порошок 
ржаво-охристый; споры эллипсоидно-веретеновидные, мелкобороздчатые, 9,5—13 × 4—5 мкм [1, 2]

Распространение. Преимущественно горные леса Северного полушария [1, 3, 4]. Вид всюду редок. 
В России обнаружен в Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Пермской, Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях и 
Республике Кабардино-Балкария [5—8]. В Тульской области отмечен в Белёвском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в старовозрастных естественных 
хвойных и смешанных лесах на кальцинированных, почти нейтральных (реже — на суглинистых или 
песчаных) почвах. Предпочитает горные леса, расположенные на выходах известняка. Образует 
микоризу с елью, пихтой, буком. В области найден в елово-широколиственных лесах на песчаных по-
чвах. Плодовые тела образуются одиночно или группами, в августе—октябре. 

Численность. В двух известных местонахождениях обнаружено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в области подходящих 

местообитаний. Угрозу представляют вырубка лесов, изменение естественного хода развития лесных 
сообществ при лесовосстановительных рубках или рубках ухода, рекреация, выпас и прогон скота, 
сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Европейской ассоциацией микологов вид предложен для включения в 
Приложение I к Бернской конвенции [4].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния извест-
ных популяций. Включение местонахождения вида в границы 
проектируемого памятника природы «Болото “Большое мохо-
вое”» в Белёвском районе. Поиск новых местонахождений 
вида в приокских районах и, при необходимости, организация 
охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. Michael, 
Hennig, 1968; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. 33 threat-
ened…, 2003; 5. Ширяев, 2008б; 6. Биоразнообразие…, 2007; 
7. Сазанова, 2009; 8. Красная книга Красноярского…, 2005; 
сведения авторов очерка.

Аворы-составители. Ширяев А. Г., Светашева Т. Ю.
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280. РАМАРИЯ БРУМА — RAMARIA BROOMEI 
(COTTON ET WAKEF.) R. H. PETERSEN

Семейство ГОМФОВЫЕ — GOMPHACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют вид неболь-

ших кустиков. Ветви до 9 см в высоту и до 4 см в диаме-
тре, многочисленные, цилиндрические или неправиль-
ной формы, мелко-морщинистые, прямые. Окраска 
оранжево-серая или серо-коричневая, концы ветвей 
оранжевые или коричнево-оранжевые, позднее черне-
ют, при надавливании становятся темно-коричневыми. 
Ножка до 3 см в высоту и 2 см в диаметре, при основании 
беловатая, выше может быть розовой, при высыхании 
чернеет. Мякоть хрупкая, белая, при надавливании ста-
новится темно-коричневой. Вкус приятный, запах не выражен. Гриб съедобен, но низкого качества. 
Споровый порошок желто-коричневый; споры продолговатые, 13,2—17,2 × 5,1—7,2 мкм. 

Распространение. В Европе вид известен в Южной Скандинавии и лесном поясе гор, всюду крайне 
редок. В России обнаружен в Кабардино-Балкарии [1], Краснодарском крае и Башкортостане [2]. В 
Тульской области отмечен в Венёвском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается в старовозрастных ли-
ственных и смешанных лесах, не подвергавшихся рубке, где обитает на известняковой почве. 
Предпочитает хорошо дренированные склоны с выходами известняков, но без застоя воды. Стро-
го приурочен к моховому покрову и постоянно влажной подстилке. Плодовые тела образуются 
одиночно, в августе—октябре. 

Численность. В двух известных местонахождениях отмечено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Требовательность вида к специфическому 

сочетанию экологических условий, редкость в области подходящих местообитаний. Вид чувствителен 
к изменению гидротермического режима в моховом 
напочвенном покрове. Угрозу представляют вырубка лесов 
(в том числе выборочные рубки), добыча известняка, 
уплотнение почвы и вытаптывание подстилки вследствие 
рекреации, выпаса и прогона скота. 

Принятые меры охраны. Отсутствует.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций. Целесообразна организация ООПТ 
хотя бы в одном месте произрастания вида. Поиск новых 
местонахождений в старовозрастных лесах области и, 
при необходимости, организация их охраны выявленных 
популяций.

Источники информации. 1. Ширяев, 2008б; 2. Shiryaev, 
2007; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Ширяев А. Г.
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281. РАМАРИЯ ФИНСКАЯ — RAMARIA FENNICA 
(P. KARST.) RICKEN

Семейство ГОМФОВЫЕ — GOMPHACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют вид небольших 

кустиков. Ветви до 15 см в высоту и до 7 см в диаметре, 
многочисленные, цилиндрические или неправильной 
формы, мелко-морщинистые, прямые. Окраска серо-
коричневая, часто с оливковым и фиолетовым оттенком, 
концы ветвей желтые, желтовато-винно-фиолетовые, 
позднее чернеющие. Ножка до 7 см в высоту и 4 см в 
диаметре, фиолетового или грязно-фиолетового цве-
та, у основания беловатая. Мякоть хрупкая, белая, при 
надавливании цвета не меняет. Вкус сладкий, позднее 
горький. Запах приятный. Гриб съедобен, но низкого 
качества. Споровый порошок желто-коричневый; споры 
продолговато-эллипсоидные, с сосочком длиной 1,0—1,5 
мкм, слегка шероховатые, 8,0—13,3 × 4,2—5,4 мкм. 

Распространение. Европа и Средиземноморье, преимущественно в полосе широколиственных и 
смешанных лесов и в аналогичном поясе гор. Вид всюду редок. В России обнаружен в Калиниградской, 
Ленинградской, Свердловской и Томской областях, в Краснодарском крае и Башкортостане [1—3]. В 
Тульской области отмечен в Алексинском и Суворовском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречается на богатой, хорошо гуми-
фицированной, реже — на известняковой почве в широколиственных и смешанных лесах, среди 
трав и кустарников. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими группами, в августе—
октябре. 

Численность. В двух известных местонахождениях найдено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. 

Не вполне ясны. Угрозу представляют вырубка лесов, 
выпас и прогон скота, уплотнение почвы при рекреации, 
сбор или уничтожение плодовых тел населением. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций. Целесообразна организация ООПТ 
хотя бы в одном месте произрастания вида. Поиск новых 
местонахождений вида в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах области и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. Ширяев, 
2004; 3. Shiryaev, 2007; сведения автора очерка.

Автор-составитель: А. Г. Ширяев.
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282. РАМАРИОПСИС ШАФРАНОВЫЙ — RAMARIOPSIS 
CROCEA (PERS.) CORNER

Семейство ГОМФОВЫЕ — GOMPHACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют вид маленьких 

кустиков. Ветви 1,5—5 см высотой, кожистые и, в то же 
время, гибкие и не хрупкие, дихотомически разветвлен-
ные до четырех раз, цилиндрические, с острыми или ту-
пыми концами. Окраска от золотисто-желтой до хромово-
оранжевой, при надавливании ветви зеленеют. Ножка до 
1 см длины, хорошо выраженная, гладкая, желтая, в осно-
вании беловатая. Несъедобен. Споровый порошок белый; 
споры почти шаровидные, неясно мелкошероховатые, 
3,2—4,3 × 2,1—3,5 мкм. 

Распространение. Космополитный вид; в Евразии 
встречается спорадически в лесной полосе и лесостепи, 
но всюду крайне редок. В России обнаружен в Пермской, Свердловской, Томской и Челябинской 
областях, а также в Башкортостане и на Дальнем Востоке [1—4]. В Тульской области отмечен в Венёв-
ском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в старовозрастных широколи-
ственных лесах, среди кустарников с лугово-степной растительностью, на хорошо гумифицирован-
ной почве, на участках с неглубоким залеганием известняковых подстилающих пород. Предпочитает 
солнечные, хорошо дренированные склоны, без застоя воды, но с постоянно влажной подстилкой. 
Плодовые тела растут группами (реже — одиночно), в августе—октябре. 

Численность. В двух известных местонахождениях обнаружено несколько групп плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость подходящих местообитаний на 

территории области. Угрозу представляют уничтожение или нарушение местообитаний при рубке 
леса, добыче известняка, строительстве, а также вследствие уплотнения и вытаптывания подстилки 

при рекреации, выпасе или прогоне скота.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций. Целесообразна организация 
ООПТ хотя бы в одном месте произрастания вида. Поиск 
новых местонахождений вида в полосе засечных лесов 
и лесостепной яасти области и, при необходимости, 
организация их охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. Ширяев, 
2004; 3. Ширяев, 2008а; 4. Shiryaev, 2007; сведения автора 
очерка.

Автор-составитель. Ширяев А. Г.



339

283. РАМАРИОПСИС КРАСИВЫЙ — RAMARIOPSIS 
PULCHELLA (BOUD.) CORNER

Семейство ГОМФОВЫЕ — GOMPHACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует.
Описание вида. Плодовые тела имеют вид малень-

ких кустиков. Ветви до 1,5—2,5 см высотой и до 1,5 см в 
диаметре, восковидно-жесткие, 1—3 раза дихотомически 
разветвленные, стройные. Окраска фиолетовая. Ножка 
короткая, до 1 см длиной и 1,5 мм в диаметре, хорошо 
выраженная, желтая или красноватая, у основания бело-
войлочная. Верхушки веточек заостренные, более темного фиолетового цвета, позже кончики стано-
вятся тупыми и более светлыми. Несъедобен, но с приятным запахом. Споровый порошок беловатый; 
споры шаровидно-миндалевидные, мелкобороздчатые или почти гладкие, 3,1—4,7 × 2,3—3,8 мкм. 

Распространение. Космополитный вид, но всюду встречается крайне редко. В России обнаружен 
в Свердловской, Псковской, Томской и Челябинской областях, Башкортостане [1, 2], Хабаровском 
крае [3]. В Тульской области отмечен в Суворовском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обычно встречается на богатых, хорошо 
гумифицированных (реже — на известняковых, песчаных или каменистых) почвах в старовозрастных 
широколиственных лесах, а также среди кустарников с лугово-степной растительностью, длительно 
не подвергавшихся антропогенному воздействию. Предпочитает хорошо освещенные и дренирован-
ные склоны, без застоя воды, но с влажной подстилкой. Плодовые тела образуются группами (реже — 
одиночные), в августе—октябре. 

Численность. В двух известных местонахождениях обнаружено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Вероятно, требователен 

к какому-то специфическому сочетанию экологических условий. Угрозу представляют добыча 
известняка, уплотнение и вытаптывание подстилки вследствие рекреации, пргона и выпаса скота.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известных популяций. Целесообразна организация 
ООПТ хотя бы в одном месте произрастания вида. Поиск 
новых местонахождений вида в полосе засечных лесов 
и лесостепных районах области и, при необходимости, 
организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Shiryaev, 2007; 2. Ширяев, 
2008а; 3. Пармасто, 1965; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Ширяев А. Г.
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284. ЕЖОВИК КОРАЛЛОВИДНЫЙ — 
HERICIUM CORALLOIDES (SCOP.) GRAY 

Семейство ГЕРИЦИЕВЫЕ — HERICIACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Занесен в Красные книги Калужской, Липецкой, 
Московской, Рязанской областей (во всех — кате-
гории 3). 

Описание вида. Плодовое тело напоминает 
белые веточки кораллов. Начинаясь от одного 
общего стволика, гриб многократно ветвится, 
иногда достигая 40 см в диаметре. Ножка до-
вольно толстая и мясистая, с возрастом твердеющая. Ветви до 1 см толщиной, покрыты длинными 
(до 1 см) свисающими вниз шипами; молодые — снежно-белые, позже — кремовые. Мякоть волокни-
стая, с тонким запахом и горьковатым вкусом. При повреждении, прикосновении или высыхании 
плодовые тела буреют и съеживаются. Споровый порошок белый; споры широко эллипсоидные, 
5—6,5 × 4,5—5,5 мкм [1]. 

Распространение. Вид широко распространен в Евразии и Северной Америке. В России встречается 
по всей лесной полосе, но везде относительно редок, в большинстве регионов рекомендован к охране [2]. 
В Тульской области отмечен в Белёвском, Ленинском, Одоевском, Суворовском и Щёкинском районах. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в лиственных и смешанных лесах. 
Обычно растет на крупномерном валеже лиственных деревьев. В области в основном встречается в 
широколиственных лесах, на больших поваленных бревнах берез, вязов или дубов. Плодовые тела об-
разуются одиночно или по нескольку экземпляров на одном бревне, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. Обнаружено 7 местонахождений, где найдено по 1—5 плодовых тел на одной едини-
це субстрата. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Избирательность к субстрату. Угрозу пред-
ставляют уничтожение местообитаний в связи с вырубкой лесов (в том числе выборочных рубок 
крупных деревьев), а также прочистка леса от валежа и сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений 
вида находится на территории Государственного мемори-
ального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. 
Толстого “Ясная Поляна”».

Необходимые меры охраны. Запрет прочистки леса в 
месте произрастания вида на территории музея-заповедника 
«Ясная Поляна». Контроль состояния известных популя-
ций. Создание проектируемого заказника «Дача “Ока”» в Бе-
лёвском районе, являющегося местом обитания еще многих 
редких видов флоры и фауны региона. Поиск новых место-
нахождений вида в засечных лесах и, при необходимости, 
организация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Васильков, 1995; 2. Крас-
ный список…, 2004; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.



341

285. МЛЕЧНИК БЕЗЗОННЫЙ — 
LACTARIUS AZONITES (BULL.) FR.

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ — RUSSULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсут-

ствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. 
Шляпка диаметром 3—7 см, выпуклая, затем почти плоская или слегка вдавленная, часто неровно бу-
гристая, с волнистым краем. Окраска светло-песочная, глинисто-кожаная, серовато-буроватая, часто 
неравномерная. Поверхность гладкая или тонкобархатистая, иногда местами морщинистая. Пла-
стинки приросшие или слабонисходящие, часто неправильные, соединенные анастомозами, бело-
ватые или кремовые, при повреждении розовеют. Ножка 3—5 × 1—1,5 см, ровная или суженная книзу, 
плотная, беловатая или одного цвета со шляпкой, имеет сероватые участки. Мякоть плотная, белая, 
на разрезе окрашивается в розовый, или оранжево-розовый цвет. Млечный сок обильный, белый, 
розовеющий на воздухе. Запах приятный, вкус мягкий или горьковатый. Споровый порошок розово-
охристый; споры шаровидные или почти шаровидные, с шипиками, 7,3—9,3 × 6,8—8,3 мкм [1, 2]. 

Распространение. Евразия, преимущественно зона широколиственных лесов и более южные 
регионы [1, 3]. В России вид встречается в лесной полосе европейской части, Краснодарском, Став-
ропольском, Приморском и Хабаровском краях, в Карачаево-Черкесской Республике [2, 4—6], в боль-
шинстве регионов редок. В Тульской области отмечен в Ефремовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и смешан-
ных лесах с участием дуба. Предпочитает регионы с мягким климатом и биотопы на карбонатных 
почвах. В области найден в широколиственных лесах на склонах с выходами известняков в долине р. 
Красивая Меча. Образует микоризу с дубом. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими 
группами, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В двух местонахождениях найдены 2 группы плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Возможно, строго приурочен 

к широколиственным лесам южного типа на карбонатных породах. Угрозу представляет вырубка лесов 
указанного типа.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений 
находится на территории памятника природы «Шилова 
гора» в Ефремовском районе.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части запрета рубок. Кон-
троль состояния известных популяций. Поиск новых ме-
стонахождений вида в широколиственных лесах лесостеп-
ной части области и, при необходимости, организация 
охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Helmann-Clausen et al., 
1998; 2. Низшие…, 1990; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. 
Коваленко, 1980; 5. Биоразнообразие…, 2007; 6. Popov et 
al., 2007; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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286. МЛЕЧНИК ЗОНИРОВАННЫЙ — 
LACTARIUS ZONARIUS (BULL.) FR.

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ — RUSSULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. 

Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего раз-

мера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка диаметром 4—10 см, вы-
пуклая, затем плоская или слегка вдавленная, с подвернутым краем. Окраска желтая, желто-охристая, 
розовато-охристая, от центра к краям концентрическими кольцами расходятся более темные охри-
стые или коричневатые зоны; старые шляпки выглядят более бледными. Поверхность гладкая, во 
влажную погоду клейкая, блестящая. Пластинки умеренной частоты, приросшие или нисходящие, 
беловатые (до кремовых), немного темнеющие при повреждении. Ножка 2—5,5 × 1—2 см, ровная, 
плотная, гладкая, беловатая или кремовая. Мякоть плотная, беловатая, на изломе медленно приоб-
ретает бледный розоватый оттенок. Млечный сок обильный, белый, не изменяющийся со временем. 
Запах слабый, вкус острый. Споровый порошок кремовый или кремово-охристый; споры почти шаро-
видные или широкоэллипсоидные, с шипиками, 7,3—9,3 × 6,8—8,3 мкм [1, 2]. 

Распространение. Средняя и Южная Европа,  Средиземноморье и Азия [1—3]. В России вид встре-
чается, в основном, на юге лесной полосы в европейской части, а также на Кавказе, в Сибири и на 
Дальнем Востоке [2, 4, 5], всюду редок. Из сопредельных регионов известен в Липецкой и Москов-
ской областях [6, 7]. В Тульской области отмечен в Щёкинском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных лесах с уча-
стием дуба, произрастающих на карбонатных почвах. В области был найден в широколиственном лесу 
полосы засек, недалеко от карстового болота. Образует микоризу с дубом. Плодовые тела образуются 
одиночно или небольшими группами, в августе—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В единственном местонахождении найдена группа плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Возможно, приуроченность 

вида к малонарушенным лесам с участием дуба, а также его кальцефильность. Угрозу представляет 
вырубка лесов указанного типа.

Принятые меры охраны. Единственное местонахож-
дение вида находится на территории памятника природы 
«Крапивенский заказник».

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
охраны памятника природы в части запрета рубок в месте 
произрастания вида. Контроль состояния известной попу-
ляции. Поиск новых местонахождений вида в полосе засек 
и, при необходимости организация охраны обнаруженных 
популяций.

Источники информации. 1. Helmann-Clausen et al., 
1998; 2. Низшие…, 1990; 3. Courtecuisse, Duhem, 1992; 4. Ко-
валенко, 1980; 5. Морозова и др., 2007; 6. Сарычева и др., 
2009; 7. Левицкая, 1995; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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287. СЫРОЕЖКА ЗОЛОТИСТАЯ — RUSSULA AUREA 
PERS.

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ — RUSSULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена 

в Красную книгу Московской области (категория 2).
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. 
Шляпка диаметром 4—9(12) см, вначале полушаровидная, 
выпуклая, затем плоская или слегка вдавленная, с ребри-
стым краем. Окраска оранжево-красная, золотисто-оранжевая или алая. Поверхность гладкая, во влаж-
ную погоду клейкая, блестящая, кожица снимается до половины радиуса шляпки. Пластинки умеренной 
частоты, узко приросшие или почти свободные, светло-желтовато-кремовые с характерным лимонно-
желтым краем. Ножка 3—8 × 1—2,5 см, ровная или слегка изогнутая, вначале плотная, затем рыхлая, 
гладкая, бледно- или ярко-желтая. Мякоть плотная, с возрастом рыхлая, губчатая, белая, под кожицей 
оранжево-желтая. Запах слабый, вкус пресный или сладковатый. Споровый порошок охристо-желтый, 
споры шаровидно-яйцевидные, с шипиками и хребтами, 7,5—9,5 × 6—8 мкм [1—3]. 

Распространение. Евразия и Северная Америка [2, 3]. Вид широко распространен по всей России, 
но чаще встречается в регионах с более теплым климатом [1, 3]; занесен в Красные книги ряда регионов 
[4, 5, 6]. В Тульской области отмечен в Алексинском, Заокском, Куркинском и Ленинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах. В области встречается в сосново-широколиственных лесах надпойменных 
террас рек Оки и Крушмы, а также в дубравах, расположенных на южных склонах. Образует микоризу 
с дубом, лещиной и некоторыми другими породами. Плодовые тела образуются одиночно или неболь-
шими группами, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. Известно 4 местонахождения, где обнаружено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Возможно, является каль-

цефильным видом. Угрозу представляют уничтожение местообитания в связи с рубкой леса, а также 
сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Одно из местонахождений на-
ходится на территории ООПТ «Сосновый бор на р. Восьма». 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния 
известных популяций. Расширение памятника природы 
«Урочище “Средний Дубик”» в Куркинском районе таким 
образом, чтобы в него вошло местонахождение вида, а так-
же создание ООПТ «Правый берег Крушмы у ее устья» в 
Алексинском районе. Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях и, при необходимости, ор-
ганизация охраны выявленных популяций.

Источники информации. 1. Низшие…, 1990; 2. Nordic…, 
1992; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Красный список…, 
2004; 5. Красная книга Вологодской…, 2007; 6. Красная кни-
га природы…, 2000; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.



344

288. СЫРОЕЖКА НЕМЫТАЯ — 
RUSSULA ILLOTA ROMAGN.

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ — 
RUSSULACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределен-
ный по статусу вид.

Статус в России и сопредельных 

регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело 

среднего размера или крупное, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка 
диаметром 5—12 см, полукруглая, выпуклая, затем плоская или вдавленная; край отчетливо бугристо-
бороздчатый. Окраска от желтовато-коричневой до темно-коричневой, часто неравномерная, с 
темными и светлыми участками. Поверхность слизистая или клейкая (особенно у молодых плодовых 
тел), блестящая. Пластинки умеренной частоты, узкие, сводчато-вогнутые, светло-желтоватые, с 
характерной темной окантовкой по краю, образованной частыми мелкими пятнышками красновато-
бурого цвета. Ножка 5—12 × 1,5—2,5 см, ровная или суженная книзу, быстро становится рыхлой, бело-
ватая (позднее — грязновато-буроватая). Мякоть плотная, с возрастом становится рыхлой, беловатая, 
на срезе буреет, имеет запах горького миндаля или горелого рога и острый вкус. Споровый порошок 
кремовый; споры почти шаровидные, с шипиками и тонкой сетью, 7—9 × 6—8 мкм [1—3]. 

Распространение. Редкий малоизвестный вид. Распространен в Европе, известен из Фенноскан-
дии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии [1—5]. Сведений о распространении вида в России 
крайне мало: отмечен пока только в Дубенском районе Тульской области.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных (реже — 
в хвойно-широколиственных) лесах на богатой почве. В области найден в широколиственном лесу 
Тульских засек. Образует микоризу с дубом. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими 
группами, в июле—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В единственном местонахождении обнаружено несколько плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не вполне ясны. Угрозу представляет рубка 

леса в месте произрастания вида.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния 

известной популяции. Целесообразно создание ООПТ в 
месте произрастания вида. Поиск новых местонахождений 
вида в старовозрастных широколиственных лесах области 
и, при необходимости, организация охраны обнаружен-
ных популяций.

Источники информации. 1. Kibby, 2003; 2. Rayner, 1985; 
3. Nordic…, 1992; 4. Courtecuisse, Duhem, 1995; 5. Index…, 
2004—2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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289. СЫРОЕЖКА СФАГНОЛЮБИВАЯ — RUSSULA 
SPHAGNOPHILA KAUFFMAN 

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ — RUSSULACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело среднего размера, 

состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. 
Шляпка диаметром 3—6 см, вначале выпуклая, затем пло-
ская или вдавленная; край шляпки бугристо-бороздчатый. 
Окраска бледно-винная или бежево-розоватая, с бледным 
лиловым или пурпурным оттенком; в центре более насы-
щенная, серовато-зеленоватая или оливково-буроватая. 
Окраска молодых грибов более яркая, с возрастом бледнеет, особенно по краю. Поверхность шляпки 
клейкая, блестящая. Пластинки нечастые, белые, затем кремовые. Ножка 4—7 × 0,8—1,5 см, ровная или 
расширенная в основании, рыхлая, водянистая, белая или сероватая. Мякоть рыхлая, очень хрупкая, 
беловатая или серовато-желтоватая. Запах тонкий, фруктовый; вкус пресный. Споровый порошок 
кремовый; споры овально-шаровидные, с шипиками и элементами сети, 8—10 × 7—8 мкм [1, 2]. 

Распространение. Преимущественно таежная зона Европы и Северной Америки [1—3]. Сведений 
о распространении в России мало, вид известен в Ленинградской и Московской областях, а также в 
Карелии [4—6]. В Тульской области обнаружен в Киреевском, Ленинском и Щёкинском районах.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в сфагновых болотах с участием 
березы. В области найден в полосе засечных лесов на сфагновых болотах карстового происхождения, 
среди сфагнума. Образует микоризу с березой. Плодовые тела образуются одиночно или небольшими 
группами, в августе—октябре, но не ежегодно.

Численность. Известно 3 местонахождения, в которых было обнаружено несколько групп плодо-
вых тел, а также одиночные экземпляры. 

Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Стенотопность вида и его узкая приурочен-
ность к сфагновым болотам с участием березы, имеющим в области ограниченное распространение 
и незначительную площадь. Угрозу представляют осушение болот, сбор сфагнума, добыча торфа, из-

быточная рекреация, торфяные пожары.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния из-

вестных популяций. Создание проектируемых памятников 
природы «Участок засечного леса с карстовыми болотами 
между пос. Озерным и д. Ломинцево» в Ленинском районе 
и «Карстовые болота “Кочаки”» в Щёкинском районе. По-
иск новых местонахождений вида на сфагновых болотах 
полосы засек и приокских районов и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Nordic…, 1992; 
2. Courtecuisse, Duhem, 1995; 3. Index…, 2004—2008; 4. 
Левицкая, 1995; 5. Popov et al., 2007; 6. Шубин, 1988; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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290. СЫРОЕЖКА ФИОЛЕТОВАЯ — RUSSULA 
VIOLACEA QUÉL.

Семейство СЫРОЕЖКОВЫЕ — RUSSULACEAE

Статус. 4-я категория. Неопределенный по статусу вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Отсут-

ствует.
Описание вида. Плодовое тело небольшого или сред-

него размера, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым 
гименофором. Шляпка диаметром 3—5 см, вначале вы-
пуклая, затем плоская или вдавленная; край тупой, слегка 
ребристый. Окраска в середине и по краю шляпки свет-
ло- или насыщенно фиолетовая, серовато-сиреневая, в 
центре — зеленоватая или оливковая. Поверхность клейкая, блестящая, кожица снимается на ¼ — ½ 
радиуса шляпки. Пластинки частые, белые, затем светло-кремовые. Ножка 3—5 × 0,7—1,5 см, ровная, 
рыхлая, белая, в основании желтоватая. Мякоть тонкая, очень хрупкая, беловатая, слегка желтеющая. 
Запах фруктовый или пряный, вкус острый. Споровый порошок светло-кремовый; споры почти шаро-
видные, с шипиками, 7,5—9 × 6—7 мкм [1—4]. 

Распространение. Евразиатский вид с широким ареалом, но встречается спорадически, тяготея к 
регионам с теплым климатом. В большинстве северных и умеренных областей является редким [1—4]. 
В Тульской области обнаружен в Суворовском районе.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает во влажных широколиственных 
и смешанных лесах. В области вид встречается в сосново-широколиственных  лесах надпойменной 
террасы р.Оки, в т.ч. вблизи сфагновых болот. Образует микоризу с дубом и березой. Плодовые тела 
образуются одиночно или небольшими группами, в августе—сентябре, но не ежегодно.

Численность. В известных местонахождениях найдено несколько групп плодовых тел. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Неясны. Угрозу представляет уничтожение 

естественных местообитаний вида в связи рубкой леса и избыточной рекреационной нагрузкой.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль состояния известной популяции. Организация проекти-

руемого памятника природы «Смешанный лес между пос. 
Северо-Агеевский и д. Варушицы» в Суворовском районе. 
Поиск новых местонахождений вида в полосе засек и при-
окских районах и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под охрану.

Источники информации. 1. Rayner, 1985; 2. Nordic…, 
1992; 3. Courtecuisse, Duhem, 1995; 4. Низшие…, 1990; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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291. ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ, или ГРИБ-БАРАН — GRIFOLA 
FRONDOSA (FR.) GRAY 

Семейство МЕРИПИЛОВЫЕ — MERIPILACEAE

Статус. 3-я категория. Редкий вид.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную 

книгу Российской Федерации (категория 3), а также в Красные кни-
ги Орловской (категория 1) и Липецкой (категория 3) областей.

Описание вида. Гриб получил свое название за внушительные раз-
меры и обилие волнистых («курчавых») шляпок. Плодовое тело очень 
крупное, достигает 40—50 (иногда 80) см в диаметре и веса до 10 кг. В основании находится короткий 
толстый пенек, от которого отходят ветвящиеся уплощенные светло-кремовые ножки, постепенно пере-
ходящие в шляпки диаметром 4—10 см. Многочисленные шляпки сверху имеют вид волнистых морщини-
стых лопастей желтовато-бурового или орехового цвета. Нижняя поверхность — мелкопористая, белая. 
Молодая мякоть белая, мясисто-волокнистая, с приятным запахом и вкусом, позднее становится жесткой 
и горьковатой. Споровый порошок белый; споры широко эллипсоидные, 5—7 × 3,5—4,5 мкм [1]. 

Распространение. Вид широко распространен в Евразии, Северной Америке, Австралии [1]. В 
России встречается преимущественно в зоне широколиственных лесов и южнее ее, везде редок; зане-
сен во многие региональные Красные книги [2]. В Тульской области отмечен в Белёвском, Ленинском 
и Щёкинском районах. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в широколиственных и смешан-
ных лесах. Растет на древесине, у основания стволов старых лиственных деревьев. В области встреча-
ется в основном в полосе засек, где образует плодовые тела у основания старых дубов и дубовых пней, 
в прикорневых дуплах, на пораненных и обожженных стволах. Плодовые тела образуются одиночно, 
в августе—сентябре, но не ежегодно.

Численность. Известно 5 местонахождений, где обнаружено по 1 крупному плодовому телу. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Избирательность к субстрату, приурочен-

ность к старовозрастным широколиственным лесам. Угрозу представляют уничтожение местооби-
таний в связи с вырубкой лесов (том числе выборочными рубками старых и больных деревьев), а 
также удаление упавших стволов и сбор плодовых тел населением.

Принятые меры охраны. Вид запрещен к сбору или уничтожению на территории России [3]. 
Одно из местонахождений находится на территории Государственного мемориального и природного 

заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”».
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны 

музея-заповедника в части запрета рубок (в том числе выбороч-
ных рубок старых дубов) и удаления стволов упавших деревьев 
в месте произрастания вида. Контроль состояния известных 
популяций. Организация ООПТ еще хотя бы в одном местона-
хождении вида. Поиск новых местонахождений вида в широко-
лиственных лесах полосы засек и, при необходимости, взятие 
выявленных популяций под охрану.

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Красный 
список…, 2004; 3. Кодекс…, 2001; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Светашева Т. Ю.
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292. БОЛЕТОПСИС СЕРЫЙ — 
BOLETOPSIS GRISEA (PECK) 
BONDARTSEV ET SINGER

Семейство БАНКЕРОВЫЕ — 
BANKERACEAE

Статус. 2-я категория. Уязвимый вид.
Статус в России и сопредельных 

регионах. Отсутствует.
Описание вида. Плодовое тело 

среднего размера или крупное, состоит из ножки и шляпки с пластинчатым гименофором. Шляпка 
диаметром до 15 см и толщиной до 3 см, округлая, выпуклая, позднее слегка вдавленная в центре. 
Окраска от беловато-сероватой до серовато-коричневой, часто с радиальными белыми или зеленова-
тыми штрихами. Поверхность шляпки гладкая, постепенно растрескивающаяся, начиная от центра, 
с тонкими чешуйками. Мякоть толстая, жестко-мясистая, белая, на изломе серовато-фиолетовая. 
Трубочки несколько нисходящие, одного цвета с мякотью. Поры округлые или угловатые, 2—3 × 1 мм, 
белые, от прикосновения становятся розовато-бурыми, а при высушивании — серыми. Ножка 2—6 × 
1—2 см, цилиндрическая, у основания часто вздутая, обычно короче диаметра шляпки и одного цвета 
с ней. Съедобен, но низкого качества. Споровый порошок желтовато-буроватый; споры бугорчатые, 
почти шаровидные, 5—6,5 × 4—5 мкм [1].

Распространение. Европа и Северная Америка, преимущественно в таежной зоне и соответствующем 
поясе гор. Всюду крайне редок. В России вид обнаружен в Карелии [1], Ленинградской, Свердловской 
и Челябинской областях, а также в Кабардино-Балкарии [2]. В Тульской области, вероятно, находится 
близ южной границы равнинной части ареала; отмечен в Алексинском районе. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на бедных песчаных почвах в 
сухих сосновых лесах. Образует микоризу с сосной. В области был найден в перестойном сложном со-
сняке с богатым подлеском и развитым травяным покровом. Плодовые тела одиночные, образуются в 
августе—октябре, но не ежегодно.

Численность. В единственном известном местонахождении обнаружено несколько плодовых тел.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Редкость в области подходящих 

местообитаний. Угрозу представляют вырубка лесов, 
уплотнение почвы вследствие выпаса скота и рекреации, 
загрязнение почвы соединениями азота, в том числе 
органическими удобрениями, а также сбор плодовых тел 
населением. 

Принятые меры охраны. Предложен к включению в 
Приложение I к Бернской конвенции [3].

Необходимые меры охраны. Контроль состояния 
известной популяции. Поиск новых местонахождений вида 
в сосняках древней долины р. Оки и, при необходимости, 
организация охраны обнаруженных популяций.

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 
2. Ширяев, 2008б; 2. 33 threatened…, 2003; сведения авторов 
очерка.

Авторы-составители. Ширяев А. Г., Светашева Т. Ю.
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Приложение 1

ВИДЫ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

КОВЫЛЬ КРАСИВЕЙШИЙ — STIPA PULCHERRIMA C. KOCH

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. Отмечен в Богородицком, Венёвском, Ефремовском, Ки-

мовском и Куркинском районах.
Места обитания и численность. Населяет степные участки. Обитает в местах близкого залегания 

или выхода карбонатных пород; светолюбив; максимально обилен в условиях среднестепного увлаж-
нения. Известно 8 популяций, большинство из них насчитывают 10—20 особей, и лишь одна занимает 
площадь до 2 га.

Существующие угрозы. Редкость подходящих местообитаний, их распашка или застройка, пере-
выпас, а также регулярное ежегодное сенокошение в одни и те же сроки.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области. Места произрастания вида находятся на территории памятников природы «Урочище 
“Излучина”» в Венёвском районе и «Урочище “Средний Дубик”» в Куркинском районе. В начале XXI 
в. В. И. Даниловым была предпринята попытка интродукции вида на территории музея-заповедника 
«Куликово поле» близ д. Хворостянка Куркинского района.

Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников при-
роды в части запрета распашки и застройки территории, а также регулирование выпаса скота 
и сенокошения. Создание проектируемых ООПТ «Урочище “Дубики”», «Долина р. Кобылинки 
ниже с. Кольцово» в Ефремовском районе, а также «Участок луговой степи у д. Горки» в Богоро-
дицком районе.

МЕЧ-ТРАВА ОБЫКНОВЕННАЯ — CLADIUM MARISCUS (L.) POHL
Семейство ОСОКОВЫЕ — CYPERACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 2).
Распространение в Тульской области. Встречается только на Лупишкинском болоте в Кимовском 

районе, где это растение известно уже более 100 лет.
Места обитания и численность. Растение минеротрофных болот. На Лупишкинском болоте произрас-

тает по берегам карстового озера с высокой минерализацией (до 2,2 г/л) и жесткостью (10—11 мг-экв./л) 
воды, причем наиболее высокой жизненностью характеризуются особи, произрастающие непосред-
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ственно на берегу. Размножается преимущественно вегетативно, однако нами было обнаружено несколь-
ко молодых особей семенного происхождения. Популяция представлена несколькими разрозненными 
участками (локусами), которые расположены как непосредственно на берегу озера, так и на некотором 
расстоянии от него. По-видимому, ранее эта популяция занимала бóльшую площадь.

Существующие угрозы. Изменение гидрологического режима в результате осушения болота, до-
быча торфа, пожары.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Растение запрещено к сбору на территории 
Тульской области. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” 
и “Бездонье”».

Необходимые дополнительные меры охраны. Восстановление гидрологического режима боло-
та. Прекращение весеннего выжигания травы. Создание проектируемого заказника «Лупишкинское 
болото» в Кимовском районе.

РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ — FRITILLARIA MELEAGRIS L.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. Встречается в Богородицком, Воловском, Каменском, Плав-
ском и Тепло-Огарёвском районах, но всюду редок.

Места обитания и численность. Растет на сырых лугах и в светлых лесах, в местах с повышенным 
увлажнением. Численность всех известных популяций невелика.

Существующие угрозы. Сбор в букеты, ранний регулярный сенокос, перевыпас, изменение ги-
дрологического режима мест произрастания.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Запрещен к сбору на территории Тульской 
области. Одна из популяций находится в ООПТ.

Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запре-
та сбора растений, соблюдения сроков сенокоса и ограничения выпаса по срокам и интенсивности. 
Создание в области эффективной системы контроля, препятствующей незаконному сбору охра-
няемых декоративных, лекарственных и пищевых растений. Целесообразно сохранение генофонда 
местных популяций в условиях культуры, в том числе с целью последующей реинтродукции.

РЯБЧИК РУССКИЙ — FRITILLARIA RUTHENICA WIKSTR.
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ — LILIACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. В настоящее время известна единственная популяция в Еф-

ремовском районе. В начале XX в. встречался в большом количестве в бывшем Богородицком уезде, 
однако там давно исчез.

Места обитания и численность. Растет по каменистым склонам, светлым лесам и зарослям ку-
старников (преимущественно в долинах рек). Существующая популяция в Ефремовском районе очень 
малочисленна и продолжает сокращаться.

Существующие угрозы. Разрушение местообитаний в результате перевыпаса или добычи камня, 
ранний сенокос, а также сбор в букеты в качестве декоративного растения.
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Принятые на региональном уровне меры охраны. Запрещен к сбору на территории Тульской об-
ласти.

Необходимые дополнительные меры охраны. Создание в области эффективной системы кон-
троля, препятствующей незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых 
растений. Создание проектируемой ООПТ в месте обитания вида в Ефремовском районе. Целесоо-
бразно сохранение генофонда местной популяции в условиях культуры, в том числе с целью последую-
щей реинтродукции.

ИРИС (КАСАТИК) БЕЗЛИСТНЫЙ — IRIS APHYLLA L.
Семейство ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ) — IRIDACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 2).
Распространение в Тульской области. Встречается в черноземной части, в Богородицком, Ве-

нёвском, Воловском, Ефремовском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Тепло-Огарёвском и 
Щекинском районах, а также на карбонатных обнажениях в долине Оки на крайнем юго-западе об-
ласти, в Белёвском районе.

Места обитания и численность. Растет на выходах карбонатных пород, на лугово-степных 
склонах речных долин, балок, оврагов, как на открытых местах, так и на опушках, полянах, в за-
рослях степных кустарников. Популяции всегда малочисленные, занимают небольшую площадь. 
Численность сокращается из-за разрушения местообитаний. Небольшая популяция в окрестно-
стях ст. Лазарево, растущая на северной границе ареала, была уничтожена при проведении до-
рожных работ.

Существующие угрозы. Перевыпас, вытаптывание в местах массового отдыха и при устройстве 
туристических стоянок, выкапывание для пересадки в сады, добыча известняка и строительство. 

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области. Популяции вида выявлены в 17 ООПТ.

Необходимые дополнительные меры охраны. Создание в области эффективной системы кон-
троля, препятствующей незаконному сбору охраняемых декоративных, лекарственных и пищевых 
растений. Соблюдение режима охраны ООПТ в части запрета сбора растений, добычи камня, строи-
тельства, организации туристских стоянок и проведения пикников, а также ограничения выпаса.

БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ, или ВЕНЕРИН БАШМАЧОК — CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3). 
Распространение в Тульской области. Был отмечен в Алексинском, Белёвском, Венёвском, Ефре-

мовском, Заокском и Ясногорском районах.
Места обитания и численность. Растет в мелколиственных, хвойно-широколиственных и широ-

колиственных лесах, в том числе остепненных. Встречается также по окраинам болот. Предпочитает 
хорошо увлажненные, богатые кальцием почвы. К настоящему времени сохранились 2 небольшие 
популяции вида в долине р. Красивая Меча в Ефремовском районе, а также большая популяция в Заок-
ском районе. Она насчитывает сотни особей разного возраста, среди которых много генеративных. В 
прочих местах произрастания исчез или численность его резко снизилась.
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Существующие угрозы. Рубка лесов, застройка территории, сбор растений в букеты и для пересадки.
Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-

ской области. Встречается на территории 1 памятника природы в Ефремовском районе.
Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы 

в части запрета рубок леса и сбора растений. Создание в области эффективной системы контроля, 
препятствующей незаконному сбору охраняемых растений. Организация проектируемых ООПТ 
«Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефремовском районе и «Долинный комплекс р. Оки 
напротив Тарусы» в Заокском районе.

ЛОСНЯК ЛЁЗЕЛЯ — LIPARIS LOESELII (L.) RICH.
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 2).
Распространение в Тульской области. В конце XIX в. был обнаружен в Крапивенском, Тульском 

и Епифанском (на Лупишкинском болоте) уездах, однако лишь в последнем месте растение еще встре-
чалось в середине ХХ в. В дальнейшем, даже при тщательных поисках, на Лупишкинском болоте его 
обнаружить не удалось.

Места обитания и численность. Растет на открытых сфагновых и осоково-сфагновых болотах с 
подтоком минерализованных вод, часто встречается на сплавинах, реже — на болотистых лугах. Чис-
ленность неизвестна.

Существующие угрозы. Немногочисленность подходящих для вида местообитаний в регионе, на-
рушение их гидрологического режима, осушительная мелиорация, добыча торфа.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области.

Необходимые дополнительные меры охраны. Поиск вида на Лупишкинском болоте, а также на 
заболоченных участках в долине р. Мокрая Табола и других мелких водотоков окско-донского водо-
раздела, и взятие выявленных популяций под специальную охрану.

НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ — NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) SCHLECHTER
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус в России. Занесена в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. Изредка встречается только на отрезке Алексин—Страхо-

во: Алексинский бор; близ пристани Егнышевка; у дороги Таруса—Страхово. Самые поздние сборы 
датированы 1960-и гг.

Места обитания и численность. Растет в мшистых сосновых и смешанных сосново-липовых ле-
сах, предпочитая места с хорошо развитым моховым покровом и разреженным травостоем. Числен-
ность неизвестна, но из Алексинского бора вид, видимо исчез.

Существующие угрозы. Рубка лесов, застройка территории, выпас и прогон скота, рекреацион-
ное воздействие, сбор растений в букеты.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области. Одно из мест, где ранее вид произрастал, находится на территории памятника природы 
«Алексинский бор».
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Необходимые дополнительные меры охраны. Создание в области эффективной системы кон-
троля, препятствующей незаконному сбору охраняемых растений. Контроль состояния популяций 
близ Егнышевки в Алексинском районе и против Тарусы в Заокском районе.

ЯТРЫШНИК ШЛЕМОВИДНЫЙ — ORCHIS MILITARIS L.
Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. В конце XIX в. изредка отмечался почти по всей терри-

тории: близ Венёва Монастыря, в Тульском уезде около Мелеховки, близ Белёва, а также под Лихви-
ным. В первой половине ХХ в. был отмечен на Лупишкинском болоте близ Епифани, в Ефремовского 
районе около д. Вязово, а также под д. Романово современного Заокского района. Однако в последние 
десятилетия был найден только напротив д. Хутор в Кимовском районе.

Места обитания и численность. Растет на влажной карбонатной почве по светлым лесам, лесным 
полянам, опушкам, лугам и среди кустарников. Предпочитает участки с разреженным травостоем. В 
1949 г. на Лупишкинском болоте отмечался местами в большом количестве, но сейчас здесь менее 
многочислен. Численность остальных популяций требует проверки.

Существующие угрозы. Изменение гидрологического режима территории и ее застройка, вытес-
нение другими видами при прекращении сенокошения, сбор растений в букеты.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области. Произрастает на территории памятника природы «Карстовые озера “Бездонное” и 
“Бездонье”» в Кимовском районе. 

Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны памятника природы 
в части поддержания гидрологического режима, запрета добычи торфа и сбора растений. Организа-
ция проектируемого заказника «Лупишкинское болото».

КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ — STIPA PENNATA L.

Семейство ЗЛАКИ — POACEAE (GRAMINEAE)

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. За последние 50 лет отмечен в Бёлевском, Богородиц-

ком, Венёвском, Воловском, Ефремовском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-
Огаревском, Щёкинском и Ясногорском районах. 

Места обитания и численность. Характерный вид степных участков, а также обнажений извест-
няков по берегам рек и склонам оврагов и балок. Один из наиболее мезофитных ковылей, индикатор 
лугово-степных условий увлажнения. За последние 50 лет вид известен не менее чем в 57 местонахож-
дениях, но лишь около 1/3 популяций насчитывают 100 особей и более.

Существующие угрозы. Распашка степных участков или отвод их под строительство, перевыпас, 
зарастание местообитаний древесно-кустарниковой растительностью; чувствителен к вытаптыванию.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области. Отмечен в пределах границ 13 ООПТ. В. И. Даниловым успешно реинтродуцирован на 
территории ряда урочищ музея-заповедника «Куликово поле».

Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ в части за-
прета распашки и отвода земель для строительства, а также регулирование выпаса и организация не 
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ежегодного сенокошения. Взятие под территориальную охрану наиболее крупных и жизнеспособных 
популяций вида.

КИЗИЛЬНИК АЛАУНСКИЙ — COTONEASTER ALAUNICUS GOLITS.
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ ― ROSACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. Отмечен в Богородицком, Венёвском, Воловском, Ефре-

мовском, Кимовском, Куркинском и Новомосковском районах.
Места обитания и численность. Растет на темно-серых и черноземных почвах в долинах рек, на 

закустаренных склонах, по опушкам, реже — в остепненных дубравах. Светолюбив, засухоустойчив, 
зимостоек. Кальцефит. Из 14 популяций вида за последние 50 лет выявлено или подтверждено 10, из 
них лишь две крупные.

Существующее угрозы. Распашка, вырубка кустарников с последующей раскорчевкой. Выпас ско-
та и весеннее выжигание травы приводят к отсутствию цветения и плодоношения. На задерненных 
почвах семена не прорастают.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Вид запрещен к сбору на территории Туль-
ской области. Популяции вида известны на территории 7 памятников природы.

Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны памятников приро-
ды в части запрета распашки, застройки, прокладки коммуникаций, ежегодного выжигания травы, а 
также регулирование выпаса скота и сенокошения. Внесение в правила лесопользования на терри-
тории области пункта, запрещающего рубку деревьев и кустарников, занесенных в Красные книги. 
Создание проектируемого памятника природы «Участок луговой степи и дубрава у д. Вязово» в Ефре-
мовском районе.

ГРИБЫ

ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ, или ГРИБ-БАРАН — GRIFOLA FRONDOSA (FR.) GRAY 
Семейство МЕРИПИЛОВЫЕ — MERIPILACEAE

Статус в России. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 3).
Распространение в Тульской области. Отмечен в Белёвском, Ленинском и Щёкинском районах. 
Места обитания и численность. Обитает в широколиственных и смешанных лесах. Растет на 

древесине, у основания стволов старых лиственных деревьев. В основном встречается в полосе за-
сек, где образует плодовые тела у основания старых дубов и дубовых пней, в прикорневых дуплах, на 
пораненных и обожженных стволах. Обнаружено 5 местонахождений, где обнаружено по 1 крупному 
плодовому телу. 

Существующие угрозы. Уничтожение местообитаний в связи с вырубкой лесов (том числе вы-
борочными рубками старых и больных деревьев), а также удаление упавших стволов и сбор плодовых 
тел населением.

Принятые на региональном уровне меры охраны. Одно из местонахождений находится на тер-
ритории Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
“Ясная Поляна”».



Необходимые дополнительные меры охраны. Соблюдение режима охраны музея-заповедника в 
части запрета рубок (в том числе выборочных рубок старых дубов) и удаления стволов упавших дере-
вьев в месте произрастания вида. Организация ООПТ еще хотя бы в одном местонахождении вида.

Приложение составлено по материалам очерков Т. И. Варлыгиной, Е. М. Волковой, М. В. Казако-
вой, Т. Ю. Светашевой, Н. А. Соболева и И. С. Шереметьевой, опубликованных в этом издании.
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Приложение 2

ВИДЫ, ВЫМЕРШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

БОЛОТНИК ОБОЕПОЛЫЙ — CALLITRICHE HERMAPHRODITICA L.

Семейство БОЛОТНИКОВЫЕ — CALLITRICHACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Калужской области (категория 4). 
Описание вида. Невысокое (обычно до 20 см), одно- или малолетнее полностью погруженное во-

дное ползучее растение. Листья супротивные, ланцетные, полупрозрачные, темно- или ярко-зеленые, 
суженные к двузубчатой верхушке. Цветки однополые, без околоцветника и прицветников; мужские 
представлены единственной тычинкой, а женские — пестиком, но при этом и мужские, и женские 
цветки имеются на одном растении.

Распространение. Лесная полоса Северного полушария. Становится редким уже в полосе смешан-
ных лесов. В Средней России сравнительно обычен лишь в подзоне южной тайги, на остальной тер-
ритории редок или отсутствует. Еще 100 лет назад по Тульской губернии проходила южная граница 
ареала вида. В дореволюционной литературе по флоре региона [1, 2] это растение указывалось как 
нередкое, однако с его территории имеется лишь один гербарный сбор конца XIX в. без указания 
конкретного местонахождения. С тех пор это растение в Тульской области никто не видел.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на дне в прибрежной зоне мате-
риковых озер и прудов с чистой или слабо загрязненной водой, реже — в лужах и заливах водохрани-
лищ. Позднелетний вид, становящийся заметным в растительном покрове лишь в августе—сентябре. 
Малолетнее водное растение, размножающееся преимущественно семенным путем и требовательное 
к чистоте воды и ее прозрачности. 

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайняя редкость в области подходящих 

местообитаний: котловинно-моренные и водноледниковые озера ныне здесь отсутствуют, а подавляю-
щее большинство декоративных усадебных прудов было либо уничтожено, либо сильно загрязнено.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Розен, 1916; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

ГВОЗДИКА ПЕСЧАНАЯ — DIANTHUS ARENARIUS L.

Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ — CARYOPHYLLACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Московской (категория 2), 

Калужской, Липецкой и Рязанской (все — категория 3) областей.
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Описание вида. Многолетнее травянистое стержнекорневое растение, образующее в условиях 
достаточного освещения плотные дерновинки из вегетативных густо олиственных укороченных по-
бегов (в полутени эти дерновинки рыхлые). Все растение обычно сизое от воскового налета. Листья 
супротивные, линейные или линейно-ланцетные, спаянные при основании во влагалище до 2 мм 
длиной. Цветоносные побеги прямые или восходящие, высотой 10—30 см. Соцветие рыхлое, каждая 
его веточка оканчивается одиночным цветком. Число цветоносных побегов и цветков в соцветии за-
висит от условий произрастания растений. Цветки душистые. Чашечка цилиндрическая, 16—25 мм 
длиной, с заостренными зубцами. Лепестки белые или чуть розоватые; их отгиб глубоко бахромчато-
многораздельный на нитевидные доли. Плод — многосемянная коробочка.

Распространение. Европейский боровой вид, встречающийся от средней тайги до Средиземно-
морья и Причерноморья. В Тульской области была известна только из бывшего Белёвского уезда по 
указаниям и гербарным образцам конца XIX — начала XX в., в последующем обнаружить это растение 
на территории области не удалось [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растение боровых песков и песчаных сте-
пей. Цветет в июне—июле. Опыляется насекомыми. Размножается семенами.

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Немногочисленность в регионе подходящих 

для произрастания вида местообитаний и их небольшая площадь. Отсутствие вегетативного размно-
жения. Угрозу представляют травяные и низовые пожары, выпас скота в лесу, а также сбор растений 
в букеты.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Шереметьева, Хорун и др., 2008.
Составители. Майоров С. Р., Щербаков А. В.

ПОВОЙНИЧЕК МОКРИЧНЫЙ — ELATINE ALSINASTRUM L.

Семейство ПОВОЙНИЧКОВЫЕ — ELATINACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской (категория 2), 

Липецкой (категория 3) и Калужской (категория 4) областей. 
Описание вида. Небольшое (обычно не более 10 см высотой) однолетнее земноводное растение. Сте-

бель прямостоячий, ветвящийся только при основании, толстый, сочный, полый. Листья мутовчатые, 
сидячие, цельнокрайние: подводные — линейные или линейно-шиловидные, надводные — продолговато-
яйцевидные или ланцетные. Цветки мелкие, с простым чашечковидным околоцветником, сидят в пазухах 
листьев. Семена с выраженной скульптурой поверхности, похожи на маленьких червячков.

Распространение. Европейско-западносибирский вид, встречающийся от средней тайги до полу-
пустынь. В пределах этого обширного ареала встречается крайне неравномерно: участки с высокой 
встречаемостью чередуются с участками, где растение крайне редко или даже отсутствует. В Тульской 
области указывался В. В. Розеном [1] для пруда у р. Беспуты в Каширском уезде. С тех пор никем более 
в регионе не встречался. Уже более века не находили это растение в Калужской и Орловской [2] об-
ластях, а также южнее р. Москвы и западнее р. Оки в Московской и Рязанской [3] областях.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Однолетнее растение, обитающее в не-
больших, хорошо прогреваемых водоемах (лужах, кюветах, карьерах, прудах) на песчаном или 
илисто-песчаном грунте. 

Численность. В регионе вымер.
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Лимитирующие факторы и существующие угрозы. В Тульской области подходящие для произ-
растания вида местообитания немногочисленны. Вид пионерных стадий зарастания переувлажнен-
ных нарушенных местообитаний, вытесняемый затем из них многолетними растениями.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Еленевский, Радыгина, 2005; 3. Казакова, 2004; сведе-
ния автора очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

ПОВОЙНИЧЕК ПЕРЕЧНЫЙ — ELATINE HYDROPIPER L.

Семейство ПОВОЙНИЧКОВЫЕ — ELATINACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Калужской, Липецкой и 

Московской областей (всюду — категория 3).
Описание вида. Мелкое (обычно не более 5 см высотой) однолетнее земноводное растение. Тон-

кий полупрозрачный ползучий стебель водной формы, как и черешки супротивных листьев, обычно 
погружен в дно водоема, над которым выдаются только небольшие (до 0,5 см длины и 0,2 см ширины) 
листовые пластинки, похожие на рассыпанные зерна риса зеленого цвета. У наземной формы стебель 
обычно не превышает 3 см в высоту, а листья — 0,7 см в длину. Цветки мелкие (до 2 мм в диаметре), 
с простым чашечковидным околоцветником, сидят по одиночке в пазухах листьев. Семена мелкие, 
подковообразно согнутые, с ячеистой поверхностью.

Распространение. Лесная полоса Евразии. На значительной части ареала является редким видом; 
в Средней России сравнительно обычен лишь в южной тайге, где относительно обильны материко-
вые озера. В Тульском регионе достоверно встречался в 1880-х гг.: был собран близ д. Мелеховка (со-
временный Ясногорский район). Также указывался для «Завода на р. Тулице» (ныне — окрестности 
пос. Торхово Ленинского района) [1, 2]. С тех пор никто это растение в регионе не видел.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на дне в прибрежной зоне ма-
териковых озер и прудов с песчаным или илисто-песчаным дном и чистой или слабо загрязненной 
водой. Это мелкое растение становится заметным на дне водоема лишь в августе, когда его листья 
становятся относительно многочисленными. Однолетнее земноводное растение, размножающееся 
только семенным путем и требовательное к чистоте воды и ее прозрачности. 

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайняя редкость в области подходящих 

местообитаний: котловинно-моренные и водноледниковые озера ныне здесь отсутствуют, а подавляю-
щее большинство декоративных усадебных прудов было либо уничтожено, либо сильно загрязнено.

Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Розен, 1916; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

ШЛЕМНИК ВЫСОКИЙ — SCUTELLARIA ALTISSIMA L.

Семейство ГУБОЦВЕТНЫЕ — LAMIACEAE (LABIATAE)

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской (категория 1), 

Калужской и Липецкой (обе — категория 3) областей.
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Описание вида. Травянистый многолетник высотой 50—150 см с прямыми четырехгранными, коротко 
железисто-опушенными стеблями, супротивными листьями и побегами. Листья сердцевидно-яйцевидные, 
длинночерешковые, городчатые; верхушечные — сидячие, цельнокрайние. Соцветие — однобокая негу-
стая длинная кисть, резко отграниченная от остальной части растения. Цветки двугубые. Венчик сверху 
фиолетовый, снизу желтовато-белый; чашечка фиолетовая, с характерным полым выростом. 

Распространение. Европейско-средиземноморский вид зоны широколиственных лесов, откуда 
иногда проникает в северные районы степной зоны. В Тульской области произрастает близ северной 
границы ареала и был отмечен в Алексинском уезде в начале XX в. [1, 2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в светлых лиственных лесах, среди 
кустарников и на залесенных склонах. Цветет в мае—июле. Плоды созревают в июне—августе. Раз-
множается семенами.

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Вырубка лесов, прогон и выпас скота в них, 

а также вытаптывание при чрезмерной рекреации.
Источники информации. 1. Розен, 1916; Шереметьева, Хорун и др., 2008.
Составитель. Шереметьева И. С.

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ — CEPHALANTHERA LONGIFOLIA (HUDS.) FRITSCH

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (ка-

тегория 3), а также в Красные книги Калужской и Московской областей (обе — категория 1). 
Описание вида. Многолетнее травянистое растение с горизонтальным укороченным корневищем. 

Стебель высотой 15—45 см, прямой, с 6—9 линейно-ланцетными заостренными листьями. Соцветие 
длиной 5—17 см, колосовидное, состоит из 3—10 белых цветков. Цветки 12—18 мм длиной, листочки 
околоцветника вместе с губой колокольчато сложенные. Губа без шпорца.

Распространение. Полоса широколиственных и смешанных лесов Европы, а также горные райо-
ны Юго-Западной и Центральной Азии. На территории России ареал состоит из трех фрагментов: в 
центре европейской части, на Кавказе и Урале. С современной территории Тульской области ранее 
был отмечен в Тульском уезде, близ c. Зайцево [1], а также в Алексинском [2] и Одоевском [3] уездах. 
В последующие годы вид в Тульском регионе более не находили [4], в это же время исчез он и из 
Орловской области [5].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в широколиственных и смешанных 
лесах с примесью дуба, клена и липы. Предпочитает карбонатные почвы. Не выносит сильного за-
тенения и полного освещения, а также застоя влаги в почве [6]. Образует микоризу с почвенными 
грибами. Цветет в июне, самоопыление отсутствует. Размножается семенами и вегетативно, но интен-
сивность вегетативного размножения невелика.

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка леса, выпас и прогон скота, сбор растений. 
Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Цингер, 1885; 3. Розен, 1916; 4. Шере-

метьева, Хорун и др., 2008; 5. Еленевский, Радыгина, 2005; 6. Вахрамеева, Варлыгина и др., 1997; 7. 
Кодекс…, 2001; 8. Постановление…, 1994; 9. Список…, 1998; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Варлыгина Т. И.
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ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ — COELOGLOSSUM VIRIDE (L.) HARTM.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Калужской (категория 1) и 

Московской (категория 2) областей. 
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 15—25 см, имеющее двураздельный 

клубень. Стебель полый, при основании одет буроватыми листовыми влагалищами. Листья (их от 2 
до 5) эллиптически-яйцевидные или ланцетные. Цветки длиной около 1,5 см, желтовато-зеленоватые, 
не поникающие, собраны в колосовидное соцветие. Губа желтоватая, трехзубчатая, 6—8 мм длиной; 
средний зубчик короче боковых.

Распространение. Лесные и тундровые районы Северного полушария, а также высокогорья Кав-
каза. В Тульской области ранее находился на южной границе массового распространения и в конце 
XIX в. отмечался здесь во многих уездах (Алексинском, Богородицком, Одоевском, Тульском), причем 
как довольно обычное растение [1]. Встречался также на территории современных Суворовского [2] 
и Белёвского районов. Позже на современной территории области обнаружен не был [3]. То же самое 
произошло и в Орловской области [4]. В Липецкой и Рязанской областях отсутствует.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по сырым лугам, среди кустар-
ников, на опушках и лесных полянах [5]. Вид с узкой экологической амплитудой, приурочен к 
заболоченным участкам на глинистой почве, покрытой мхом. Образует микоризу с почвенными 
грибами. Цветет с конца мая до начала июля. Размножается преимущественно семенами, которые 
созревают в августе.

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Осушительная мелиорация, торфоразработ-

ки, застройка территории. Вид очень чувствителен к изменениям условий произрастания.
Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Саницкий, 1884; 3. Шереметьева, Хо-

рун и др., 2008; 4. Еленевский, Радыгина, 2005; 5. Вахрамеева, Денисова и др., 1991; 6. Список…, 1998; 
сведения автора очерка.

Автор-составитель. Варлыгина Т. И.

ЛАДЬЯН ТРЕХРАЗДЕЛЬНЫЙ — CORALLORHIZA TRIFIDA CHÂTEL.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Липецкой (категория 1), 

Московской, Рязанской (обе — категория 2) и Калужской (категория 3) областей, а также в монито-
ринговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение, лишенное хлорофилла, с подземным белова-
тым корневищем, разветвленным на короткие утолщенные веточки, напоминающие кораллы. Цвето-
носы желтоватые, 10—15 (до 30) см высотой. Соцветие — рыхлая кисть из 2—10 зеленовато-беловатых 
цветков. Губа в середине белая с красными пятнышками. Плод — поникающая коробочка с мельчай-
шими семенами [1].

Распространение. Растение лесной полосы и юга тундровой зоны Северного полушария. В юж-
ных районах лесной полосы России всюду редок и встречается спорадически. В Тульской области 
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известен только по старым находкам близ д. Волковичи Алексинского уезда и д. Мелеховка Тульского 
уезда [2]; указывался также для окрестностей Алексина [3], Одоевского [4] и Лихвинского [5] уездов. 
В последнее время в области не отмечался [6]. 

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в сырых хвойных и смешанных ле-
сах, реже — в березняках и на торфяниках. Предпочитает хорошо увлажненные участки, к богатству 
почвы и ее реакции малотребователен. Сапротрофное растение, образующее микоризу с почвенными 
грибами. На поверхности почвы появляется только во время цветения и плодоношения, что проис-
ходит не ежегодно. Цветет в конце мая—июне, плодоносит в августе. Размножается преимущественно 
семенами, реже — вегетативно [1]. 

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Плохо переносит изменение гидрологиче-

ского режима местообитаний (особенно их осушение), а также вырубку леса и вытаптывание.
Источники информации. 1. Алексеев, Вахрамеева и др., 1988; 2. Цингер, Кожевников, 1880; 

3. Zinger, 1881; 4. Розен, 1916; 5. Флёров, 1907—1908; 6. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 7. Спи-
сок…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

БАШМАЧОК ПЯТНИСТЫЙ — CYPRIPEDIUM GUTTATUM SW.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской (категория 

1(0)) и Калужской (категория 1) областей.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 15—30 см, с длинным ползучим кор-

невищем и 2 эллиптическими, слабо опушенными снизу листьями. Стебель несет 1 цветок до 4 см в 
диаметре. Все листочки околоцветника белые, с розово-фиолетовыми пятнами.

Распространение. Лесная полоса Азии и Северной Америки; в Европе встречается только в 
России. К востоку от Урала всюду редок или очень редок [1]. В Тульской области встречается близ 
западной границы ареала, и известны только старые находки этого вида в окрестностях Алекси-
на, Белёва и Венёва [2].

Места обитания и особенности биологии и экологии. На территории области встречался в лесах 
и кустарниках, преимущественно по склонам оврагов и речных долин [2]. Предпочитает влажную 
рыхлую почву. Не выносит сильного затенения, задернения и пересыхания почвы [3]. Цветет в июне. 
Семена мелкие, прорастают только в симбиозе с гифами гриба. Семенное размножение слабое, пре-
обладает вегетативное (участками ползучего корневища).

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Рубка лесов, выпас скота, изменение гидро-

логического режима, зарастание местообитаний кустарниками и подростом древесных пород, сбор 
растений в букеты [3].

Источники информации. 1. Денисова, Вахрамеева, 1978; 2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 3. 
Вахрамеева, Варлыгина и др., 1997; 4. Розен, 1913; 5. Еленевский, Радыгина, 2005; 6. Постановление…, 
1994; 7. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ — HERMINIUM MONORCHIS (L.) R. BR.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Рязанской (категория 0), 

Московской (категория 2) и Калужской (категория 4) областей, а также в мониторинговый список 
Красной книги Липецкой области.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой 8—25 см, с одиночным округлым, 
ежегодно сменяющимся клубнем. При основании стебля расположены 2 (реже — 3) ланцетных листа 
длиной до 10 см. Соцветие негустое, из мелких желтовато-зеленых цветков с медовым запахом. Губа 
трехлопастная, с более длинной средней лопастью и маленьким мешковидным шпорцем.

Распространение. Евразиатский лугово-болотный вид. На современной территории Тульской об-
ласти был отмечен в начале ХХ в. в Лихвинском уезде (ниже д. Веретье) и близ Лихвина, а также близ 
с. Яковлевское Алексинского уезда. Позже вид в регионе обнаружен не был [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по сырым лугам и полянам, мохо-
вым болотам, заболоченным закустаренным лугам, ольшаникам в долинах рек. Молодые клубни разви-
ваются обычно на длинных подземных столонах. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в 
июле, плодоносит в августе—сентябре. Размножается преимущественно семенами.

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Нарушение гидрологического режима тер-

ритории, осушительная мелиорация болот и заболоченных участков, добыча торфа, строительство, а 
также выпас и прогон скота и избыточная рекреация [2].

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 2. Вахрамеева, Варлыгина, 1996; 3. 
Список…, 1998; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Варлыгина Т. И.

ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ — LISTERA CORDATA (L.) R. BR.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Московской области (кате-

гория 2).
Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 6 до 20 см, с тонким ползучим 

корневищем. Стебель несет 2 сидячих супротивных треугольно-сердцевидных листа длиной 1—3 см. 
Соцветие — короткая кисть из 2—10 цветков желтовато-зеленого цвета. Губа пурпурная, в два раза 
длиннее других листочков околоцветника, при основании с двумя ланцетными зубчиками.

Распространение. Лесная полоса и горы Северного полушария. Растет также на юге тундровой 
зоны. В Тульской области находится близ южной границы равнинной части ареала, отсутствуя в со-
предельных Калужской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях. Единственный раз был отмечен 
в бывшем в Алексинском уезде [1], с тех пор более никогда и никем встречен не был [2]. Исчез из 
флоры региона.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет по заболоченным и сырым хвой-
ным лесам (преимущественно мшистым соснякам) и моховым болотам. Встречается только на кислых 
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и очень кислых почвах [3]. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет в июне—июле. Размно-
жается семенами и вегетативно (при помощи придаточных почек на корнях).

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Практически полное отсутствие в регионе 

подходящих местообитаний. Вид очень чувствителен к изменениям условий произрастания, особен-
но к рубке лесов, нарушению гидрологического режима и рекреации [3].

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Шереметьева, Хорун и др., 2008; 3. Варлыгина, 1995; 4. 
Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

МЯКОТНИЦА (СТАГАЧКА) ОДНОЛИСТНАЯ — MALAXIS MONOPHYLLOS (L.) SW.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесена в Красные книги Калужской (1 категория) и Мо-

сковской (3 категория) областей, а также в мониторинговый список Красной книги Орловской области.
Описание вида. Многолетнее травянистое растение до 30 см высотой с клубневидно утолщенным 

основанием стебля, окруженным влагалищами старых листьев. Стебель несет 1 (реже — 2) крупный 
продолговато-яйцевидный лист, суженный в длинный черешок. До 60 мелких зеленоватых цветков 
собраны в кистевидный колос [1].

Распространение. Преимущественно лесной вид Северного полушария. Ни в Липецкой, ни в 
Рязанской областях это растение пока не обнаружено. В Тульской области она известна только по 
старым сборам из Алексинского (близ с. Страхово) [2], Крапивенского и Тульского уездов. В ХХ в. 
этот вид в регионе не находили [3].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в сыроватых хвойных и мелколи-
ственных лесах, по окраинам провальных моховых болот [3], предпочитая хорошо увлажненные 
участки с довольно бедными кислыми или нейтральными почвами [1]. Может обитать и в относитель-
но сухих сосняках-зеленомошниках. Выдерживает умеренное затенение. Микоризообразующее рас-
тение. Особь живет около 15—20 лет, из них 4—5 лет приходится на генеративный период [1]. Цветет 
в конце июня—июле, плодоносит в августе. Размножается почти исключительно семенами. В одном 
плоде содержится до 4000 семян, но образование плодов происходит нерегулярно.

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Относительная немногочисленность в ре-

гионе подходящих местообитаний. В наибольшей степени страдает от вырубки леса, осушения или 
переувлажнения местообитаний, а также вытаптывания; вытесняется более крупными растениями.

Источники информации. 1. Вахрамеева, Быченко и др., 1993; 2. Кожевников, Цингер, 1880; 3. 
Шереметьева, Хорун и др., 2008; 4. Список…, 1998.

Составитель. Варлыгина Т. И.

ЯТРЫШНИК ОБОЖЖЕННЫЙ — ORCHIS USTULATA L.

Семейство ОРХИДНЫЕ — ORCHIDACEAE

Статус. Вид, исчезнувший в регионе.
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Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красную книгу Российской Федерации (ка-
тегория 2), а также в Красные книги Липецкой (категория 0) и Московской (категория 1) областей.

Описание вида. Многолетнее травянистое растение высотой от 15 до 30 см, с яйцевидным (почти 
шаровидным) клубнем. Стебель облиствен на две трети высоты, выше покрыт заостренными листо-
видными влагалищами. Листья продолговато-ланцетные, суженные к основанию. Все листочки око-
лоцветника, кроме губы, сложены шлемообразно. Губа глубоко разделена на три лопасти. Цветки с 
медовым запахом, двуцветные: шлем темно-пурпурный, губа беловатая или нежно-розовая.

Распространение. Лесная полоса Европы и Западной Сибири, а также горы Кавказа и Малой Азии. 
В Тульской области известен только по старым находкам у д. Мелеховка бывшего Тульского уезда, близ 
с. Бехово бывшего Алексинского уезда [1], а также в бывшем Одоевском уезде [2]. После 1916 г. вид 
в регионе не находили [3]. Достоверные сведения о произрастании вида в Калужской, Орловской и 
Рязанской областях отсутствуют.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Встречался ранее по сыроватым лесным 
лугам и полянам, среди кустарников [3]. Образует микоризу с почвенными грибами. Цветет с середи-
ны июня до середины июля. Размножается преимущественно семенами [4]. 

Численность. В регионе исчез.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Застройка и усиление хозяйственного ис-

пользования территории. Выпас и прогон скота. Сбор растений в букеты.
Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Розен, 1916; 3. Шереметьева, Хорун и др., 

2008; 4. Вахрамеева, Денисова и др., 1991; 5. Кодекс…, 2001; 6. Постановление…, 1994; 7. Список…, 1998.
Составитель. Варлыгина Т. И.

РДЕСТ ДЛИННЕЙШИЙ — POTAMOGETON PRAELONGUS WULF.

Семейство РДЕСТОВЫЕ — POTAMOGETONACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Рязанской (категория 2), 

Липецкой (категория 3) и Калужской (категория 4) областей. 
Описание вида. Крупное (до 3 м длиной) многолетнее водное растение. Стебли в узлах коленчато 

изогнуты. Листья крупные (10—20 см длиной и 2—4 см шириной), со стеблеобъемлющим основанием, 
колпачковидной верхушкой и заметно отличающейся от боковых средней жилкой. При основании 
листьев имеются крупные жесткие прилистники соломенного цвета. Цветоносы длинные (15—30 см), 
семена крупные (около 4 мм в длину).

Распространение. Преимущественно таежная зона Северного полушария, но по богатым матери-
ковыми озерами регионам (Северный Казахстан), а также по долинам крупных рек проникает и в 
степную зону. Будучи относительно обычным в озерах Смоленско-Московской возвышенности, к югу 
от нее становится редким или отсутствует. Тульская область лежит близ южной границы ареала; это 
растение приводилось В. В. Розеном [1] для Алексинского и Каширского уездов, но с тех пор никто 
его здесь более не видел.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает в глубоких материковых озерах, 
откуда проникает в водохранилища и глубокие пруды с относительно чистой водой и ее стабильным 
уровнем в течение вегетационного сезона, а также на плесовые участки рек. В отличие от других ви-
дов рода цветет в июне, а в июле имеет уже зрелые плоды. 

Численность. В регионе вымер.
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Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайняя редкость подходящих экотопов в 
области: котловинно-моренные озера ныне здесь отсутствуют, а большинство крупных прудов доволь-
но сильно загрязнено.

Источники информации. 1. Розен, 1916; сведения автора очерка.
Автор-составитель. Щербаков А. В.

БОРЕЦ СЕВЕРНЫЙ — ACONITUM SEPTENTRIONALE KOELLE

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ — RANUNCULACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в мониторинговый список Красной книги 

Рязанской области.
Описание вида. Крупное многолетнее травянистое растение высотой от 60 см до 2 м, имеющее 

стержневой корень. Стебель прямостоячий, ветвистый. Листья длинночерешковые, как и стебель 
бархатисто опушены отстоящими волосками. Листовые пластинки шириной до 30 см, они сердцевид-
ные, разделены на 3—9 ромбических долей. Цветки грязно-фиолетовые (редко — белые), шлемовид-
ные; шлем расширен кверху и на конце загнут. Плод — многолистовка из 3 плодиков.

Распространение. Евросибирский вид лесной полосы. В Тульской области произрастает на 
южной границе ареала, однако точные места сборов на гербарных этикетках конца XIX в. не ука-
заны [1].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в широколиственных, хвойно-
широколиственных и березовых лесах, а также на полянах, вырубках, в зарослях кустарников, 
предпочитая умеренно увлажненные богатые почвы. Заметно тяготеет к оврагам. Цветет с июня 
по август, плоды созревают в июле — сентябре. Размножается семенами, зацветает в возрасте 
8—10 лет. 

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Отсутствие вегетативного размножения при 

относительно низкой семенной продуктивности. Угрозу представляют рубки леса, прогон и выпас 
скота, обламывание стеблей отдыхающими и сбор соцветий в букеты.

Источники информации. 1. Шереметьева, Хорун и др., 2008; сведения авторов очерка.
Авторы-составители. Шереметьева И. С., Щербаков А. В.

МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ — PEDICULARIS SCEPTRUM-CAROLINUM L.
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ — SCROPHULARIACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Липецкой (категория 1), 

Калужской, Московской (обе — категория 2) и Рязанской (категория 3) областей, а также в монито-
ринговый список Красной книги Орловской области.

Описание вида. Многолетнее травянистое короткокорневищное растение высотой 30—80 см, с 
розеткой прикорневых листьев. Листовые пластинки линейно-ланцетные, суженные в черешок, 
перисто-раздельные или перисто-рассеченные. Стебель почти безлистный. Венчик длиной 30—40 мм, 
желтый с красной нижней губой. Цветки собраны в рыхловатое соцветие. Плод — коробочка.
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Распространение. Евразиатский сыролуговой вид, наиболее характерный для лесной полосы. 
Приводился для окрестностей с. Люторичи в Епифанском уезде [1], близ д. Алексеевка в Богородиц-
ком уезде [2], а также для Венёвского уезда: близ д. Старый Хутор [3] и близ с. Поветкино [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Обитает на низинных и переходных боло-
тах, заливных лугах, в заболоченных лесах, по топким берегам рек, сырым ивнякам. Корневой полупа-
разит травянистых растений, который получает энергию от солнечного света, а воду с минеральными 
солями — из корней других растений, к которым он присасывается своими корнями. Цветет с июня по 
сентябрь. Размножается семенами. 

Численность. В регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующее угрозы. Осушение болот и сырых лугов, а также их 

зарастание древесно-кустарниковой растительностью.
Источники информации. 1. Кожевников, Цингер, 1880; 2. Голицын В., 1908; 3. Розен, 1912; 4. Ро-

зен, 1916.
Составители. Казакова М. В., Соболев Н. А.

РОГУЛЬНИК ПЛАВАЮЩИЙ, или ВОДЯНОЙ ОРЕХ, или ЧИЛИМ — TRAPA NATANS L.

Семейство РОГУЛЬНИКОВЫЕ — TRAPACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Калужской, Орловской (в 

обоих — категория 1), Липецкой, Московской и Рязанской (во всех — категория 2) областей. 
Описание вида. Водное однолетнее растение с длинным (до 2 м) неветвистым стеблем. Подводные 

листья быстро опадают, в их узлах сохраняются перистые придаточные корни. Плавающие на поверх-
ности воды листья собраны в розетку, они имеют вздутые черешки и ромбические крупнозубчатые 
кожистые листовые пластинки. Цветки небольшие (около 1 см в диаметре), белые, с 4 лепестками. 
Плоды — костянки с твердой «рогатой» косточкой.

Распространение. Теплолюбивый вид Евразии, встречающийся от полосы степей и широколи-
ственных лесов до тропиков и практически не заходящий в полосу смешанных лесов. В Тульской об-
ласти указывался В. В. Розеном [1] для Белёвского и Каширского уездов, однако специальные поиски 
этого растения на территории региона в конце ХХ века дали отрицательные результаты. Ранее по 
Тульской и Орловской областям проходила северная граница ареала вида, теперь она сместилась к 
юго-западу и юго-востоку.

Места обитания и особенности биологии и экологии. Однолетнее растение, встречающееся в 
Средней России исключительно по пойменным водоемам (старицам и затонам). В более южных ре-
гионах населяет и материковые озера. Относительно теплолюбивый вид. В водоемах характерен для 
определенных стадий их зарастания, вытесняясь затем телорезом [2]. Размножение исключительно 
семенное. «Рога» на орехах служат для заякоривания плода в дне водоема, а затем помогают корням 
удерживать растение в грунте. Из-за крупных размеров плоды могут разноситься только в пределах 
водоема или вниз по течению. Отдельные орехи могут переноситься на шерсти ног крупных млекопи-
тающих, но только на небольшие расстояния.

Численность. В местах своего произрастания обычно образует заросли, но в регионе вымер.
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Крайняя ограниченность в области подхо-

дящих для произрастания вида водоемов, а также трудность переноса плодов из одного водоема в 
другой посредством природных агентов. Сильно страдает также от лова рыбы бреднями и неводами 



и, в меньшей степени, — от загрязнения водоемов. Как правило, хорошо переносит интродукцию в 
подходящие экотопы путем высева плодов: по-видимому, обе известные в Орловской области [3] по-
пуляции этого растения имеют антропогенное происхождение.

Источники информации. 1. Розен, 1916; 2. Петрова Е., 2006; 3. Еленевский, Радыгина, 2005; све-
дения автора очерка.

Автор-составитель. Щербаков А. В.

ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ — BOTRYCHIUM VIRGINIANUM (L.) SW.

Семейство УЖОВНИКОВЫЕ — OPHIOGLOSSACEAE

Статус. Вид, вымерший в регионе.
Статус в России и сопредельных регионах. Занесен в Красные книги Московской (категория 3) 

и Калужской (категория 4) областей.
Описание вида. Невысокое травянистое растение высотой около 20—30 см. Лист разделен на две 

части: одна часть, верхняя, несет спорангии и выглядит как гроздь, другая, отходящая от ее середины, 
без спорангиев (вегетативная), с треугольной трижды или четырежды перисто-рассеченной листовой 
пластинкой, по очертаниям несколько похожей на уменьшенный лист папоротника орляка. Нередко 
спороносная часть листа не развивается.

Распространение. Лугово-лесной вид лесной полосы Северного полушария, спорадически встре-
чающийся в нечерноземных областях Средней России. В Тульской области произрастает на южной 
границе ареала [1] и собирался и отмечался только в конце XIX — начале XX в. во Втором Одоевском 
лесничестве близ границы с Калужской губернией [2], а также на современной территории Суворов-
ского района [3]. С тех пор более нигде в регионе не регистрировался [4].

Места обитания и особенности биологии и экологии. Растет в лесах по сыроватым участкам в пой-
мах лесных ручьев или вблизи них. Обычно предпочитает сосновые или сосново-широколиственные 
леса, а также субори при неглубоком залегании известняков.

Численность. В регионе вымер. 
Лимитирующие факторы и существующие угрозы. Не совсем ясны. Редкий, спорадически 

распространенный вид, нигде не встречающийся в большом количестве (обычно удается найти 1—5 
растений). Возможно, редкость и уязвимость вида связаны с низкой эффективностью генеративного 
размножения при отсутствии вегетативного, а также его невысокой конкурентоспособностью.

Источники информации. 1. Маевский, 2006; 2. Розен, 1916, 3. Голенкин, 1890; 4. Шереметьева, 
Хорун и др., 2008; сведения автора очерка.

Автор-составитель. Решетникова Н. М.
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Приложение 3

СПИСОК РЕДКИХ И УЯЗВИМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, 
ГРИБОВ И ЛИШАЙНИКОВ, ПОПУЛЯЦИИ КОТОРЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖДАЮТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ НАБЛЮДЕНИИ И КОНТРОЛЕ

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

СОСУДИСТЫЕ СПОРОВЫЕ

Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
1. Ужовник обыкновенный — Ophioglossum vulgatum L.

Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
2. Плаунок топянй — Lycopodiella inundata (L.) Holub

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Семейство Ежеголовниковые — Sparganiaceae
3. Ежеголовник малый — Sparganium minimum Wallr.

Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
4. Рдест альпийский — Potamogeton alpinus Balb.
5. Рдест туполистный — Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch

Семейство Наядовые — Najadaceae
6. Каулиния (Наяда) малая — Caulinia minor (All.) Cosson et Germ. (Najas minor All.)

Семейство Злаки — Poaceae (Gramineae)
7. Вейник пурпурный — Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. s.l.
8. Цинна широколистная — Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
9. Пырейник волокнистый — Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel.
10. Овсяница высочайшая, или лесная — Festuca altissima All.
11. Манник литовский — Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
12. Молиния голубая — Molinia caerulea (L.) Moench

Семейство Осоковые — Cyperaceae
13. Осока заостренная — Carex аcutiformis Ehrh.
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14. Осока раздвинутая — Carex remota L.
15. Болотница (Ситняг) яйцевидная — Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.

Семейство Ситниковые — Juncaceae
16. Ситник Жерара (природные популяции) — Juncus gerardii Lois.

Семейство Орхидные — Orchidaceae
17. Пальчатокоренник балтийский — Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
18. Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Soó
19. Любка двулистная, или Ночная фиалка — Platanthera bifolia (L.) Rich.

Семейство Ивовые — Salicaceae
20. Ива Виноградова — Salix vinogradovii A. Skvorts.

Семейство Санталовые — Santalaceae
21. Ленец полевой — Thesium arvense Horvat.
22. Ленец бесприцветниковый — Thesium ebracteatum Hayne

Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
23. Песчанка длиннолистная — Arenaria longifolia Bieb.
24. Песчанка скальная, или узколистная — Arenaria saxatilis L.
25. Дивала многолетняя — Scleranthus perennis L.
26. Смолёвка приятная — Silene amoena L.
27. Смолёвка херсонская, или высокая — Silene chersonensis (Zapał.) Kleop.
28. Смолёвка днепровская — Silene borysthenica (Gruner) Walters
29. Звездчатка толстолистная — Stellaria crassifolia Ehrh.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
30. Лютик Кауфмана — Ranunculus kauffmannii (Clerc) V. Krecz.
31. Лютик языковый, или длиннолистный — Ranunculus lingua L.

Семейство Крестоцветные — Brassicaceae (Cruciferae)

32. Бурачок пустынный (природные популяции) — Alyssum desertorum Stapf
33. Резуха стреловидная — Arabis sagittata (Bertol.) DC.
34. Гулявник прямой — Sisymbrium strictissimum L.

Семейство Истодовые — Polygalaceae
35. Истод обыкновенный — Polygala vulgaris L.

Семейство Фиалковые — Violaceae
36. Фиалка разрастающаяся, или низкая — Viola accrescens Klol.
37. Фиалка сверху голая — Viola epipsila Ledeb.
38. Фиалка болотная — Viola palustris L.
39. Фиалка персиколистная, или прудовая — Viola persicifolia Schreb.
40. Фиалка топяная — Viola uliginosa Bess.
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Семейство Хвостниковые — Hippuridaceae
41. Хвостник обыкновенный, или Водяная сосенка — Hippuris vulgaris L.

Семейство Зонтичные — Apiaceae (Umbelliferae)

42. Пусторёбрашник обнаженный — Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin
43. Гирчовник татарский — Conioselinum tataricum Fisch.
44. Поручейник широколистный — Sium latifolium L.

Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
45. Зимолюбка зонтичная — Chimaphila umbellata (L.) Barton
46. Грушанка зеленоцветковая — Pyrola chlorantha Swartz

Семейство Горечавковые — Gentianaceae
47. Горечавка горьковатая — Gentiana amarella L. s.l.

Семейство Синюховые — Polemoniaceae
48. Синюха голубая — Polemonium coeruleum L.

Семейство Губоцветные — Lamiaceae (Labiatae)

49. Щетинохвост шандровый — Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Reichenb.
50. Тимьян (Чабрец) головатый — Thymus × loevyanus Opiz

Семейство Норичникковые — Scrophulariaceae
51. Марьяник гребенчатый — Melampyrum cristatum L.
52. Коровяк восточный, или Маршалла — Verbascum orientale Bieb.
53. Коровяк фиолетовый — Verbascum phoeniceum L.
54. Вероника ложная, или метельчатая — Veronica spuria L.

Семейство Заразиховые — Orobanchaceae
55. Заразиха (все виды рода) — Orobanche spp.

Семейство Мареновые — Rubiaceae
56. Подмаренник (Ясменник) восьмилистный — Galium octonarium (Klok.) Soó
57. Подмаренник трехнадрезанный — Galium trifidum L.

Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
57. Колокольчик жестковолосистый, или олений — Campanula cervicaria L.

Семейство Сложноцветные — Asteraceae (Compositae)
54. Лопух дубравный — Arctium nemorosum Lej.
55. Скерда венгерская — Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch
56. Скерда тупоконечная — Crepis praemorsa (L.) Tausch
57. Посконник коноплевый — Eupatorium cannabinum L.
58. Ястребинка ядовитая — Hieracium virosum Pall.
59. Наголоватка паутинистая — Jurinea arachnoidea Bunge
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60. Серпуха венценосная — Serratula coronata L.
61. Серпуха зюзниколистная — Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kerner

МОХОВИДНЫЕ 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ

Семейство Риччиевые — Ricciaceae
1. Риччия плавающая — Riccia fluitans L.

СФАГНОВЫЕ МХИ

Семейство Сфагновые — Sphagnaceae
2. Сфагнум волосовидный — Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
3. Сфагнум остроконечный — Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
4. Сфагнум Руссова — Sphagnum russowii Warnst.
5. Сфагнум береговой — Sphagnum riparium Aongstr.
6. Сфагнум гладкий — Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm.

ЗЕЛЕНЫЕ МХИ

Семейство Амблистегиевые — Amblystegiaceae
7. Каллиергон гигантский. — Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
8. Каллиергон соломенно-желтый — Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. 
9. Дрепанокладус многодомный — Dreanocladus polygamus (B.S.G.) Hedenaes
10. Варнсторфия плавающая — Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske 

Семейство Брахитециевые — Brachytheciaceae
11. Эвриниум узкоклеточный — Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop.

Семейство Бриевые — Bryaceae
12. Бриум короткозубый — Bryum amblyodon Muell. Hal.
13. Бриум Функа — Bryum funckii Schwaegr.
14. Бриум копьевидный — Bryum lochocaulon C. Muell.
15. Бриум бледный — Bryum pallens (Brid.) Sw. ex Roehl.
16. Бриум кубаревидный — Bryum turbinatum (Hedw.) Turn
17. Полия клубненосная — Pohlia bulbifera (Warnst.)Warnst.
18. Полия свежая — Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.

Семейство Дикрановые — Dicranaceae
19. Цинодонциум зобатый — Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. (Cynodontium polycarpon (Hedw.) 

Brid.) 
20. Дикранелла краснеющая — Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp. 
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21. Дикранум Бонжана — Dicranum bonjeanii De Not
22. Ортодикранум флагеллевидный — Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske 
23. Псевдоэфемерум блестящий — Pseudoephemerum nitidum (Hedw.) Loeske 
24. Трематодон сомнительный — Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch

Семейство Энкалиптовые — Encalyptaceae
25. Энкалипта мечевидная — Encalypta spathulata C. Muell.
26. Энкалипта обыкновенная — Encalypta vulgaris Hedw.

Семейство Фиссиденсовые — Fissidentaceae
27. Фиссиденс изящнолистный — Fissidens gracilifolius Bruugg.-Nann. et Nyh.

Семейство Гриммиевые — Grimmiaceae
28. Гриммия подушковидная — Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
29. Схистидиум изящный — Schisdtidium strictum (Turn.)Maort.

Семейство Гипновые — Hypnaceae
30. Гомомаллиум загнутый — Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske

Семейство Мниевые — Mniaceae
31. Мниум разнолистный — Mnium heterophyllum (Hook.) Schwaegr.
32. Плагиомниум средний — Plagiomnium medium (B.S.G.) T. Kop. 
33. Плагиомниум волнистый — Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. 

Семейство Неккеровые — Neckeraceae
34. Гомалия трихомановидная — Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et Schimp. ex B.S.G.

Семейство Ортотриховые — Orthotricaceae
35. Ортотрихум аномальный — Ortotrichum anomalum Hedw.

Семейство Плагиотециевые — Plagiotheciaceae
36. Плагиотециум крючковатый — Plagiothecium curvifolium Schleich. ex Limpr.
37. Плагиотециум скрытый — Plagiothecium latebricola B.S.G.
38. Плагиотециум неморальный — Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaegr.
39. Плагиотециум суккулентный — Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb.
40. Таксифиллум Висгрилла — Taxiphyllum wisgrillii (Garov.) Wijik et Marg.

Семейство Политриховые — Polytrichaceae
41. Атрихум жестконожковый — Atrichum flavisetum Mitt.
42. Погонатум урночковидный — Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.

Семейство Поттиевые — Pottiaceae
43. Бриоэритрофиллум косоклювый — Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen
44. Поттия промежуточная — Pottia intermedia (Turn.) Fuernr.
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45. Поттия удлиненная — Pottia lanceolata (Hedw.) C. Muell. 

Семейство Селигериевые — Seligeriaceae
46. Селигерия отогнутая — Seligeria campylopoda Kindb.

ЛИШАЙНИКИ

Порядок Артониевые —Arthoniales

Семейство Артониевые — Arthoniaceae
1. Артония плесневая — Arthonia byssacea (Weigel) Almq.
2. Артония бледно-розовая — Arthonia helvola (Nyl.) Nyl.
3. Артония камнережущая — Arthonia lapidicola (Taylor) Branth et Rostr.

Семейство Рочелловые — Roccellaceae
4. Опеграфа разнообразная — Opegrapha varia Pers. 

Порядок Леканоровые — Lecanorales

Семейство Акороспоровые — Acarosporaceae
5. Акароспора шорская — Acarospora schorica Vodop. 
6. Странгоспора тутовая — Strangospora moriformis (Ach.) Stein. 
7. Странгоспора сосновая — Strangospora pinicola (A. Massal.) Körb 

Семейство Бацидиевые — Bacidiaceae
8. Бацидия еловая — Bacidia arceutina (Ach.) Arnold
9. Бацидина нежная — Bacidina delicata (Larbal. ex Leight.) V. Wirth et Vězda
10. Бацидина тонкая — Bacidina egenula (Nyl.) Vězda
11. Бацидия многоцветная — Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb. 
12. Лекания изумрудная — Lecania prasinoides Elenkin

Семейство Калициевые — Caliciaceae
13. Калициум сизоватый — Calicium glaucellum Ach.
14. Калициум балочный — Calicium trabinellum (Ach.) Ach. 

Семейство Канделяриевые — Candelariaceae
15. Канделярия одноцветная — Candelaria concolor (Dicks.) Stein

Семейство Катилляриевые — Catillariaceae
16. Катиллярия чернобулавовидная — Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler

Семейство Кладониевые — Cladoniaceae
17. Кладония вильчатая — Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
18. Кладония сростноплодная — Cladonia symphycarpia (Flörke) Fr.
19. Кладония дюймовая — Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg. 
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Семейство Коллемовые — Collemataceae
20. Коллема цепкая — Collema tenax (Sw.) Ach.
21. Лептогиум Шредера — Leptogium shraderi (Bernh.) Nyl. 

Семейство Гименелиевые — Hymeneliaceae
22. Гименелия эпулотика— Hymenelia epulotica (Ach.) Lutzoni

Семейство Леканоровые — Lecanoraceae
23. Леканора похожая — Lecanora persimilis (Th. Fr.) Nyl. 
24. Леканора многообразная — Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.
25. Сколициоспорум умбринум — Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae
26. Цетрария исландская — Cetraria islandica (L.) Ach.
27. Гипогимния полая — Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
28. Меланелия гладкая — Melanelia exasperata (De Not.) Essl.

Семейство Фисциевые — Physciaceae
29. Фисция нежная — Physcia tenella (Scop.) DC.
30. Фисция коленчатая — Physcia tribacia (Ach.) Nyl.
31. Ринодина Бишоффа— Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. 
32. Ринодина мильвина— Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr.

Семейство Пилокарповые — Pilocarpaceae
33. Феллханера Баутеллия — Fellhanera bouteillei (Desm.) Vězda

Семейство Порпидиевые — Porpidiaceae
34. Микобилимбия телесно-беловатая — Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) 

Семейство Рамалиновые — Ramallinaceae
35 Рамалина обсыпная — Ramalina farinacea (L.) Ach.

Порядок Микокалициевые — Mycocaliciales

Семейство Микокалициевые — Mycocaliciales
36. Хаенотекопсис малюсенький — Chaenothecopsis pusiola (Ach.) Vain.
37. Хаенотекопсис савонский — Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell

Порядок Острополевые — Ostropales

Семейство Стиктидиевые — Stictidaceae
38. Абскондителла древесинная — Absconditella lignicola Vězda et Pisút

Порядок Пелтигеровые — Peltigerales

Семейство Пелтигеровые — Peltigeraceae
39. Пелтигера собачья —Peltigera canina (L.) Willd.
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40. Пелтигера поноензис — Peltigera ponojensis Gyeln.

Порядок Телосхистовые — Telochistales

Семейство Телосхистовые — Telochistaceae
41. Калоплака песчаная — Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg.
42. Калоплака зернистая — Caloplaca granulosa (Müll. Arg.) Jatta
43. Калоплака лопастная — Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.

Порядок Веррукариевые — Verrucariales

Семейство Веррукариевые — Verrucariaceae 
44. Эндокарпон крохотный — Endocarpon pusillum Hedw.
45. Стауротеле пленчатая — Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr.
46. Телидиум оливковый — Thelidium olivaceum (Fr.) Körb. 

Виды с неясным систематическим положением в подклассе: 
Леканоромицетовые — Lecanoromycetidae 

Семейство Кониоцибовые — Coniocybaceae 
47. Хаенотека золотистоголовая — Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. 
48. Хаенотека древесинная — Chaenotheca xyloxena Nádv.

ГРИБЫ

СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ

Порядок Пецицевые — Pezizales

Семейство Строчковые — Discinaceae
1. Строчок островерхий — Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec 
2. Строчок гигантский — Discina gigas (Krombh.) Eckblad (Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke)

Семейство Лопастниковые — Helvellaceae
3. Лопастник чашевидный — Helvella acetabulum (L.) Quél. 

Семейство Сморчковые — Morchellaceae
4. Сморчок высокий — Morchella elata Fr. 
5. Сморчковая шапочка — Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. 

Семейство Пецицевые — Pezizaceae
6. Пецица сочная — Peziza succosa Berk. 

Семейство Трюфелевые — Tuberaceae
7. Белый трюфель — Choiromyces meandriformis Vittad. 
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БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ

Порядок Агариковые — Agaricales

Семейство Агариковые — Agaricaceae
8. Шампиньон беловатый — Agaricus osecanus Pilát (Agaricus nivescens (F. H. Møller) F. H. Møller)
9. Шампиньон порфировый — Agaricus porphyrhison P. D. Orton 
10. Цистолепиота (Чешуйница) Гетьера — Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer 
11. Лангерманния (Головач) гигантская — Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. (Calvatia gigantea (Batsch) 

Lloyd)
12. Лепиота (Чешуйница) каштановая — Lepiota castanea Quél.
13. Лепиота тонковойлочная — Lepiota tomentella J. E. Lange 
14. Дождевик умбровый — Lycoperdon umbrinum Pers.
15. Меланофиллюм кровяноспоровый — Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel 
16. Тулостома зимняя — Tulostoma brumale Pers.

Семейство Мухоморовые — Amanitaceae
17. Поплавок Баттарры — Amanita battarrae (Boud.) Bon 
18. Мухомор Франше — Amanita franchetii (Boud.) Fayod 

Семейство Болбитиевые — Bolbitiaceae
19. Агроцибе целинная — Agrocybe vervacti (Fr.) Singer 
20. Фолиотина синеножковая — Pholiotina cyanopus (G. F. Atk.) Singer 

Семейство Паутинниковые — Cortinariaceae
21. Паутинник бордово-бурый — Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr. 
22. Паутинник прелестный — Cortinarius argutus Fr. 
23. Паутинник двуликий — Cortinarius biformis Fr. 
24. Колпак кольчатый — Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. (Rozites caperata (Pers.) P. Karst.)
25. Паутинник оливковый — Cortinarius cotoneus Fr. 
26. Паутинник придавленный — Cortinarius depressus Fr. 
27. Паутинник отделенный — Cortinarius disjungendus P. Karst. 
28. Паутинник желудевый — Cortinarius glandicolor (Fr.) Fr. 
29. Паутинник сизоватый — Cortinarius glaucescens (Jul. Schäff.) M. M. Moser 
30. Паутинник гуронский — Cortinarius huronensis Ammirati et A. H. Sm. 
31. Паутинник фиолетовопластинковый — Cortinarius ionophyllus M. M. Moser 
32. Паутинник большой — Cortinarius largus Fr. 
33. Паутинник оливково-бурый — Cortinarius olivaceofuscus Kühner 
34. Паутинник кроваво-красный — Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. 
35. Паутинник лодыжковидный — Cortinarius talus Fr. 
36. Паутинник козлиный — Cortinarius traganus (Fr.) Fr. 
37. Гемистрофария белогородчатая — Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson et E. Larss. (Hemipho-

liota albocrenulata (Peck) Romagn. ex Bon)
38. Феоколлибия ардуеннская — Phaeocollybia arduennensis Bon 

Семейство Энтоломовые — Entolomataceae
39. Энтолома двуспоровая — Entoloma bisporigerum (P. D. Orton) Noordel. 
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40. Энтолома серо-шелковая — Entoloma canosericeum (J. E. Lange) Noordel. 
41. Энтолома оголяющаяся — Entoloma depluens (Batsch) Hesler 
42. Энтолома свинцово-синеватая — Entoloma lividocyanulum Noordel. 
43. Энтолома черноокрашенная — Entoloma melanochroum Noordel. 
44. Энтолома блестящая — Entoloma nitens (Velen.) Noordel. 
45. Энтолома парковая — Entoloma parkensis (Fr.) Noordel. 
46. Энтолома шелковистая — Entoloma sericeoides (J. E. Lange) Noordel. 
47. Энтолома сфагновоболотная — Entoloma sphagneti Naveau 
48. Энтолома сфагновая — Entoloma sphagnorum (Romagn. et J. Favre) Noordel. 
49. Энтолома нежная — Entoloma tenellum (J. Favre) Noordel. 

Семейство Гигрофоровые — Hygrophorасеae
50. Камарофиллопсис вонючий — Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds 
51. Куфофилл буреющий — Cuphophyllus fuscescens (Bres.) Bon 
52. Гигрофор душистый — Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. 
53. Гигрофор кустарниковый — Hygrophorus arbustivus Fr. 
54. Гигрофор пупырчатый — Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. 
55. Неогигроцибе овечья — Neohygrocybe ovina (Bull.) Herink 
56. Псевдогигроцибе алая — Pseudohygrocybe coccinea (Schaeff.) Kovalenko 
57. Псевдогигроцибе алогородчатая — Pseudohygrocybe coccineocrenata (Schaeff.) Kovalenko 

Семейство Волоконницевые — Inocybaceae
58. Крепидот разворачивающийся — Crepidotus versutus (Peck.) Sacc. 
59. Волоконница равная — Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. 
60. Волоконница аметистовая — Inocybe amethystina Kuyper 
61. Волоконница хохлатковая — Inocybe corydalina Quél. 
62. Волоконница скрытоцистидная — Inocybe cryptocystis D. E. Stuntz 
63. Волоконница сажисто-черная — Inocybe fuligineoatra Huijsman 
64. Волоконница серовелумная — Inocybe griseovelata Kühner 
65. Волоконница жемчужноспоровая — Inocybe margaritispora (Berk.) Sacc. 
66. Волоконница реповидноногая — Inocybe napipes J.E. Lange 
67. Волоконница охристо-белая — Inocybe ochroalba Bruylants 
68. Тубария превосходная — Tubaria praestans (Romagn.) M. M. Moser 

Семейство Марасмиевые — Marasmiaceae
69. Негниючник луковый — Marasmius prasiosmus (Fr.) Fr. 
70. Негниючник сахаристый — Marasmius saccharinus (Batsch) Fr. 
71. Негниючник скрученный — Marasmius torquescens Quél. 

Семейство Миценовые — Mycenaceae
72. Мицена белая — Mycena alba (Bres.) Kühner 
73. Мицена клейковидная — Mycena epipterygioides A. Pearson 
74. Мицена желтеющая — Mycena flavescens Velen. 
75. Мицена мелиевая —Mycena meliigena (Berk. et Cooke) Sacc. 
76. Мицена волосатенькая — Mycena pilosella Maas Geest. 
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Семейство Лиофилловые — Lyophyllaceae 

77. Астерофора дождевиковидная — Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar 
78. Лиофилл стигийский — Lyophyllum eustygium (Cooke) Clémençon (Lyophyllum crassifolium (Berk.) 

Singer)
79. Тефроцибе мышино-серая — Tephrocybe murina (Batsch) M. M. Moser 
80. Тефроцибе болотная — Tephrocybe palustris (Peck) Donk 

Семейство Физалакриевые — Physalacriaceae
81. Родот дланевидный — Rhodotus palmatus (Bull.) Maire 
82. Ксерула скромная, или длинноножковая — Xerula pudens (Pers.) Singer (Xerula longipes (P. Kumm.) Maire)

Семейство Плютеевые — Pluteaceae
83. Плютей чернокрайний — Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner 
84. Плютей чешуйчатый — Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet 
85. Плютей серо-желтоватый — Pluteus griseoluridus P. D. Orton 
86. Плютей белый, или кожистый — Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm. 
87. Плютей тенистый — Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. 
88. Вольвариелла маленькая — Volvariella pusilla (Pers.) Singer 

Семейство Псатирелловые — Psathyrellaceae
89. Навозник Джонса — Coprinopsis jonesii (Peck) Redhead, Vilgalys et Moncalvo
90. Лакримария галечниковая — Lacrymaria glareosa (J. Favre) Watling 
91. Псатирелла дикрановая — Psathyrella dicrani (A. E. Jansen) Kits van Wav.

Семейство Строфариевые — Strophariaceae
92. Галерина безвелумная — Galerina evelata (Singer) A. H. Sm. et Singer 
93. Галерина горбатая — Galerina gibbosa J. Favre 
94. Галерина Стордаля — Galerina stordalii A.H.Sm. 
95. Гебелома тополевая — Hebeloma populinum Romagn. 
96. Гебелома ложногорьковатая — Hebeloma pseudoamarescens (Kühner et Romagn.) P. Collin 
97. Гебелома корневидная — Hebeloma radicosum (Bull.) P. Kumm. 
98. Феогалера прудовая — Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler et T.W.K. Young (Galerina stagnina (Fr.) Kühner)
99. Чешуйчатка камедевая — Pholiota gummosa (Lasch) Singer 
100. Чешуйчатка изогнутоножковая — Pholiota scamba (Fr.) M. M. Moser 
101. Чешуйчатка чешуйчатовидная — Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. 
102. Псилоцибе торфяная — Psilocybe turficola J. Favre (Psilocybe atrobrunnea (Lasch) Gillet s. auct.)

Семейство Рядовковые — Tricholomataceae
103. Аррения бледно-серая — Arrhenia griseopallida (Desm.: Fr.) Watling 
104. Аррения мокричная — Arrhenia onisca (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys 
105. Аррения сетчато-складчатая — Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead 
106. Говорушка ребристая — Clitocybe costata Kühner et Romagn. 
107. Говорушка двуцветная — Clitocybe dicolor (Pers.) J. E. Lange 
108. Говорушка Хармаи — Clitocybe harmajae Lamoure 
109. Говорушка темносрединная — Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper 



384

110. Говорушка синопская — Clitocybe sinopica (Fr.) P. Kumm. 
111. Говорушка мелкочешуйчатая — Clitocybe squamulosa (Pers.) P. Kumm. 
112. Говорушка пупочковидная — Clitocybe umbilicata (Schaeff.) P. Kumm. 
113. Гимнопус вздутоногий — Gymnopus fusipes (Bull.) Gray 
114. Лаковица аметистовая — Laccaria amethystina Cooke 
115. Лаковица двуцветная — Laccaria bicolor (Maire) P. D. Orton 
116. Леписта кривая — Lepista luscina (Fr.) Singer 
117. Леписта Рикена — Lepista rickenii Singer 
118. Миценелла мохолюбивая — Mycenella bryophila (Voglino) Singer 
119. Миценелла жемчужноспоровая — Mycenella margaritispora (J. E. Lange) Singer 
120. Рипартитес Метрода — Ripartites metrodii Huijsman 
121. Рядовка черночешуйчатая —Tricholoma atrosquamosum (Chevall.) Sacc. 
122. Рядовка серая, или странная — Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. 

Порядок Болетовые — Boletales

Семейство Болетовые — Boletaceae
123. Подберезовик окисляющийся — Leccinum oxydabile (Singer) Singer 

Порядок Гомфовые — Gomphales

Семейство Клавариадельфовые — Clavariadelphaceae
124. Клавариадельфус язычковый — Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk 

Семейство Гомфовые — Gomphaceae
125. Рамария красивая — Ramaria formosa (Pers.) Quél. 

Порядок Фаллюсовые — Phallales

Семейство Фаллюсовые — Phallaceae
126. Мутинус Равенеля — Mutinus ravenelii (Berk. et M. A. Curtis) E. Fisch. 

Порядок Полипоровые — Polyporales

Семейство Полипоровые — Polyporaceae
127. Датрония стереоидная, или твердая — Datronia stereoides (Fr.) Ryvarden 
128. Пикнопорус киноварно-красный — Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. 
129. Траметес душистый — Trametes suaveolens (L.) Fr. 

Порядок Сыроежковые — Russulales

Семейство Сыроежковые — Russulaceae
130. Млечник острейший — Lactarius acerrimus Britzelm. 
131. Млечник Мэра — Lactarius mairei Malençon 
132. Млечник влажный — Lactarius uvidus (Fr.) Fr. 
133. Сыроежка бело-черная — Russula albonigra (Krombh.) Fr. 
134. Сыроежка праздная — Russula cessans A. Pearson 
135. Сыроежка частопластинковая — Russula densifolia (Secr.) ex Gillet 
136. Сыроежка желтеющая — Russula luteotacta Rea 
137. Сыроежка Мэра — Russula mairei Singer 



138. Сыроежка ароматная — Russula odorata Romagn. 
139. Сыроежка персиковая — Russula persicina Krombh. 
140. Сыроежка жгучая — Russula pungens Beardslee 
141. Сыроежка Келе — Russula queletii Fr. 

Порядок Телефоровые — Thelephorales

Семейство Банкеровые — Bankeraceae
142. Саркодон (Ежовик) черепитчатый — Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 



Приложение 4

СООБЩЕНИЕ О ФАКТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВИДА, 
ЗАНЕСЕННОГО В КРАСНУЮ КНИГУ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемый коллега!

Коллектив авторов-составителей будет Вам крайне признателен за сообщение об обнаружении 

нового местонахождения вида, занесенного в Красную книгу Тульской области

Название вида _____________________________________________________________________________

Количество особей _________________________________________________________________________

Дата встречи (число, месяц, год) ____________________________________________________________

Район _____________________________________________________________________________________

Местонахождение (лесной квартал, урочище, балка, река, болото и т. п.) ___________________________

Ближайшие населенные пункты, примерные расстояния и направления от них __________________

______________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. корреспондента_____________________________________________________________________

Почтовый адрес для связи __________________________________________________________________

Телефон (если есть) ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты (если есть) ________________________________________________________

Отсканируйте этот бланк и по заполнении вышлите на один из адресов:

300026, Тула, просп. Ленина, д. 125, ТГПУ имени Л. Н. Толстого, естественно-научный факультет, 

каф. ботаники и технологии растениеводства, Светашевой Татьяне Юрьевне или Волковой Елене Михайловне.

Электронная почта: foxtail_svett@mail.ru или convallaria@mail.ru

300041, Тула, просп. Ленина, д. 2, Департамент Тульской области по экологии и природным ресур-

сам, Смирновой Елене Владимировне.

Электронная почта: elenasmirnova.05@mail.ru
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Адонис, или Горицвет, весенний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Алоина жёсткая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Антоцерос точечный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Астра ромашковая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Астрагал эспарцетный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Багульник болотный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Баранец обыкновенный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Башмачок настоящий, или Венерин башмачок  . . . . . .138, 357
Башмачок пятнистый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Берёза приземистая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Бодяк венгерский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Бодяк серый.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Болет Ле Галь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Болет полубелый, или Полубелый гриб . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Болет укоренённый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Болетопсис серый   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Болотник обоеполый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Болотный мирт, или Хамедафна болотная, 

или Кассандра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Борец дубравный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Борец северный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Бриория буроватая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Бровник одноклубневый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Бубенчик лилиелистный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Бузульник сибирский. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Василёк русский. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Василёк сумский.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Венечник ветвистый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Вереск обыкновенный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ветреница дубравная.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Водяника черная, или Вороника, или Шикша  . . . . . . . . . . . . 99
Володушка серповидная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Волоконница Брезадолы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Волоконница Годэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Волчеягодник обыкновенный, или Волчье лыко.  . . . . . . . . 187

Гаматокаулис глянцевитый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Гаммарбия болотная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Гвоздика Андржейовского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Гвоздика Борбаша.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Гвоздика песчаная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Гвоздика пышная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Гвоздовник виргинский. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Гедвигия реснитчатая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Гелодиум Бландова.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Геоглоссум гладкий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Гигроамблистегиум прочный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Гигрогипнум грязно-жёлтый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Гиропор каштановый, или Каштановый гриб  . . . . . . . . . . . 331
Гиропор синеющий, или Синяк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Гладыш широколистный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Глиофор маслянистый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Глиофор мелковатый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Говорушка Хоктона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Голокучник Роберта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Голубика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Гомфус булавовидный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Горец альпийский.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Горечавка лёгочная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Горошек гороховидный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Горошек кашубский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Грифола курчавая, или Гриб-баран. . . . . . . . . . . . . . . . . .347, 359
Гроздовник многораздельный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Гроздовник полулунный.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Гудайера ползучая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Двулепестник альпийский, или Колдуница альпийская. . . 136
Дерматокарпон киноварно-красный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Дикранум зелёный.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Димелена Орейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Диплосхистеc моховый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Дистихиум волосовидный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Диходонтиум прозрачный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Дождевик ежевидный.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Дремлик болотный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Дудник болотный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Ежовик коралловидный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Живокость клиновидная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Звездовик черноголовый, 
или Земляная звезда черноголовая. . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Зелигерия известняковая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Зелигерия крошечная.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Змееголовник Рюйша  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Зубянка луковичная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Зубянка пятилистная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Зубяночка трехраздельная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Ива лопарская  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ива розмаринолистная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
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Камарофиллопсис Шульцера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Касатик, или Ирис, безлистный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119, 355
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Клавария Цоллингера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Кладония вздутая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
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Коллема малая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Коллема топяная. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Колокольчик алтайский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Крестовник цельнолистный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Кувшинка белоснежная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Куманика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Купальница европейская  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Ладьян трехраздельный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Левкодон беличий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Лейкопаксилл гигантский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Лён жёлтый  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Лён многолетний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Лептогиум тончайший. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Лилия саранка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Лимацелла клейкая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Лимприхтия Коссона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Линнея северная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ломонос прямой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Лосняк лёзеля  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143, 357
Лук желтеющий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Лук подольский, или метельчатый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Лунник оживающий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Люпинник пятилисточковый, или Клевер люпиновый   . . 113
Лютик многолистный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Лютик стелющийся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Манник дубравный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Метцгерия растопыренная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Меч-трава обыкновенная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92, 354
Миндаль низкий, или Бобовник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Мицена тёмно-пурпурная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
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Lunaria rediviva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Lupinaster pentaphyllus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
Lycoperdon echinatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Lycopodium annotinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Lycopodium clavatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Lycopodium complanatum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Malaxis monophyllos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Melica transsilvanica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Metzgeria furcata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Moneses uniflora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Multiclavula mucida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Mycena adonis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Mycena purpureofusca   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Neckera pennata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Neofuscelia pulla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Neofuscelia verruculifera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Neottianthe cucullata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144, 357
Nymphaea candida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Omphalina mutila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Onosma simplicissima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Orchis militaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145, 358
Orchis ustulata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Otidea onotica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Oxycoccus microcarpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



Oxycoccus palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Oxytropis pilosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Palustriella commutata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Paraleucobryum longifolium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Parmelina tiliacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Pedicularis palustris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Pedicularis sceptrum-carolinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Peltigera malacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Peltigera neckeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Peltigera polydactylon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Phegopteris connectilis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Physcia dimidiata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Platismatia glauca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Platyhypnidium riparoides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Pluteus thomsonii   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Poa remota forsell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Polygala amarella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Polygala sibirica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Polygonum alpinum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Polystichum braunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Populus nigra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Porella platyphylla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Potamogeton gramineus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Potamogeton praelongus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Prunella grandiflora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Pseudobryum cinclidioides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Pseudohygrocybe turunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Pseudoleskeella catenulata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Psilocybe thrausta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Pterygoneurum ovatum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Ptilium crista-castrensis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Pulsatilla patens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Ramalina fraxinea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Ramaria broomei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Ramaria fennica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Ramariopsis crocea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Ramariopsis pulchella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Ranunculus polyphyllus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Ranunculus reptans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Rhodobryum roseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Rhynchospora alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Rhytidiastrum squarrosus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Rhytidium rugosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Ricciocarpus natans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Rubus nessensis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Russula aurea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Russula illota  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Russula sphagnophila   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Russula violacea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Sagina nodosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Salix lapponum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Salix myrtilloides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Salix rosmarinifolia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Salvia glutinosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Salvinia natans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Sanicula europaea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Scheuchzeria palustris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Scilla sibirica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Sciourohypnum populeum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Scolochloa festucacea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Scorzonera stricta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Scorzonera taurica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Scutellaria altissima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Scutellaria hastifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Scutellaria supina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Seligeria calcarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Seligeria pusilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Senecio integrifolius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sphaerotorrhiza trifida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Sphagnum balticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Sphagnum fimbriatum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Sphagnum flexuosum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Sphagnum fuscum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Sphagnum magellanicum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Sphagnum obtusum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Sphagnum palustre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Sphagnum subsecundum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Sphagnum warnstorfii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Sphagnum wulfianum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Spiraea crenata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Stereocaulon tomentosum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Stipa capillata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Stipa pennata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156, 358
Stipa pulcherrima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157, 354
Stipa tirsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Timmia megapolitana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Tomentypnum nitens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tortula mucronifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Trapa natans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Tricholoma acerbum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Tricholoma lascivum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Tricholoma virgatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Trollius europaeus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Vaccinium myrtillus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Vaccinium uliginosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Vicia cassubica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vicia pisiformis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Viola tanaitica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
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