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Лук мелкосетчатый
(черемша)
Allium microdictyon
Prokh.
(=A. victorialis auct. non L.)

Бороздоплодник многораздельный
Aulacospermum multifidum
(Smith) Meinsh.

Володушка многожилковая
Bupleurum multinerve
DC.

Вздутоплодник мохнатый
Phlojodicarpis villosus
(Turcz. ex Fisch. et Mey.) Ledeb.

Спаржа лекарственная
Asparagus officinalis
L.

Полынь сантолинолистная
Artemisia santolinifolia
Turcz. ex Bess.

Астра альпийская
Aster alpinus
L.

Василек цельнолистный
Centaurea integrifolia
Tausch

Цицербита уральская
Cicerbita uralensis
(Rouy) Beauverd

Козелец гладкий
(козелец Рупрехта)
Scorzonera glabra
Rupr.
(=S. ruprechtiana Lipsch. 
et Krasch.)

Серпуха Гмелина
Serratula gmelinii
Tausch

Ахорифрагма голостебельная
(неуролома голостебельная)
Achoriphragma nudicaule
(L.) Sojбk
(Neuroloma nudicaule (L.) 
DC)

Бурачок ленский
Alyssum lenense
Adams

Сердечник трехраздельный
(зубянка тонколистная)
Cardamine trifida
(Poir.) B.M.G. Jones
(Dentaria tenuifolia Ledeb.)

Клаузия солнцепечная
Clausia aprica
(Steph.) Korn.-Tr.

Шиверекия северная
(ш. подольская, ш. Кузнецова,  
ш. горная)
Schivereckia hyperborea
(L.) Berkutenko
(Sch. podolica (Bess.) Andrz. ex DC., 
Sch. kuznezovii  
M. Alexeenko, Sch. monticola  
M. Alexeenko)

Ясколка Игошиной
Cerastium igoschiniae
Pobed.
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Чина Литвинова
Lathyrus litvinovii
Iljin

Остролодочник колосистый
Oxytropis spicata
(Pall.) O. et B. Fedtsch.

Остролодочник ивдельский
Oxytropis ivdelensis
Knjasev
(=O. uralensis auct. non (L.) DC.)

Ирис сибирский 
(касатик)
Iris sibirica
L.

Шлемник остролистный
Scutellaria oxyphylla
Juz.

Тимьян башкирский
Thymus baschkiriensis
Klok. et Shost. s.l.

Тимьян малолистный
Thymus paucifolius
Klok.

Тимьян ложночередующийся
Thymus pseudalternans
Klok.

Тимьян Талиева
Thymus talijevii
Klok. et Shost.

Тимьян уральский
Thymus uralensis
Klok.

Жирянка альпийская
Pinguicula alpina
L.

Гусиный лук ненецкий
Gagea samojedorum
Grossh.

Ясколка Крылова
Cerastium krylovii
Schischk. et Gorczak.

Ясколка уральская
Cerastium uralense
Grub.

Гвоздика иглолистная
Dianthus acicularis
Fisch. ex Ledeb.

Качим уральский
Gypsophila uralensis
Less.

Минуарция Гельма
Minuartia helmii
(Fisch. ex Ser.) Schischk.

Солнцецвет монетолистный
Helianthemum nummularium
(L.) Mill.

Родиола четырехраздельная
Rhodiola quadrifida
(Pall.) Fisch. et Mey.

Короставник татарский
Knautia tatarica
(L.) Szabó

Вереск обыкновенный
Calluna vulgaris
(L.) Hull

Филлодоце голубая
Phyllodoce caerulea
(L.) Bab.

Астрагал солодколистный
Astragalus glycyphyllos
L.

Астрагал Горчаковского
(астрагал уральский)
Astragalus gorczakovskii
L. Vassil.
(=A. uralensis Litv. auct. non L.)

Лилия волосистая
(лилия кудреватая, саранка)
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
(=L. martagon auct.  
subsp. pilosiusculum (Freyn) Miscz.)

Ллойдия поздняя
Lloydia serotina
(L.) Reichenb.

Лен северный
Linum boreale
Juz.

Зигаденус сибирский
Zigadenus sibiricus
(L.) A. Gray

Болотоцвет щитовидный
(нимфейник)
Nymphoides peltata
(S. G. Gmel.) O. Kuntze

Кубышка желтая
Nuphar lutea
(L.) Smith

Кубышка малая
Nuphar pumila
(Timm) DC.

Кувшинка чисто-белая
Nymphaea candida
J. Presl

Кувшинка четырехгранная
Nymphaea tetragona
Georgi

Двулепестник четырехбороздный
(двулепестник парижский)
Circaea quadrisulcata
(Maxim.) Franch. et Savat.
(=C. lutetiana auct. non L.)

Ладьян трехнадрезный
(коралловый корень)
Corallorrhiza trifida Châtel.



Пололепестник зеленый
Coeloglossum viride
(L.) C. Hartm.

Венерин башмачок крапчатый
Cypripedium guttatum
Sw.

Пальчатокоренник Фукса
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Пальчатокоренник гебридский
(пальчатокоренник Мейера)
Dactylorhiza hebridensis
(Wilmott) Aver.
(=D. meyeri (Reichenb. fil.) Aver.)

Пальчатокоренник мясо-красный
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó

Пальчатокоренник пятнистый
Dactylorhiza maculata
(L.) Soó

Пальчатокоренник Руссова
Dactylorhiza russowii
(Klinge) Holub

Дремлик темно-красный
Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Bess.

Дремлик зимовниковый
(дремлик широколистный)
Epipactis helleborine
(L.) Crantz
(=E. latifolia (L.) All.)

Дремлик болотный
Epipactis palustris
(L.) Crantz

Гудайера ползучая
Goodyera repens
(L.) R. Br.

Кокушник длиннорогий
Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br.

Хаммарбия болотная
Hammarbya paludosa
(L.) O. Kuntze

Бровник одноклубневый
Herminium monorchis
(L.) R. Br.

Тайник сердцевидный
Listera cordata
(L.) R. Br.

Тайник яйцевидный
Listera ovata
(L.) R. Br.

Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos
(L.) Sw.

Гнездовка настоящая
Neottia nidus-avis
(L.) Rich.

Любка двулистная
(ночная фиалка)
Platanthera bifolia
(L.) Rich.

Пион уклоняющийся
Paeonia anomala
L.

Мак югорский
Papaver lapponicum
(Tolm.) Nordh. subsp. jugoricum 
(Tolm.) Tolm.

Флокс сибирский
Phlox sibirica
L.

Первоцвет кортузовидный
Primula cortusoides
L.

Борец дубравный
(борец желтый)
Aconitum nemorosum
Bieb. ex Reichenb.
(=A. anthora auct. non L.)

Борец мохнатый
(борец вьющийся)
Aconitum villosum
Reichenb.
(=Aconitum volubile auct. non Pall. 
ex Koelle)

Адонис весенний
Adonis vernalis
L.

Анемонаструм пермский
(ветреница пермская)
Anemonastrum biarmiense
(Juz.) Holub
(=Anemone biarmiensis Juz.)

Ветровник вильчатый
(ветреница вильчатая)
Anemonidium dichotomum
(L.) Holub
(=Anemone dichotoma L.)

Ветреничка отогнутая
(ветреница отогнутая)
Anemonoides reflexa
(Steph.) Holub
(=Anemone reflexa Steph.)

Оксиграфис ледяной
Oxygraphis glacialis
(Fisch.) Bunge

Прострел уральский
(прострел желтеющий)
Pulsatilla uralensis
(Zгmels) Tzvel.
(=P. flavescens auct. non Juz.)



Прострел раскрытый
Pulsatilla patens
(L.) Mill.

Курильский чай кустарниковый
Pentaphylloides fruticosa
(L.) O. Schwarz

Лапчатка неодетая
(лапчатка якутская)
Potentilla evestita
Th. Wolf s.l.
(incl. P. jacutica Juz.)

Лапчатка снежная
Potentilla nivea
L.

Лапчатка шелковистая
Potentilla sericea
L.

Камнеломка дернистая
Saxifraga cespitosa
L.

Кастиллея бледная
Castilleja pallida
(L.) Spreng.

Наперстянка крупноцветковая
Digitalis grandiflora
Mill.

Лаготис уральский
Lagotis uralensis
Schischk.

Мытник ромашколистный
Pedicularis anthemifolia
Fisch. ex Colla

Мытник перевернутый
Pedicularis resupinata
L.

Мытник Карлов скипетр
Pedicularis sceptrum-carolinum
L.

Норичник Скополи
Scrophularia scopolii
Hoppe ex Pers.

Вероника уральская
(вероника крапиволистная)
Veronica uralensis
Knjasev
(=V. urticifolia Jacq. var. uralensis 
Boriss.)

Постенница мелкоцветная
Parietaria micrantha
Ledeb.

Фиалка Морица
Viola mauritii
Tepl.
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ЛУК МЕЛКОСЕТЧАТЫЙ
(черемша)
Allium microdictyon
Prokh.
(=A. victorialis auct. non L.)
Семейство Луковые
Alliaceae

ЛУКОВЫЕ

(Ревдинский округ и Нижнесергинский р-н). За пре-
делами этой основной зоны отмечен в окрестностях  
г. Ирбит и в Красноуфимском округе [2].

Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает на влажных лесных лугах, опушках и 
полянах, иногда под пологом разреженных хвойных и 
смешанных лесов на участках с повышенным, но не 
застойным увлажнением. Размножается вегетативно, 
реже семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, массовый неконтролируемый сбор 
населением в качестве пищевого растения.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
в природных парках «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи», 
ландшафтном заказнике «Шунут-Камень» [8]. Необхо-
димы организация особо охраняемых природных тер-
риторий в местах произрастания вида, ограничение 
сбора. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН 
(г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Фризен, 1987; 2. Красная 
книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Ханты-
Мансийского автономного округа, 2003; 4. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2001; 5. Красная книга Челя-
бинской области, 2005; 6. Данные составителя; 7. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER, PERM, NTPI); 8. Природ-
ные резерваты…, 2004.

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. Внесен в Красные книги Республики Башкор-
тостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Тю-
менской и Челябинской областей.

Распространение. От юга Западной Сибири до Забай-
калья и Северной Монголии.

На Урале и юге Тюменской области [1–3] вид являет-
ся плейстоценовым реликтом сибирского происхожде-
ния, ареал представлен обособленными фрагментами. 
Уральские популяции располагаются в пределах узкой 
полосы на западном макросклоне – от истоков р. Тагил 
на севере до хребта Зильмердак на юге (Свердловская и 
Челябинская области, Республика Башкортостан) [2–7].

Встречается в сопредельном Караидельском р-не Рес-
публики Башкортостан и Нязепетровском р-не Челя-
бинской области [4, 5].

В Свердловской области большинство популяций 
сосредоточено на западном склоне водораздельного 
хребта, между 59˚ и 60˚ в. д.: вдоль ж.д. линии между 
г. Ревда и ж.д. ст. Дружинино Первоуральского округа, 
к пос. Михайловский Завод Нижнесергинского р-на, 
в верхнем течении р. Тагил близ г. Верхний Тагил и 
пос. Половинный Кировградского округа [2], между  
г. Нижний Тагил и долиной р. Чусовая, в Висимском 
заповеднике, на р. Чусовая у пгт. Староуткинск Ша-
линского округа, близ д. Харёнки Горноуральского ок-
руга; обычен по Коноваловскому Увалу, на горе Шунут 
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БОРОЗДОПЛОДНИК МНОГОРАЗДЕЛьНЫЙ
Aulacospermum multifidum
(Smith) Meinsh.
Семейство Сельдерейные (Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)

ЗОНТИЧНЫЕ (СЕЛьДЕРЕЙНЫЕ)

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Распространение. Эндемик Южного и южной части 
Среднего Урала [1, 2]. Изолированный фрагмент ареа-
ла был известен в Среднем Поволжье (Жигули), одна-
ко здесь вид не отмечался с конца XIX в.

В Свердловской области встречается близ д. Соколята 
Артинского округа, д. Усть-Бугалыш и д. Черлак Крас-
ноуфимского округа [3]. Местонахождение на террито-
рии г. Екатеринбург утрачено [4].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на остепненных каменистых скло-
нах и скальных обнажениях, в луговых и петрофитных 

степях, на полянах в светлых сосновых и березовых 
лесах [4].

Лимитирующие факторы. Выпас скота, распашка 
степей, пожары, рекреационное воздействие, горные 
разработки.

Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Усть-Бугалышский участок горной степи». 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Ека-
теринбург) [4, 5].
Источники информации: 1. Игошина, 1966; 2. Горчаков-
ский, 1969; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Дан-
ные составителя; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М. С. Князев.
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ВОЛОДУШКА МНОГОЖИЛКОВАЯ
Bupleurum multinerve
DC.
Семейство Сельдерейные (Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)

округ), на горе Кама-Баскан-Тау близ д. Усть-Бугалыш, 
по левому берегу р. Уфа близ с. Марийские Ключики 
(Красноуфимский округ) [3, 4].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на каменистых остепненных скло-
нах, на выходах известняка и других основных пород. 
Встречается также выше границы леса в подгольцовом 
и горно-тундровом поясах.

Лимитирующие факторы. Распашка лесостепных и 
степных участков, степные палы и выпас скота, про-
мышленная разработка горных пород [4].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», на территории ландшафтного заказника 
«Ивдельские скалы». Необходим контроль за состоя-
нием популяций. Выращивается в Ботаническом саду  
УрО РАН (г. Екатеринбург) [4, 5].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM); 
4. Данные составителя; 5. Природные резерваты…, 
2004.

Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан и Челябинской об-
ласти.

Распространение. Южная Сибирь и прилегающие 
районы Монголии. Обособленные фрагменты ареала 
на Урале и Среднерусской возвышенности. Уральский 
ареал, в свою очередь, распадается на два фрагмен-
та – североуральский и южноуральский с единичны-
ми промежуточными местонахождениями на Среднем 
Урале. На Урале вид является плейстоценовым горно-
степным реликтом южно-сибирского происхождения 
[1–4].

В Свердловской области большинство находок выявле-
но по известняковым скальным обнажениям в долинах 
рек Северного Урала: р. Сосьва (береговые утёсы близ 
устья р. Калья, Усть-Кальинские скалы, камень Полу-
денный, камень Северный), р. Шегультан, р. Ивдель 
(на участке от устья р. Толтия до р. Лопсия), р. Южная 
Тошемка [4, 5]. Имеются также высокогорные популя-
ции на горах Денежкин Камень, Качканар, в Кытлым-
ском горном массиве [2]. В юго-западной части облас-
ти вид встречается у д. Верхний Бардым (Артинский 
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ВЗДУТОПЛОДНИК МОХНАТЫЙ
Phlojodicarpus villosus
(Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.) Ledeb.
Семейство Сельдерейные (Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)

новных пород (преимущественно габбро) в горных 
тундрах.

Лимитирующие факторы. Крайне ограниченные 
размеры популяции могут привести к её утрате в ре-
зультате случайных причин.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
единственной известной на территории области попу-
ляции; желательно проведение опытов по интродук-
ции в культуру из семян с хр. Чистоп.

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996; 3. Красная книга Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 2003; 4. Материа-
лы гербариев (LE, SVER).
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа и Тю-
менской области.

Распространение. Южная Сибирь и прилегающие 
районы Монголии. Обособленный фрагмент ареа-
ла на восточном склоне Северного Урала (почти все 
местонахождения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа). На Урале вид является плейсто-
ценовым горно-степным реликтом южно-сибирского 
происхождения [1–4].

В Свердловской области имеется единственное место-
нахождение на северной оконечности хребта Чистоп [4]. 
Современное состояние этой популяции неизвестно.

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на скальных обнажениях из ос-
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СПАРЖА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Asparagus officinalis
L.
Семейство Спаржевые
Asparagaceae

Биология. Травянистый короткокорневищный мно-
голетник. Растет на лугах, в зарослях кустарников, по 
остепненным склонам, выходам известняков. Цветет  
в июне – июле. Лекарственное, декоративное, пищевое 
растение [6, 9, 10].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты.

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры».
Источники информации. 1. Цветкова, 1979; 2. Кучеров и 
др., 1987; 3. Куликов, 2005; 4. Определитель высших рас-
тений…, 1988; 5. Овеснов, 1997; 6. Горчаковский, Шу-
рова, 1982; 7. Материалы гербария SVER; 8. Растения и 
грибы…, 2003; 9. Определитель сосудистых растений…, 
1994; 10. Красная книга Среднего Урала, 1996.
Составитель Е. Н. Подгаевская.

СПАРЖЕВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Скандинавия, средняя и приатлан-
тическая части Европы, Средиземноморье, европей-
ская часть России, Малая Азия, Кавказ и Западная Си-
бирь [1].

На Южном Урале распространен повсеместно за ис-
ключением северных лесных и высокогорных районов 
[2–4]. Изредка встречается в южных районах Пермско-
го края [5].

В Свердловской области встречается спорадически  
в южных районах. Известны местонахождения в ок-
рестностях г. Красноуфимск, в Каменском округе (пос. 
Синарский, села Смолинское и Щербаково), Камыш-
ловском р-не (с. Никольское, дер. Ожгиха), с. Рудное 
Ирбитского МО, городов Каменск-Уральский и Вер-
хняя Пышма, пос. Широкая Речка (г. Екатеринбург),  
в национальном парке «Припышминские боры» [6–9].
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ПОЛЫНь САНТОЛИНОЛИСТНАЯ
Artemisia santolinifolia
Turcz. ex Bess.
Семейство Астровые (Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)

Биология. Полукустарник. Петрофит, к составу гор-
ных пород нетребователен. Произрастает на скальных 
обнажениях по берегам рек, по каменистым остепнен-
ным склонам, щебнистым осыпям.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздейст-
вие, весенние палы.

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая» и на территории памятника природы «Вась-
кина Гора» [8].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Крас-
ноборов, 1997; 3. Грюнер, 1960; 4. Данные составителя; 
5. Материалы гербариев (SVER, KMNT); 6. Сюзёв, 1912; 
7. Куликов, 2005; 8. Природные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Горы Южной Сибири, Средней 
Азии и Монголии [1, 2], Якутия (проникает севернее 
Полярного круга) [2]. На Среднем и Южном Урале изо-
лированный фрагмент ареала [1], вид является плейс-
тоценовым горно-степным реликтом южносибирского 
происхождения.

В Челябинской области встречается в Нязепетровском 
р-не по скалам в долине р. Уфа [7].

В Свердловской области достоверно известен только в 
бассейне р. Чусовая (Васькина Гора у д. Усть-Утка Гор-
ноуральского округа) [3–5]; указания для окрестностей 
г. Ирбит и местонахождений в Красноуфимском округе 
не подтверждены гербарными образцами [6].



118 ПОКРыТОСЕМЕННыЕ

АСТРА АЛьПИЙСКАЯ
Aster alpinus
L.
Семейство Астровые (Сложноцветные)
Asteraceae

склонах гор, по скалистым берегам рек, на известняко-
вых обнажениях. Декоративное растение.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», природном парке «Оленьи ручьи», ланд-
шафтном заказнике «Ивдельские скалы», ландшафт-
ном памятнике природы «Мартьяновская излучина» 
(Чусовская петля), ботаническом памятнике природы 
«Уктусские (Елизаветинские) горные степи», ботани-
ко-геоморфологических памятниках природы: «Старо-
пышминские скалы и горные степи», «Двуреченские 
скалы», скалы в окрестностях г. Реж, на реке Чусовая 
[12]. Культивируется в Ботанических садах УрО РАН 
и Уральского государственного университета (г. Ека-
теринбург).
Источники информации. 1. Королюк, 1997; 2. Горча-
ковский, 1969; 3. Кучеров и др. 1987; 4. Куликов, 2005;  
5. Овеснов, 1997; 6. Красная книга Тюменской области, 
2004; 7. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 8. Материалы гербария SVER; 9. Флора и 
растительность…, 2003; 10. Растения и грибы…, 2003; 
11. Красная книга Среднего Урала, 1996; 12. Природные 
резерваты…, 2004.
Составитель Е. Н. Подгаевская.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Тюменской области.

Распространение. Степная зона Евразии и прилегаю-
щих к ней районов лесной и альпийской областей [1, 2].

В Челябинской области отмечен в горных степях Пота-
ниных, Ильменских, Вишневых и Леоновских гор [3]. 
В Республике Башкортостан – на хребте Нурали, по 
рекам Кушкаяк, Юрюзань [4]. В Республике Коми – на 
горе Манарага. В Пермском крае по скалистым бере-
гам рек Чусовая, Яйва, Бабка, Косьва, на горе Подка-
менная [5]. В Тюменской области – единичные место-
нахождения на Приполярном и Северном Урале [6, 7].

В Свердловской области встречается по скалистым и 
остепненным склонам рек Ивдель, Лозьва, Северная То-
шемка, Каква, Сосьва, Вижай, Чусовая, Иргина, Серга, 
Пышма, Реж, Тура, Исеть, Сарана, Уфа, на Александ-
ровских сопках (Красноуфимский округ), Уктусских 
горах (г. Екатеринбург), горе Волчиха (окрестности  
г. Ревда), в заповеднике «Денежкин Камень» [8–11].

Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник. Произрастает в горных степях, на каменистых 
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ВАСИЛЕК ЦЕЛьНОЛИСТНЫЙ
Centaurea integrifolia
Tausch
Семейство Сложноцветные
Asteraceae

Биология. Травянистый стержнекорневой многолет-
ник. Произрастает на суходольных лугах, в березовых 
лесах, на лесных опушках, по обочинам дорог.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреацион-
ное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры», на территории памятника 
природы «Долина р. Камышенки» [11].
Источники информации. 1. Черепанов, 1984; 2. Ильмин-
ских, Пузырев, 1988; 3. Павлов, 1966; 4. Куликов, 2005. 
5. Шурова, 1989; 6. Красная книга Тюменской области, 
2004; 7. Материалы гербария (SVER); 8. Данные соста-
вителя; 9. Растения и грибы…, 2003; 10. Красная кни-
га Среднего Урала, 1996; 11. Природные резерваты…, 
2004.
Составитель Н. В. Золотарева.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Европейская часть России, По-
волжье, Южный Урал с прилегающими равнинными 
территориями, Западная Сибирь, Северный Казахстан 
[1–3].

Спорадически встречается по всей территории Челя-
бинской и Пермской областей, Республики Башкорто-
стан, в южных районах Тюменской области [4–6].

В Свердловской области отмечен в окрестностях г. Ека-
теринбург, в долинах рек Камышенки и Каменки (Ка-
менский округ), у с. Байны (Богдановичский округ), 
у ж.д. ст. Талица (Талицкий округ), в окрестностях  
д. Хомутовка (Первоуральский округ), в национальном 
парке «Припышминские боры» [7–9].
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ЦИЦЕРБИТА УРАЛьСКАЯ
Cicerbita uralensis
(Rouy) Beauverd
Семейство Астровые (Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)

и смешанными лесами с участием дуба, клена ост-
ролистного, липы мелколистной и др. Произрастает  
в разреженных лесах, на лесных полянах, опушках,  
в зарослях кустарников [1, 2].

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, сенокошение [5].

Меры охраны. Охраняется на территории ботаниче-
ского памятника природы «Уктусские (Елизаветин-
ские) горные степи» [6]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций. Культивируется в Ботаническом 
саду УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Горчаковский, 1968; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Горчаковский, 1972; 4. Материалы 
гербария SVER; 5. Данные составителя; 6. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Эндемик Урала и восточной, при-
легающей к Уралу, части Русской равнины [1–3].

Южная часть Пермской и Свердловской областей, а 
также Челябинской области. Встречается в районе  
г. Оса (Пермская обл.), в бассейнах рек Чусовой и Сы-
лвы, в Республике Башкортостан и, очень редко, в ряде 
районов восточной части Русской равнины [1, 2].

В Свердловской области найден в Нижнесергинском 
р-не (близ пгт. Бисерть, д. Сосновый Бор, г. Нижние 
Серги), по р. Уфа в окрестностях г. Красноуфимск, 
на горах Конжаковский и Павдинский Камни, близ  
пгт. Билимбай Первоуральского округа, на Уктусских 
горах в черте г. Екатеринбурга [1–5].

Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник. Вид, тесно связанный с широколиственными 
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КОЗЕЛЕЦ ГЛАДКИЙ
(козелец Рупрехта)
Scorzonera glabra
Rupr.
(=S. ruprechtiana Lipsch. 
et Krasch.)
Семейство Астровые 
(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Петрофит, связанный преимущественно с ос-
новными горными породами. Встречается в горных 
тундрах, на известняковых скалах по берегам рек, на 
Южном Урале также по горным степям [6, 7].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздейст-
вие, горные разработки.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», на территории ландшафтных заказников 
«Ивдельские скалы», «Вижайские скалы», ряде памят-
ников природы, преимущественно в Ивдельском ок-
руге: «Скалы на р. Северная Тошемка», «Ушминские 
скалы» и др. [9].
Источники информации: 1. Цвелев, 1989; 2. Токаревских, 
1977; 3. Ломоносова, 1997; 4. Игошина, 1966; 5. Горча-
ковский, 1969; 6. Красная книга Среднего Урала, 1996;  
7. Красная книга Челябинской области, 2005; 8. Матери-
алы гербариев (LE, SVER, PERM);  9. Природные резер-
ваты…, 2004.

Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Челябинской области.

Распространение. Северо-восток Русской равнины 
(бассейны рек Северная Двина, Онега, Мезень и др.), 
Урал, юг Восточной Сибири, Северная Монголия, 
Северный Китай [1–3]. На Урале является плейсто-
ценовым реликтом, встречается от р. Илыч на севере 
(Республика Коми) до хребтов Крака и Крыкты на юге 
(Республика Башкортостан) [4–8].

В Свердловской области большинство местонахожде-
ний отмечены по известняковым скалам в долинах рек 
Лозьва, Северная Тошемка, Вижай, Ивдель, Сосьва, 
Каква; известны местообитания в горных тундрах и 
гольцах (гора Качканар, Кытлымский горный массив, 
Денежкин Камень, хребет Чистоп и др.); на Среднем 
Урале найден на горе Синей близ пгт. Баранчинский 
(Кушвинский округ), на горе Слаломная близ ж.д. ст. 
Флюс (Первоуральский округ), горе Азов (Полевской 
округ) [4–6, 8].
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СЕРПУХА ГМЕЛИНА
Serratula gmelinii
Tausch
Семейство Астровые (Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)

Лимитирующие факторы. Весенние палы, интенсив-
ный выпас скота, сенокошение.

Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Александровские степи». Необходим кон-
троль за состоянием единственной популяции в об-
ласти. Выращивается в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург) [5].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996; 3. Рябинина, 1998;  
4. Сосудистые растения Татарстана, 2000; 5. Данные со-
ставителя.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Заволжье, Татарстан, Южный Урал 
[1–4].

В Свердловской области известно одно местонахож-
дение – на Александровских сопках северо-восточнее 
г. Красноуфимск. Указание для окрестностей г. Екате-
ринбург [2] не подтверждено гербарными сборами.

Биология. Травянистый многолетник. Произрастает 
по остепненным склонам и лесным полянам, берёзо-
вым колкам [5].
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КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ)

АХОРИФРАГМА ГОЛОСТЕБЕЛьНАЯ
(неуролома голостебельная)
Achoriphragma nudicaule
(L.) Sojбk
(Neuroloma nudicaule (L.) 
DC)
Семейство Капустные 
(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Арктоальпийский вид.

На Урале большая часть популяций сосредоточена на 
Полярном и Приполярном Урале; местонахождения на 
Северном и Среднем Урале единичны и имеют релик-
товую природу [1].

В Свердловской области известны локальные мало-
численные популяции в Кытлымском горном массиве 
(Карпинский округ) [2, 5], на Денежкином Камне и 
хребте Чистоп (Ивдельский округ) [1–3, 5].

Биология. Травянистый длиннокорневищный много-
летник. Произрастает по щебнистым склонам и скаль-
ным обнажениям. Размножается вегетативно, реже 
семенами [4].

Лимитирующие факторы. Добыча полезных иско-
паемых, в некоторых случаях рекреация. Популяция 
Кытлымском горном массиве крайне малочисленна и 
может исчезнуть от случайных изменений среды.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» и на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [6]. Необходим контроль за состояни-
ем популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Крылов, Вып. 6, 1931; 4. Данные состави-
теля; 5. Материалы гербария SVER; 6. Природные резер-
ваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.
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БУРАЧОК ЛЕНСКИЙ
Alyssum lenense
Adams
Семейство Капустные (Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)

Биология. Подушковидный полукустарничек. Произ-
растает по щебнистым склонам и скальным обнаже-
ниям. [4].

Лимитирующие факторы. Весенние палы, рекреа-
ция; хозяйственная деятельность, особенно добыча 
щебня.

Меры охраны. Охраняется на территории памятников 
природы «Караульная гора», «Камень Дыроватый». 
Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Кучеров и др., 1987; 2. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996; 3. Горчаковский, 1969; 
4. Данные составителя; 5. Материалы гербария SVER;  
6. Куликов, 2005.

Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Южносибирский горно-степной 
вид. На Урале обособленный фрагмент ареала, боль-
шинство местонахождений сосредоточено в юго-за-
падной части Южного Урала [1].

В Челябинской области встречается в долинах рек Ба-
гаряк, Синара, Караболка [6].

В Свердловской области известны местонахождения в 
долинах рек Багаряк (у д. Чайкина Каменского округа), 
Исеть (вблизи устья р. Камышенка и д. Малая Кодинка 
Каменского округа), р. Реж, р. Кунара (близ д. Каши-
на Богдановичского округа), р. Тагил (Караульная гора  
в Верхнесалдинском округе), р. Тура (Камень Двой-
ник, Камень Дыроватый Верхотурского округа) [2–5].
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СЕРДЕЧНИК ТРЕХРАЗДЕЛьНЫЙ
(зубянка тонколистная)
Cardamine trifida
(Poir.) B.M.G. Jones
(=Dentaria tenuifolia Ledeb.)
Семейство Капустные 
(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)

Биология. Травянистый короткокорневищно-клубне-
образующий многолетник, весенний эфемероид. Про-
израстает в уремных ольхово-черемуховых зарослях, 
несколько реже на соседних с ними пойменных лугах, 
по щебнистым осыпям близ береговых скал. Размно-
жается преимущественно вегетативно (подземными 
клубеньками), реже семенами [6].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение пойм (выпас скота, распаш-
ка), затопление долин рек при строительстве водохра-
нилищ.

Меры охраны. Охраняется в природном парке 
«Река Чусовая». Выращивается в Ботаническом саду  
УрО РАН [6].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. До-
ронькин, 1994; 3. Красная книга Среднего Урала, 1996;  
4. Красная книга Республики Башкортостан, 2001;  
5. Красная книга Челябинской области, 2005; 6. Данные 
составителя; 7. Материалы гербариев (LE, MW, MHA, 
SVER, PERM).

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Вид с сокращающейся числен-
ностью. Внесен в Красные книги Республики Башкор-
тостан, Челябинской области.

Распространение. Юг Западной и Восточной Сибири, 
Дальний Восток, Монголия, Северный Китай [1, 2].  
К западу от основного ареала расположены два обособ-
ленных фрагмента: на Среднерусской возвышенности 
(между истоками рек Ока и Дон) и на Среднем и Юж-
ном Урале [1, 3–5]. На Урале вид является позднеплей-
стоценовым реликтом сибирского происхождения [1], 
произрастает в долинах крупных рек западного мак-
росклона; большинство местонахождений на Южном 
Урале в бассейне р. Белая (Республика Башкортостан, 
Челябинская область); изредка встречается также в до-
лине р. Чусовая (Свердловская и Пермская области).

На территории Свердловской области спорадически 
встречается исключительно в долине р. Чусовая, от ок-
рестностей пгт. Билимбай (Первоуральский округ) до 
границы с Пермской областью [3, 6, 7], Георгиевские 
скалы, Камень Лёвинский, Камень Балабан и др. (Пер-
воуральский, Шалинский, Горноуральский округа).
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КЛАУЗИЯ СОЛНЦЕПЕЧНАЯ
Clausia aprica
(Steph.) Korn.-Tr.
Семейство Капустные (Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)

Биология. Травянистый многолетник. Произрастает  
в горных степях и по скальным обнажениям [6].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность на се-
верном пределе ареала, низовые палы и выпас скота.

Меры охраны. Охраняется на территории памятников 
природы «Александровские степи», «Скалы на правом 
берегу р. Сысерть», «Караульная гора» [5].
Источники информации: 1. Доронькин, 1994; 2. Крылов, 
вып. 6, 1931; 3. Сюзев, 1912; 4. Грюнер, 1960; 5. Природ-
ные резерваты…, 2004;. 6. Данные составителя; 7. Ма-
териалы гербариев (SVER, Уральского государственного 
университета).
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Курганской области.

Распространение. Степная и лесостепная зоны Запад-
ной и Восточной Сибири, Монголия [1, 2]. На Урале и 
в Восточной Европе вид находится на западном пре-
деле ареала.

В Свердловской области известно несколько локаль-
ных популяций: в Красноуфимском округе (Александ-
ровские сопки, Караульная гора) [2, 3]; по скальным 
обнажениям р. Тагил [4], в устье правого притока –  
р. Салда, на обнажениях выше урочища Новожилово  
в Верхнесалдинском округе, на скалах Писанного 
Камня (Алапаевское МО) [5, 6], на скалах по правому 
берегу р. Сысерть у с. Черданцево (Сысертский округ) 
[7].
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ШИВЕРЕКИЯ СЕВЕРНАЯ
(ш. подольская, ш. Кузнецова, ш. горная)
Schivereckia hyperborea
(L.) Berkutenko
(=Sch. podolica (Bess.) Andrz.  
ex DC., Sch. kuznezovii  
M. Alexeenko, Sch. monticola M. Alexeenko)
Семейство Капустные  
(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)

ков и других основных горных пород, на каменистых 
склонах и осыпях. Встречается преимущественно  
в горно-лесном поясе, очень редко поднимается в вы-
сокогорья.

Лимитирующие факторы. Добыча полезных ископа-
емых, особенно разработка известняков, рекреацион-
ное воздействие.

Меры охраны. Охраняется на территории природных 
парков «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи», ландшафт-
ных заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские ска-
лы», многочисленных памятников природы [5].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Крылов, 1881; 4. Материалы гербариев 
(LE, MW, SVER, PERM); 5. Природные резерваты…, 
2004; 6. Данные составителя.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РСФСР, Республики Башкортостан (под назва-
нием Schivereckia podolica (Bess.) Andrz.) и Челябин-
ской области.

Распространение. Восточно-европейский вид с дизъ-
юнктивным ареалом. Отмечен на Северном, Среднем 
и Южном Урале [1, 2].

В Свердловской области встречается почти исклю-
чительно по известняковым скалам вдоль рек (реки 
Чусовая, Исеть, Реж, Нейва, Тура, Сосьва, Ивдель и 
др.), очень редко также по вершинам гор на ультраос-
новных горных породах (горы Косьвинский Камень и 
Конжаковский Камень) [1–4, 6].

Биология. Подушковидный стержнекорневой травя-
нистый многолетник. Петрофит-кальцефил. Произ-
растает в расщелинах скальных обнажений известня-
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ЯСКОЛКА ИГОШИНОЙ
Cerastium igoschinae
Pobed.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

кровом на сильно обдуваемых участках горных вер-
шин и плато с неустойчивым, поздно устанавливаю-
щимся снежным покровом [2, 4]. Размножение семе-
нами и вегетативное.

Лимитирующие факторы. Горные разработки. Узкая 
экологическая ниша вида, ограниченное число и малая 
площадь местообитаний, соответствующих его эколо-
гическим особенностям.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» и памятнике природы «Серебрянский Крест» 
[7]. Культивируется в Ботаническом саду Уральского 
государственного университета (г. Екатеринбург) [8].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Горча-
ковский, 1975; 3. Соколова, 2004; 4. Данные составителя; 
5. Материалы гербариев (LE, MW, SVER); 6. Раститель-
ный покров…, 2006; 7. Природные резерваты…, 2004;  
8. Данные Л. И. Томиловой.
Составитель М. С. Князев.

ГВОЗДИЧНЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Высокогорный эндемик Северного 
Урала. Ареал ограничен восточным макросклоном Се-
верного Урала.

В пределах Свердловской области встречается на горах 
Косьвинский, Конжаковский, Серебрянский, Сухогор-
ский, Семичеловечный Камни, Перевальные сопки, на 
горе Денежкин Камень [1–5]. Указания для Южного и 
Полярного Урала [1–3] и соответствующие гербарные 
материалы относятся к Cerastium jenissejense Hult. или 
к гибридам не вполне ясного происхождения [4, 6].

Биология. Травянистый многолетник, образующий 
плотную дерновину. Произрастает в горно-тундровом 
поясе на высоте 800–1 100 м над ур. м., исключитель-
но на основных и ультраосновных породах – дунитах, 
пироксенитах, габбро, в тундроподобных петрофит-
ных сообществах с очень разреженным травяным по- 
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ЯСКОЛКА КРЫЛОВА
Cerastium krylovii
Schischk. et Gorczak.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ниша 
вида, ограниченное число и малая площадь местооби-
таний, соответствующих его экологическим особен-
ностям. Рекреация, горные разработки.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», памятнике природы «Серебрянский Крест» 
[7]. Необходим контроль за состоянием популяций. 
Культивируется в Ботаническом саду Уральского госу-
дарственного университета (г. Екатеринбург) [8].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Гор-
чаковский, 1975; 3. Соколова, 2004; 4. Красная книга 
Республики Башкортостан, 2001; 5. Данные составителя; 
6. Материалы гербариев (LE, MW, SVER); 7. Природные 
резерваты…, 2004; 8. Данные Л. И. Томиловой.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Высокогорный эндемик Южного и 
Северного Урала.

В Свердловской области встречается на горах Кось-
винский, Конжаковский, Серебрянский, Сухогорский, 
Семичеловечный Камни, Перевальные Сопки, на горе 
Денежкин Камень, хребте Чистоп [1–6].

Биология. Многолетник, образующий дерновину. 
Произрастает в горно-тундровом поясе на высоте  
800 –1 100 м над ур. м., на различных горных поро-
дах, в щебнистых тундрах, в сообществах с очень раз-
реженным травяным покровом на сильно обдуваемых 
участках горных вершин и плато с неустойчивым, поз-
дно устанавливающимся снежным покровом [2, 4–6]. 
Размножение семенами и вегетативное.
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ЯСКОЛКА УРАЛьСКАЯ
Cerastium uralense
Grub.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

кам известняковых скал. Размножение семенами и  
вегетативное.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ниша 
вида, ограниченное число и малая площадь местооби-
таний, соответствующих его экологическим особен-
ностям. Рекреация и хозяйственная деятельность. По-
пуляции близ г. Екатеринбурга исчезли в результате за-
стройки, у пгт. Баранчинский (гора Синяя гора – Куш-
винский округ) отчасти повреждены при установке и 
эксплуатации ретранслятора [5].

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая» [7]. Необходим контроль за состоянием по-
пуляций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Соко-
лова, 2004; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 
2001; 4. Овёснов, 1997; 5. Данные составителя; 6. Мате-
риалы гербариев (LE, MW, SVER, PERM); 7. Природные 
резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Эндемик Южного и Северного 
Урала. Ареал состоит из двух фрагментов [1–6]: сред-
нее течение р. Уфа и участок между средним течением 
р. Чусовая и верхним течением р. Тагил.

В Свердловской области отмечается на известняковых 
осыпях и на скалах в долинах рек Уфа, Чусовая (устье 
р. Илим, камни Голубчики ниже устья р. Кашка, скалы 
Столбы); реже встречается на шиханах и горных скло-
нах близ ж.д.ст. Анатольской Горноуральского округа, 
на горе Висячий Камень близ г. Новоуральск, в окрест-
ностях поселков Баранчинский Кушвинского округа и 
Уралец Горноуральского округа [5, 6]. Местонахожде-
ния [6] начала XX века близ г. Екатеринбург в настоя-
щее время утрачены.

Биология. Травянистый многолетник. Произраста-
ет по известняковым осыпям и затененным участ-
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ГВОЗДИКА ИГЛОЛИСТНАЯ
Dianthus acicularis
Fisch.ex Ledeb.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

известняковых скалах по берегам рек, на обнажениях 
дунитов и габбро, встречается на южных склонах голь-
цов у верхней границы леса [1].

Лимитирующие факторы. Относительно малая кон-
курентоспособность в сообществах дерновинных зла-
ков, разрушение мест обитания в результате заготовки 
строительного камня, добычи известняка, выпаса ско-
та, рекреационного воздействия, сбора на букеты [3].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», в природных парках «Река Чусовая», «Оле-
ньи ручьи», ландшафтных заказниках «Ивдельские 
скалы», «Вижайские скалы», многочисленных памят-
никах природы [4]. Необходим контроль за состояни-
ем популяций. Культивируется в Ботанических садах  
УрО РАН и Уральского государственного университе-
та (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Гор-
чаковский, Степанова, 1994 б; 3. Данные составителя;  
4. Природные резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Скально-горно-степной эндемик 
Урала [1].

На Южном Урале встречается на горах Сугомак, Его-
зинская, Вишневых, Ирендык, Губерлинских, на хреб-
те Крака; в районе Орска, в Белебеевской лесостепи, 
на останцевых холмах (шиханах) близ г. Стерлитамак 
и на известняковых обнажениях по берегам рек Белая, 
Ай, Сим. По известняковым скалам заходит в южную 
часть Северного Урала до рек Вишера и Ивдель [1].

В Свердловской области отмечен на горах Косьвин-
ский, Семичеловечный Камни, отроге Денежкиного 
Камня, Вересовом Увале, на горе Азов близ г. Полев-
ской, на известняковых скалах по рекам Исеть, Пыш-
ма, Реж, Тура, Чусовая, Яйва, Вагран, Уфа [1, 2].

Биология. Стержнекорневой подушковидный полу-
кустарничек, образующий каудекс [2]. Произрастает  
в каменистых степях, на каменистых склонах, иногда 
в южных сухих сосновых борах на песчаной почве, на 
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КАЧИМ УРАЛьСКИЙ
Gypsophila uralensis
Less.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

тые останцы, каменистые горные тундры и прибрежные 
галечники [1, 2, 4]. Растение открытых мест, связанных 
с непрерывно обновляющимся субстратом [4].

Лимитирующие факторы. Выпас оленей, разработка 
недр, туризм, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [5]. Необходимы создание заказников, 
контроль за состоянием популяций, разведение в бота-
нических садах.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Горча-
ковский, 1975; 3. Горчаковский, Степанова, 1995; 4. Дан-
ные составителя; 5. Природные резерваты…, 2004.
Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги РСФСР, Республики Башкортостан, Республики 
Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Челя-
бинской и Тюменской областей.

Распространение. Высокогорный эндемик Урала [1].

Встречается от Полярного до Южного Урала. Отме-
чен на горах Народная, Манарага, хребте Сабля, горах 
Ишерим, Ялпинг-Ньер, Таганай, Иремель. Ямантау, по 
рекам Щугор, Хулга, Вишера [1].

В Свердловской области на горах Чистоп, Денежкин и 
Конжаковский Камень, по рекам Манья и Лобва [1].

Биология. Подушковидный полукустарничек, образую-
щий каудекс [3]. Характерные места обитания – скалис-
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МИНУАРЦИЯ ГЕЛьМА
Minuartia helmii
(Fisch. ex Ser.) Schischk.
Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

иногда на каменистых (габбро, дуниты) вершинах не-
высоких гор, в южной – на тенистых участках скал, в 
горных и предгорных степях.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амп-
литуда (связан с каменистым субстратом), низкая кон-
курентоспособность в сообществах дерновинных зла-
ков; разрушение мест обитания в результате заготовки 
строительного камня и добычи извести [4].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», в природных парках «Река Чусовая», «Оле-
ньи ручьи», ландшафтных заказниках «Ивдельские 
скалы», «Вижайские скалы», на территории многих 
памятников природы: «Медведь-Камень» на р. Тагил, 
«Долина р. Камышенка» и др. [5].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Гор-
чаковский, Шурова, 1982; 3. Горчаковский, Степанова, 
1994; 4. Данные составителя; 5. Природные резерва-
ты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги CCCР, РСФСР, Республики Башкортостан, Че-
лябинской области.

Распространение. Скально-горно-степной эндемик 
Урала [1].

Встречается в Предуралье по рекам Вишера и Усьва. 
На Южном Урале растет по берегам рек Белая, Сика-
за, Юрюзань, Ай, в Ильменских горах, в окрестностях  
оз. Увильды, на хребтах Нурали и Ирендык.

В Свердловской области по берегам рек Чусовая, Усь-
ва, Исеть, Уфа, Серга, Реж, Нейва, Тура, Ивдель, Ви-
жай, Лозьва, на Тальковом Камне близ г. Сысерть, а 
также на горах Косьвинский Камень, Конжаковский 
Камень, Семичеловечный Камень, Денежкин Камень, 
Кумба, на отроге Денежкиного Камня Вересовом  
Увале [1, 2].

Биология. Стержнекорневой полукустарничек [3].  
В северной части ареала произрастает преимущест-
венно на известняковых обнажениях по берегам рек, 
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СОЛНЦЕЦВЕТ МОНЕТОЛИСТНЫЙ
Helianthemum nummularium
(L.) Mill.
Семейство Ладанниковые
Cistaceae

фитных сообществах на известняках, реже на гипсах  
(в Кунгурской лесостепи в Пермском крае) [5].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка известняка, рекреация. Популяции на реке 
Нейва заметно сократились в результате рекреации 
(низовые палы, вытаптывание, замусоривание участ-
ков, отчасти строительство), от тех же факторов стра-
дает популяция на Самских скалах по р. Сосьва [5].

Меры охраны. Охраняется на территории ландшаф-
тного заказника «Ивдельские скалы», памятников 
природы «Стрелебские скалы», «Самские скалы» на  
р. Сосьва [7]. Культивируется в Ботаническом саду 
УрО РАН (г. Екатеринбург) [5].
Источники информации: 1. Сюзёв, 1912; 2. Крылов, вып. 8, 
1935; 3. Говорухин, 1937; 4. Красная книга Республики 
Башкортостан, 2001; 5. Данные составителя; 6. Материа-
лы гербариев (LE, SVER, PERM); 7. Природные резерва-
ты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

ЛАДАННИКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Средиземноморский по происхож-
дению горно-степной вид с резко дизъюнктивным аре-
алом, плейстоценовый реликт.

На Урале обособленный фрагмент ареала, распадаю-
щийся на три анклава: 1) в верхнем течении р. Белой и 
по ее правому притоку р. Нугуш; 2) в Кунгурской лесо-
степи; 3) по известняковым обнажениям в долинах рек 
восточного склона северной части Среднего и южной 
части Северного Урала [1–6].

В Челябинской области отмечен на известняковых ска-
лах в окрестностях г. Нязепетровск [1].

В Свердловской области встречается по известняко-
вым обнажениям в долинах рек Нейва, Тура (Камни 
Двойник, Дыроватый, Ёлкинские скалы и небольшие 
скалы в устье р. Ис), Сосьва и по ее правому притоку  
р. Вагран (Полуденный Камень, Стрелебские и Сам-
ские скалы), Ивдель [4, 5–7].

Биология. Стелющийся вечнозеленый полукустар-
ничек. Произрастает в крайне разреженных петро-
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РОДИОЛА ЧЕТЫРЁХРАЗДЕЛьНАЯ
Rhodiola quadrifida
(Pall.) Fisch. et Mey.
Семейство Толстянковые
Crassulaceae

гольцам, скалам, осыпям. Развитие очень медленное, 
начало цветения в естественных условиях отмечается 
на 8–10-й год после прорастания [5].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
разработка полезных ископаемых (последний фактор 
особенно значим для гор, расположенных в Карпин-
ском округе).

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [7]. Необходим контроль за состояни-
ем популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Гор-
чаковский, 1975; 3. Игошина, 1966; 4. Бялт, 2001; 5. Дан-
ные составителя; 6. Материалы гербариев (LE, SVER);  
7. Природные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

ТОЛСТЯНКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа и Тю-
менской области.

Распространение. Высокогорный, преимущественно 
южно-сибирский вид [1, 2, 5]. Алтай, Саяны, обособ-
ленные фрагменты ареала в Якутии, Забайкалье, на 
Урале. Плейстоценовый реликт [1].

Обычен на Полярном Урале (только здесь ареал вида 
простирается севернее Полярного круга); единичные 
местонахождения известны на Приполярном и Север-
ном Урале [1–6].

В Свердловской области встречается исключительно 
на выходах ультраосновных горных пород (дуниты, 
пироксениты, габбро) в верхних поясах гор Косьвин-
ский Камень, Конжаковский Камень, Семичеловечный 
Камень, Денежкин Камень, хребет Чистоп [1–3, 5, 6].

Биология. Стержнекорневой подушковидный травя-
нистый многолетник. Произрастает в высокогорьях по 
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КОРОСТАВНИК ТАТАРСКИЙ
Knautia tatarica
(L.) Szabó
Семейство Воросянковые
Dipsacaceae

ных лесах с участием широколиственных деревьев, 
на опушках, лужайках и в зарослях кустарников [1–3]. 
Светолюбивый вид, не переносящий сильного затене-
ния [4].

Лимитирующие факторы. Рубка леса, выпас скота, 
сенокошение [4].

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
природных парках «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи» 
[5]. Культивируется в Ботанических садах Уфимского 
научного центра РАН (Уфа), УрО РАН и Уральского го-
сударственного университета (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Горчаковский, 1968; 2. Горча-
ковский, 1969; 3. Горчаковский, 1972; 4. Данные состави-
теля; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

ВОРОСЯНКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Эндемик Урала и прилегающей 
части Русской равнины [1–3]. Северная граница ареала 
проходит через г. Оса по р. Чусовой через пос. Чизма 
(Пермский край). Встречается в Республике Башкор-
тостан, Оренбургской и Челябинской областях и очень 
редко в Республике Татарстан и Удмуртии [1, 2].

В Свердловской области отмечен близ с. Чусовое Ша-
линского округа, пгт. Билимбай и с. Слобода Перво-
уральского округа, в долине р. Серга, близ пгт. Бисерть, 
г. Нижние Серги Нижнесергинского р-на, по р. Уфа  
в Красноуфимском и Артинском округах, в Висимском 
заповеднике [1, 2].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает в широколиственных и смешан-
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ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Calluna vulgaris
(L.) Hull
Семейство Вересковые
Ericaceae

почве по окраинам озер и сфагновых болот с низкорос-
лой сосной (так называемые рямы). В сухие периоды 
и во время лесных пожаров вереск сохраняется лишь  
в увлажненных местах, откуда затем вновь расселяет-
ся [1–3].

Лимитирующие факторы. Низовые пожары, рекреа-
ция, вызывающая эрозию песчаных массивов, сбор на-
селением в качестве декоративного и лекарственного 
растения [3].

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры» [4]. Необходим контроль за 
состоянием популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1962; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Данные составителя; Природные ре-
зерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

ВЕРЕСКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид с разорванным аре-
алом. Внесен в Красную книгу Ханты-Мансийского 
автономного округа и Тюменской области.

Распространение. Реликт послеледникового периода 
[1, 2]. Основной ареал охватывает большую часть Ев-
ропы. В европейской части России доходит на востоке 
до левобережья р. Вишеры.

Отсутствует в горно-хребтовой части Урала за исклю-
чением единственного местонахождения близ оз. Тава-
туй. В восточной части Свердловской области встреча-
ется в виде островных изолированных местонахожде-
ний в Припышминских борах, а также по рекам Тура 
и Тавда. [1, 2].

Биология. Вечнозеленый ветвистый кустарник. На 
Среднем Урале произрастает преимущественно в со-
сновых борах на песчаной, несколько оторфованной 
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ФИЛЛОДОЦЕ ГОЛУБАЯ
Phyllodoce caerulea
(L.) Bab.
Семейство Вересковые
Ericaceae

Лимитирующие факторы. Промышленная и хо-
зяйственная деятельность. На главной вершине хреб-
та Чистоп часть популяции уничтожена в результате 
строительства, деятельности, а затем демонтажа ра-
диолокационной станции (в 1960–1980-е гг.) [4].

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Дан-
ные составителя.

Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Арктоальпийский циркумполяр-
ный вид. Довольно обычен на Полярном и Припо-
лярном Урале. Местонахождения на Северном Урале 
единичны и могут рассматриваться как реликтовые 
(перигляциальный реликт позднего плейстоцена).

В Свердловской области отмечен только на хребте 
Чистоп [1–3].

Биология. Стелющийся вечнозеленый кустарничек. 
Растет в каменистых горных тундрах. Размножается 
семенами и вегетативно.
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АСТРАГАЛ СОЛОДКОЛИСТНЫЙ
Astragalus glycyphyllos
L.
Семейство Бобовые
Fabaceae

Биология. Травянистый стержнекорневой многолет-
ник. Мезофит. Произрастает в осветленных широко-
лиственных и хвойно-широколиственных лесах, на 
полянах, опушках, в зарослях кустарников.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас 
скота, лесные пожары.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
популяций.
Источники информации: 1. Красная книга Среднего 
Урала, 1996; 2. Шилова, 1981; 3. Материалы гербариев  
(LE, SVER, PERM); 4. Говорухин, 1937.

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ную книгу РСФСР.

Распространение. Европейский неморальный вид на 
восточном пределе ареала – распространение вида на 
востоке в основном совпадает с распространением 
дуба черешчатого; уральские популяции, скорее всего, 
имеют реликтовую природу [1–3]. На Среднем Урале 
встречается в южной части Пермского края и на юго-
западе Свердловской области [1–3].

В Свердловской области известно два местонахожде-
ния – близ пгт. Сарана Красноуфимского округа [3],  
у д. Верхний Бардым Артинского округа [4].

БОБОВЫЕ



140 ПОКРыТОСЕМЕННыЕ

АСТРАГАЛ ГОРЧАКОВСКОГО
(астрагал уральский)
Astragalus gorczakovskii
L. Vassil.
(=A. uralensis Litv. non L.)
Семейство Бобовые
Fabaceae

известняковых, гипсовых и мергелистых) обнажениях, 
склонах песчаных холмов и гряд, иногда на прибреж-
ном галечнике [1]. Существует в форме малых изоли-
рованных популяций, не переносит затенения.

Лимитирующие факторы. Заготовка строительного 
камня, известняка, туризм, рекреационное воздейст-
вие, выпас скота [2].

Меры охраны. Охраняется на территории ландшафт-
ного заказника «Вижайские скалы», памятников при-
роды «Ёлкинские скалы» и «Ушминские скалы» [4].

Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Ва-
сильева, 1987; 3. Данные составителя; 4. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа, Тю-
менской и Челябинской областей.

Распространение. Эндемик Урала [1, 2]. Полярный 
Урал – прибрежный галечник в верхнем течении  
р. Собь. К этому же типу относятся растения, найден-
ные на севере Русской равнины, на береговых обнаже-
ниях в устье р. Пинеги [1]. Южный Урал – гора Косо-
тур в окрестносях г. Златоуста.

В Свердловской области найден в Слободо-Туринском 
р-не (известняковые скалы по р. Туре у д. Елкина), на 
обнажениях гипса на Сироловой, Сокольей и Подка-
менной горе по р. Сылва, на известняковых утесах по 
рекам Северная Сосьва и Вижай [1, 2]. Ареал вида и 
численность популяций сокращаются [3].

Биология. Травянистый стержнекорневой многолет-
ник. Произрастает на каменистых (преимущественно 
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ЧИНА ЛИТВИНОВА
Lathyrus litvinovii
Iljin
Семейство Бобовые
Fabaceae

Биология. Травянистый короткокорневищный много-
летник. Растет в лиственных (преимущественно широ-
колиственных с дубом, кленом остролистным, вязом, 
липой) лесах, в зарослях кустарников, на лесных по-
лянах [1, 2, 4].

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, сельско-
хозяйственное освоение земель [4].

Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ка природы «Александровские степи» [5]. Необходим 
контроль за состоянием популяций. Культивируется в 
Ботаническом саду Уфимского научного центра РАН 
(Уфа) и Ботаническом саду Уральского государствен-
ного университета (г. Екатеринбург)
Источники информации: 1. Горчаковский, 1968; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Горчаковский, Шурова, 1982; 3. Гор-
чаковский, 1972; 4. Данные составителя; 5. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. I категория. Вид находящийся под угрозой ис-
чезновения. Внесен в Красные книги РСФСР, Респуб-
лики Башкортостан и Челябинской области.

Распространение. Эндемик Южного, отчасти Сред-
него Урала и прилегающей части Восточно-Европей-
ской равнины. Большая часть местонахождений со-
средоточена в бассейнах р. Белой и ее притоков Дёмы 
и Уфы, а также в бассейне р. Сакмары на территории 
Башкортостана и прилегающих районов Оренбургской 
и Челябинской областей [1–3]. Самые северные место-
нахождения расположены в районе Бирска и в среднем 
течении рек Юрюзань и Ай (Башкортостан), на хребте 
Бакты и на Александровских сопках (Свердловская об-
ласть). Самое южное местонахождение – у пос. Куван-
дык на р. Сакмаре; наиболее восточное – в верховьях 
р. Белой. На западе ареал доходит до Бугуруслана.

В Свердловской области известно единственное 
местонахождение на Александровских сопках близ  
г. Красноуфимск.
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ОСТРОЛОДОЧНИК КОЛОСИСТЫЙ
Oxytropis spicata
(Pall.) O. et B. Fedtsch.
Семейство Бобовые
Fabaceae

фических породах, редко на известняках. В наиболее 
северных местонахождениях на Среднем Урале посе-
ляется в сильно разреженных петрофитных сообщест-
вах, на скалах и каменистых вершинах шиханов, на 
известняках или известняковых конгломератах [7].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
весенние палы и лесные пожары, выпас скота, рекреа-
ция.

Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Александровские степи». Необходим конт-
роль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Ва-
сильченко, 1987; 3. Yakovlev et al., 1996; 4. Красная кни-
га Среднего Урала, 1996; 5. Красная книга Курганской 
области, 2002; 6. Князев, 2001; 7. Данные составителя;  
8. Материалы гербариев (LE, SVER).

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красную 
книгу Курганской области.

Распространение. Ареал простирается от юго-восточ-
ных районов Татарстана до западных районов Курган-
ской области почти исключительно в зоне лесостепи 
[1–7]. Указания для степной зоны [2, 3] Поволжья и 
Южного Урала относятся к близким видам Oxytropis 
tatarica Knjasev и O. kasakorum Knjasev [6].

В Свердловской области известны обособленные мес-
тонахождения в Красноуфимском округе (Александ-
ровские сопки) [1], в Режевском округе (скалы Коровий 
Камень по правому берегу р. Реж близ с. Першино) и в 
Артёмовском округе (на территории дома отдыха «Со-
сновый бор» выше д. Луговая) [4, 6–8].

Биология. Травянистый стержнекорневой розеточный 
многолетник. В основной части ареала произрастает  
в ковыльно-разнотравных луговых, реже в горных сте-
пях, на различных основных изверженных и метамор-
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ОСТРОЛОДОЧНИК ИВДЕЛьСКИЙ
Oxytropis ivdelensis
Knjasev
(=O. uralensis auct. non (L.) DC.)
Семейство Бобовые
Fabaceae

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Эндемик Северного Урала и Север-
ного Зауралья [1, 2].

В Свердловской области все местонахождения отме-
чены по известняковым обнажениям в долинах рек 
Лозьва, Северная Тошемка, Вижай, Ивдель, р. Сосьва,  
р. Вагран, р. Талтия (правый приток р. Ивдель)  
[1, 7, 8].

Встречается в сопредельном районе Ханты-Мансий-
ского автономного округа в бассейне верхнего тече-
ния р. Северная Сосьва и в заповеднике «Малая Сось- 
ва» [8].

Биология. Травянистый стержнекорневой розеточный 
многолетник. Произрастает почти исключительно по 
известняковым обнажениям в долинах рек, как прави-
ло, под пологом соснового редколесья [7].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
лесные пожары, реже рекреация (скалы Три Брата и 
Грюневальдта на территории г. Североуральск) [7].

Меры охраны. Охраняется на территории ландшаф-
тных заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские 
скалы», памятников природы «Скалы на р. Северная 
Тошемка», «Ушминские скалы», скалы Три Брата и 
Грюневальдта по р. Вагран [7, 9]. Необходим контроль 
за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Князев, 1999; 2. Красная кни-
га Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 3. Гор-
чаковский, 1969; 4 Васильченко, 1987; 5. Yakovlev et al., 
1996; 6. Красная книга Среднего Урала, 1996; 7. Данные 
составителя; 8. Материалы гербариев (LE, SVER, герба-
рий заповедника «Малая Сосьва»); 9. Природные резер-
ваты…, 2004.

Составитель М. С. Князев.
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ИРИС СИБИРСКИЙ
(касатик)
Iris sibirica
L.
Семейство Ирисовые
Iridaceae

Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает на пойменных, сырых и сухо-
дольных лугах, болотах и в заболоченных березовых 
лесах [5].

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, рекреа-
ционное воздействие, хозяйственное освоение терри-
тории.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», природном парке «Оленьи ручьи» и в наци-
ональном парке «Припышминские боры». Культиви- 
руется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатерин-
бург).

Источники информации. 1. Поляков, 1958; 2. Цвелев, 
1979; 3. Красная книга Ханты-Мансийского автономного 
округа, 2003; 4. Красная книга Тюменской области, 2004; 
5. Овеснов, 1997; 6. Кучеров и др., 1987; 7. Куликов, 2005; 
8. Определитель сосудистых растений…, 1994; 9. Мате-
риалы гербария (SVER); 10. Растения и грибы…, 2003..

Составитель Н. В. Золотарева.

ИРИСОВЫЕ

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красные книги Республики Коми, Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Европа, Западная и Восточная Си-
бирь, Кавказ, Балканы, Малая Азия, Монголия [1, 2].

По территории Ханты-Мансийского автономного ок-
руга проходит северная граница ареала вида. В Тю-
менской области распространен в южных районах. 
Спорадически встречается в Пермском крае (преиму-
щественно в юго-западной части) и на Южном Урале 
[3–7].

На территории Свердловской области преимуществен-
но в западных районах: к западу от ж.д. остановочного 
пункта 279 км Каменского округа, вблизи д. Кузнецово 
Туринского округа, в окрестностях ж.д. ст. Баженово 
Белоярского округа, ж.д. ст. Палкино (г. Екатеринбург), 
с. Романово Серовского округа, с. Рудное Ирбитскоого 
МО, д. Половинка Нижнесергинского р-на, в заповед-
нике «Денежкин Камень», у д. Серкова Талицкого ок-
руга, с. Байны Богдановичского округа, пос. Махнево 
Алапаевского МО, в национальном парке «Припыш-
минские боры», в Таборинском р-не [8–10].
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ШЛЕМНИК ОСТРОЛИСТНЫЙ
Scutellaria oxyphylla
Juz.
Семейство Яснотковые (Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

новной части ареала) переходит на участки степи, по-
врежденные при эксплуатации карьеров и осыпи вдоль 
дорог [3].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
создание водохранилищ.

Меры охраны. Необходим контроль за состояни-
ем популяций. Выращивается в Ботанических садах  
УрО РАН и Уральского государственного университе-
та (г. Екатеринбург) [3].
Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 2. Балан-
дин, Ладыгин, 2006; 3. Данные составителя; 4. Материа-
лы гербариев (LE, MW, MHA, SVER, PERM).
Составитель М. С. Князев.

ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ)

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Эндемик Южного Урала [1]. Име-
ются также обособленные местонахождения на юге 
Среднего Урала, в Свердловской области и Пермском 
крае [2, 4].

Встречается в сопредельных районах Республики 
Башкортостан в долинах р. Уфа и нижнего течения  
р. Ай [3, 4].

В Свердловской области отмечен только по берегам  
р. Уфа от пос. Саргая Красноуфимского округа до гра-
ницы с Республикой Башкортостан [2, 4, 5].

Биология. Полукустарничек. Произрастает по щеб-
нистым склонам, в горной лесостепи; изредка (в ос-
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ТИМьЯН БАШКИРСКИЙ
Thymus baschkiriensis
Klok. et Shost. s.l.
(incl. T. punctulosus Klok.)
Семейство Яснотковые  
(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
неумеренный сбор для лекарственных целей, промыш-
ленная добыча щебня и полезных ископаемых.

Меры охраны. Охраняется на территории памятников 
природы в Каменском округе скалы Семь Братьев, Фи-
лин, Три Брата и др. [2, 4].
Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 2. Дан-
ные составителя; 3. Материалы гербариев (LE, SVER);  
4. Природные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красную книгу Курганской области (под 
названием Thymus punctulosus Klok.).

Распространение. Эндемик Южного Урала [1]. Лишь 
единичные местонахождения распространены север-
нее, на юге Среднего Урала [2].

В Свердловской области отмечен на скалах и щебнис-
тых склонах по берегам рек Уфа, Исеть, Багаряк, Пыш- 
ма и на вершине горы Азов (Полевской округ).

Биология. Полукустарничек. В основной части ареа-
ла произрастает в горных степях, на северном пределе 
распространения [2, 3].
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ТИМьЯН МАЛОЛИСТНЫЙ
Thymus paucifolius
Klok.
Семейство Яснотковые (Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Эндемик Северного, Приполярно-
го, Полярного Урала [1, 2, 4, 5]. Единичные находки  
в высокогорьях Южного Урала [2, 3].

В Свердловской области отмечен в горах выше лесного 
пояса, на высотах более 800 м на ряде горных вершин 
Кытлымского горного массива, на Денежкином Камне 
и некоторых других [1–5].

Биология. Полукустарничек. Произрастает на гольцах 
и щебнистых горных тундрах.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
промышленная добыча щебня и полезных ископаемых 
(в Кытлымском горном узле).

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [6].
Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Куликов, 2005; 4. Данные составителя;  
5. Материалы гербариев (LE, SVER); 6. Природные ре-
зерваты…, 2004.

Составитель М. С. Князев.
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ТИМьЯН ЛОЖНОЧЕРЕДУЮЩИЙСЯ
Thymus pseudoalternans
Klok.
Семейство Яснотковые  
(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча щебня и полезных ископаемых.

Меры охраны. Охраняется взаповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест», ландшафтных заказников «Ивдель-
ские скалы», «Вижайские скалы». [4].
Источники информации. 1. Клоков, 1973; 2. Данные со-
ставителя; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. При-
родные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Эндемик Северного Урала.

В Свердловской области произрастает на хребте Чис-
топ, Денежкином Камне, на ряде горных вершин Кыт-
лымского горного массива, реже по скалам в долинах 
рек Ивдель, Вижай [1, 2, 3].

Биология. Полукустарничек. Произрастает на голь-
цах, щебнистых горных тундрах и на скалах в долинах 
рек [1, 3].
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ТИМьЯН ТАЛИЕВА
Thymus talijevii
Klok. et Shost.
Семейство Яснотковые  
(Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
сбор на лекарственные цели, весенние палы.

Меры охраны. Охраняется на территории природных 
парков «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», ландшафтно-
го заказника «Вижайские скалы», памятников приро-
ды «Старопышминские скалы и горные степи», «Ук-
тусские горные степи» и некоторых других [4].
Источники информации. 1. Клоков, 1973; 2. Данные со-
ставителя; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA);  
4. Природные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Эндемик Урала.

В Свердловской области встречается по скалам в до-
линах рек Чусовая, Уфа, Пышма, Реж, а также по щеб-
нистым остепнённым склонам: Уктусские горы (г. Ека-
теринбург), Старопышминские скалы (Березовский ок-
руг); наиболее северное местонахождение у подножья 
горы Косьвинский Камень (Карпинский округ) [1–3].

Биология. Полукустарничек. Произрастает преиму-
щественно на скалах в долинах рек. Размножается се-
менами, реже вегетативно [2].
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ТИМьЯН УРАЛьСКИЙ
Thymus uralensis
Klok.
Семейство Яснотковые (Губоцветные)
Lamiaceae (Labiatae)

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Эндемик Урала.

В Свердловской области встречается в долинах рек 
Чусовая, Уфа, Пышма и др. [1–3].

Биология. Полукустарничек. Произрастает на скалах 
в долинах рек. Размножается семенами, реже вегета-
тивно [2].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
сбор на лекарственные цели, весенние палы.

Меры охраны. Охраняется на территории природных 
парков «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», ландшафтных 
заказников «Ивдельские скалы», «Вижайские скалы», 
памятников природы «Стрелебские скалы», «Самские 
скалы» на р. Сосьва и многих других [4].
Источники информации. 1. Клоков, 1973; 2. Данные со-
ставителя; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA);  
4. Природные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.
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ЖИРЯНКА АЛьПИЙСКАЯ
Pinguicula alpina
L.
Семейство Пузырчатковые
Lentibulariaceae

приручьевых участков горных тундр. Размножается 
семенами и вегетативно.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида. 
Единственная популяция на территории области край-
не малочислена [5].

Меры охраны. Необходим контороль за состоянием 
популяции [5].
Источники информации. 1. Мартыненко, 1977; 2. Горча-
ковский, 1975; 3. Игошина, 1966; 4. Материалы гербари-
ев (LE, SVER); 5. Данные составителя.

Составитель М. С. Князев.

ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Арктоальпийский, почти циркум-
полярный вид. В таежной зоне Европы, Сибири отме-
чены единичные реликтовые местонахождения [1–4].

В Свердловской области найден в единственном пунк-
те на хребте Чистоп. Это наиболее южное и довольно 
резко обособленное местонахождение вида; в нашем 
регионе обособленные колонии вида могут рассматри-
ваться как реликтовые, относящиеся к периоду позд-
него плейстоцена (Валдайскому оледенению) [2].

Биология. Насекомоядный кистекорневой травянис-
тый многолетник. На Северном Урале характерен для 
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ГУСИНЫЙ ЛУК НЕНЕЦКИЙ
Gagea samojedorum
Grossh.
Семейство Лилейные
Liliaceae

долин, в высокотравных редколесьях у границы леса  
[2, 5, 7]. Выше границы леса поднимается незна-
чительно, в горно-тундровом поясе не встречается  
[5, 11]. Размножается преимущественно вегетативно 
луковичками, образующимися вместо цветков на ви-
доизмененных цветоносах. Цветение и плодоноше-
ние во многих местообитаниях ослаблены или совсем 
отсутствуют, особенно при затенении под пологом  
леса [11].

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреацион-
ное воздействие, горные разработки.

Меры охраны. Охраняется в заповедниках Висим-
ском [6] и «Денежкин Камень» [10]. Культивируется  
в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации. 1. Richardson, 1980; 2. Кули-
ков, 1999; 3. Игошина, 1966; 4. Горчаковский, 1969;  
5. Лавренко, Улле, 1988; 6. Марина, 2001; 7. Грюнер, 1979;  
8. Нестерова и др., 1982; 9. Материалы гербария SVER; 
10. Красовский, Скворцов, 1959; 11. Данные составителя.
Составитель П. В. Куликов.

ЛИЛЕЙНЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Челябинской области.

Распространение. Эндемик Урала. Представитель 
комплекса близкородственных видов, распространен-
ных по горным системам Евразии от Пиренеев до гор 
Западной Сибири. Распространен в горных районах 
от Полярного до Южного Урала [2–5], но встречается 
весьма спорадически.

В Свердловской области найден в Висимском запо-
веднике [6] и близ его западной границы у с. Большие 
Галашки (Горноуральский округ) [7, 8], у пгт. Кытлым 
(Карпинский округ) [9], на хребте Еловский Урал в 
заповеднике «Денежкин Камень» [10] и в верховьях  
р. Ауспия у горы Холатчахль (Ивдельский округ) [5].

Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает вдоль троп и временных водотоков на 
влажных пойменных и подгольцовых лугах, в сырых 
луговых ложбинах с выходами родников, на пере-
увлажненных участках у подножия склонов речных 
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ЛИЛИЯ ВОЛОСИСТАЯ
(лилия кудреватая, саранка)
Lilium pilosiusculum
Freyn Miscz.
(=L. martagon auct. subsp.  
pilosiusculum (Freyn) Miscz.)
Семейство Лилейные
Liliaceae

и Талица, в национальном парке «Припышминские 
боры», природном парке «Оленьи ручьи», Висимском 
заповеднике [9–11].

Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Произрастает в сосновых, березовых и смешанных ле-
сах, на лесных лугах и полянах, изредка в подгольцо-
вом поясе гор. Мезофит. Декоративное, лекарственное 
и пищевое растение.

Лимитирующие факторы. Рубка леса, рекреацион-
ное воздействие, сбор на букеты, выкапывание луко-
виц для пересадки в сады.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике Висимский, 
природном парке «Оленьи ручьи» и национальном 
парке «Припышминские боры». Культивируется в Бо-
таническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации. 1. Баранова, 1979; 2. Кучеров и 
др., 1987; 3. Куликов, 2005; 4. Красная книга Курганской 
области, 2002; 5. Овеснов, 1997; 6. Красная книга Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 2003; 7. Красная 
книга Тюменской области, 2004; 8. Красная книга Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 1997; 9. Растения и 
грибы…, 2003; 10. Материалы гербария SVER; 11. Ма-
рина, 1987.

Составитель Е. Н. Подгаевская.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, Тюменской и Курганской областей.

Распространение. Средняя и приатлантическая часть 
Европы, европейская часть России, Западная и Вос-
точная Сибирь, Северная Монголия [1].

На Южном Урале (Республика Башкортостан, Челя-
бинская область) встречается спорадически в лесной 
и лесостепной зонах, в степной зоне – редок [2, 3].  
В Курганской области основные местонахождения со-
средоточены в долинах рек [4]. В Пермском крае – по 
всем районам [5]. В Тюменской области во всех юж-
ных районах, единичные местонахождения отмечены 
в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах [6–8].

В Свердловской области встречается в окрестностях  
д. Усть-Бугалыш Красноуфимского округа, д. Еман-
зельга Ачитского округа, пос. Таватуй Невьянско-
го округа, ж.д. ст. Северка Горноуральского округа,  
пгт. Кытлым Карпинского округа, пос. Широкая Речка 
и с. Горный Щит (муниципальное образование «город 
Екатеринбург»), в Сысертском округе (пгт. Верхняя 
Сысерть, пгт. Двуреченск), Каменском округе (д. По-
зариха, с. Большая Грязнуха), близ городов Заречный 
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ЛЛОЙДИЯ ПОЗДНЯЯ
Lloydia serotina
(L.) Reichenb.
Семейство Лилейные
Liliaceae

но-лишайниковых, осоково-мохово-лишайниковых и 
кустарничковых горных тундрах, на околоснежных 
лужайках. Размножается семенами и вегетативно [4].

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей- 
ствие.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень».
Источники информации. 1. Мордак, 1979; 2. Красная 
книга Челябинской области, 2005; 3. Красная книга Рес-
публики Башкортостан, 2001; 4. Горчаковский, 1975;  
5. Материалы гербария SVER.
Составитель Е. Н. Подгаевская.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской области и Республики Башкорто-
стан.

Распространение. Средняя и приатлантическая часть 
Европы, Средиземноморье, Кавказ, Западная и Вос-
точная Сибирь, Арктика, Дальний Восток, Средняя 
Азия, Монголия, Гималаи, Северная Америка [1].

Произрастает в горно-тундровом поясе от Полярного 
до Южного Урала [2–4].

В Свердловской области отмечен в горах Косьвинский, 
Конжаковский, Семичеловечный, Сухгорский, Денеж-
кин Камни и на хребте Чистоп [4, 5].

Биология. Луковичный травянистый многолетник. 
Психрофит. Произрастает в травяно-моховых, травя-
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ЛЕН СЕВЕРНЫЙ
Linum boreale
Juz.
Семейство Льновые
Linaceae

на скалах, щебнистых склонах и по берегам рек на га-
лечниках [1]. Растение непрерывно обновляющегося 
субстрата, не переносящее затенения, не выдерживаю-
щее конкуренции со стороны дерновинных злаков [2].

Лимитирующие факторы. Выпас оленей, разработка 
недр, туризм, сбор на букеты [2].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [3].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Дан-
ные составителя; 3. Природные резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

ЛьНОВЫЕ

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу Республики 
Коми.

Распространение. Высокогорный эндемик Урала [1]. 
Горнотундровый и подгольцовый пояса Урала. На По-
лярном Урале встречается в верховьях рек Войкар, 
Собь и др. Вне высокогорий найден на обнажениях 
известняка по рекам Уса и Большая Сыня.

В Свердловской области отмечен на хребте Чистоп, го-
рах Денежкин, Конжаковский, Косьвинский и Сереб-
рянский Камни (Карпинский округ) [1].

Биология. Травянистый стержнекорневой многолет-
ник. Произрастает в высокогорьях – в горных тундрах, 



156 ПОКРыТОСЕМЕННыЕ

ЗИГАДЕНУС СИБИРСКИЙ
Zigadenus sibiricus
(L.) A. Gray
Семейство Мелантиевые
Melanthiaceae

Биология. Луковичный травянистый вегетативно под-
вижный многолетник. Кальцефил. Произрастает на за-
тененных известняковых скалах северной и восточной 
экспозиции, по щебнистым осыпям под скалами. Раз-
множается вегетативно и семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность вида, рекреация.

Меры охраны. Охраняется на территории памятника 
природы «Камень Соколиный» [6]. Культивируется  
в Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург) [4]. 
Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Вла-
сова, 1987; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 
2001; 4. Данные составителя; 5. Материалы гербариев 
(LE, SVER, PERM, UFA); 6. Природные резерваты…, 
2004.
Составитель М. С. Князев.

МЕЛАНТИЕВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Центральная и Восточная Сибирь, 
Дальний Восток. На западном склоне Южного и час-
тично Среднего Урала обособленный анклав где вид 
является плейстоценовым реликтом [1, 2, 4 – 6]. 

Регулярно встречается в сопредельных районах Рес-
публики Башкортостан в долинах рек Уфа, Ай и Юрю-
зань [3, 5].

В Свердловской области большинство популяций со-
средоточено в долине р. Уфа, где спорадически встре-
чается от г. Красноуфимск до границы с Республи-
кой Башкортостан (близ д. Рябиновка, пгт. Сарана, у  
д. Русский Усть-Маш и д. Усть-Бугалыш, близ устья 
р. Бургунда) [3]; имеется также гербарный сбор конца 
XIX века из окрестностей г. Нижние Серги [3, 6].
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БОЛОТОЦВЕТ ЩИТОВИДНЫЙ
(нимфейник)
Nymphoides peltata
(S. G. Gmel.) O. Kuntze
Семейство Вахтовые
Menyanthaceae

Биология. Травянистый вегетативно подвижный 
многолетник, активно захватывающий значительные  
участки мелководий (укореняющимися в узлах стебля-
ми). Размножение вегетативное, редко семенами [5].

Лимитирующие факторы. Строительство прудов и 
водохранилищ с неустойчивым уровнем; рекреация, 
особенно использование моторных лодок, катеров, 
массовое и постоянное использование для купания 
мелководных участков водоёмов, загрязнение воды, 
дражная добыча полезных ископаемых [5].

Меры охраны. Культивируется на территории Бота-
нического сада УрО РАН (г. Екатеринбург). Рекомен-
дуется введение в культуру в ботанических садах и 
городских парках. Необходим контроль за состоянием 
популяций [5].
Источники информации. 1. Крылов, вып. 9, 1937; 2. Сю-
зев, 1912; 3. Нестерова и др., 1982; 4. Материалы герба-
риев (LE, MW, SVER); 5. Данные составителя.
Составитель М. С. Князев.

ВАХТОВЫЕ

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Башкортостан.

Распространение. Евроазиатский вид с дизъюнктив-
ным ареалом. Уральский фрагмент ареала обособлен 
от европейских и сибирских анклавов. Большинство 
уральских местонахождений сосредоточено в Заура-
лье [1–5].

Имеются гербарные образцы из сопредельных райо-
нов Тюменской области (на р. Пышма у с. Червишево) 
и Челябинской области у с. Багаряк [1].

В Свердловской области отмечен на оз. Исетском,  
в Верх-Исетском пруду, близ пос. Палкинский Торфя-
ник (окрестности г. Екатеринбург), в бассейнах рек 
Нейва, Ница, Реж (оз. Чигирское, с. Липовское Реже-
вского округа), Нейва (выше г. Алапаевск), Пышма 
(южнее г. Асбест, у пгт. Пышма, с. Курьи Сухолож-
ского округа), по р. Исеть (у с. Щербаково Каменского 
округа), у д. Косари и с. Ницинское Ирбитского р-на,  
г. Каменск-Уральский [1–5].
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КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ
Nuphar lutea
(L.) Smith
Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae

территории национального парка «Припышминские 
боры» [4].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек с медленным течением на глубине 
0,5–3 м. Размножается семенами и вегетативно (ветв-
лением корневища) [1].

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация водоемов, сбор на букеты, заготовка корневищ  
в качестве лекарственного сырья.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке и национальном парке «Припышминские боры» 
[4]. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург). Необходим контроль состояния по-
пуляций, запрет сбора растений в окрестностях насе-
ленных пунктов, охрана водоемов от загрязнения.
Источники информации: 1. Говорухин, 1937; 2. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996; 3. Материалы гербария 
(SVER). 4. Растения и грибы…, 2003.

Составитель Л. М. Морозова.

КУВШИНКОВЫЕ

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Европа от Великобритании и Скан-
динавии до Средиземноморья, Причерноморья, Се-
верного Кавказа, нижнего течения Волги. Сибирь от 
среднего течения Оби до Прибайкалья. Изредка встре-
чается в северной части Африки. Распространен от Се-
верного до Южного Урала [1].

В Пермском крае встречается преимущественно в юж-
ных районах, реже – севернее г. Перми [2].

В Свердловской области встречается в реках, озерах 
и городских прудах: р. Исеть (окрестности городов 
Екатеринбург, Двуреченск), оз. Исетское, оз. Таватуй; 
пруд Верх-Нейвинский; Первоуральский округ (пруд 
Билимбаевский); Нижнесергинский р-н (р. Серга ниже 
г. Михайловск); Артинский округ (д. Дружино-Бар-
дым); Красноуфимский округ (оз. Краснопольское); 
Ачитский округ (старица р. Бисерть против д. Гайны ); 
Богдановичский округ (с. Байны ); Талицкий округ  
(р. Юрмыч, р. Пышма); г. Ирбит; г. Верхотурье (р. Чер-
ная); Висимский заповедник – р. Сулем [3]. Обычен на 
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КУБЫШКА МАЛАЯ
Nuphar pumila
(Timm) DC
Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae

Висимский заповедник (р. Сулем); Североуральский 
округ (с. Всеволодо-Благодатское); Карпинский округ 
(оз. Кормовищенское); Таборинский р-он [7].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек с медленным течением на глубине 
0,5–3 м. Размножается семенами и вегетативно (ветв-
лением корневища).

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация водоемов, сбор на букеты, заготовка корневищ  
в качестве лекарственного сырья [8].

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике. 
Необходим контроль за состоянием популяций, запрет 
сбора растений в окрестностях населенных пунктов, 
охрана водоемов от загрязнения.
Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Говору-
хин, 1937; 3. Красная книга Челябинской области, 2005; 
4. Красная книга Среднего Урала, 1996; 5. Красная книга 
Тюменской области, 2004; 6. Определитель высших рас-
тений…, 1988; 7. Материалы гербария (SVER); 8. Горча-
ковский, Шурова, 1982.

Составитель Л. М. Морозова.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Тюменской и Челя-
бинской областей.

Распространение. Лесная зона Северной и Восточной 
Европы, Северной Азии [1]. Распространен от Север-
ного до Южного Урала [2].

В Челябинской области встречается изредка в горно-
лесной зоне и в лесостепи Зауралья [3]. На территории 
Пермского края известно одно местонахождение вида 
[4]. В Тюменской области доходит до верховий р. Таз, 
найден на территории семи районов Ханты-Мансий-
ского автономного округа и ряде районов южной части 
области [5]. На территории Республики Башкортос-
тан встречается в районе Предбельской лесостепи и в 
Учалинском лесостепном районе восточного склона и 
предгорий Южного Урала [6].

В Свердловской области произрастает преимуществен-
но в южных районах: г. Екатеринбург (пос. Палкинский 
Торфяник, р. Исеть, Верх-Исетский пруд, ж.д. ст. Се-
верка – оз. Песчаное); Невьянский округ (оз. Таватуй, 
Верх-Нейвинский пруд); Сысерский округ (оз. Багаряк); 
Нижнесергинский р-н (р. Серга севернее д. Аракаево); 
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КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ
Nymphaea candida
J. Presl
Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae

[7]; национальный парк «Припышминские боры» –  
оз. Гурино, реки Липка и Ретин [8], Красноуфимский 
округ (д. Тактамыш) [9].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек на глубине 0,3–2 м. Размножается 
семенами и вегетативно (ветвлением корневища) [2].

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофи-
кация водоемов, нарушение их гидрологического ре-
жима, сбор на букеты, заготовка корневищ в качестве 
лекарственного сырья [10].

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры» [9]. Культивируется в Бота-
ническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург). Необходим 
контроль за состоянием популяций, запрет сбора рас-
тений, охрана водоемов от загрязнения.
Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Гово-
рухин, 1937; 3. Красная книга Челябинской области, 
2005; 4. Красная книга Среднего Урала, 1996; 5. Красная 
книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 
6. Красная книга Тюменской области, 2004; 7. Красная 
книга Курганской области, 2002; 8. Материалы гербария 
(SVER); 9. Растения и грибы…, 2003; 10. Горчаковский, 
Шурова, 1982.; 10. Данные составителя.

Составитель Л. М. Морозова.

Статус. IV категория. Вид c неопределенным статусом. 
Внесен в Красные книги Тюменской, Челябинской и 
Курганской областей, Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Республики Коми.

Распространение. Умеренная зона Европы, Сибири (на 
востоке отмечен до оз. Байкал), Кавказ, Средняя Азия 
[1]. Распространен от Северного до Южного Урала [2].

В Челябинской области произрастает по всей терри-
тории, но сокращает площадь распространения [3]. 
На территории Пермского края изредка встречается  
в центральных и южных районах [4]. В Ханты-Ман-
сийском автономном округе, где проходит северная 
граница ареала вида, известны 4 находки – в верховьях 
р. Конда и в окрестностях пос. Елизарово (пойма Оби) 
[5]. На юге Тюменской области – практически во всех 
районах [6].

В Свердловской области известны следующие место-
нахождения: окрестности г. Екатеринбург (Верх-Исет-
ский пруд, оз. Исетское, оз. Песчаное, пос. Палкинс-
кий Торфяник); Сысертский округ (с. Никольское); 
Первоуральский округ (оз. Половинное); г. Красно-
уфимск (старица р. Уфа); Невьянский округ (Верх-
Нейвинский пруд); Нижнесергинский р-н (р. Серга); 
Горноуральский округ (пгт. Висим); Талицкий округ 
(пруды на р. Пышма, Ургинский пруд); г. Ирбит – пруд 
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КУВШИНКА ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ
Nymphaea tetragona
Georgi
Семейство Кувшинковые
Nymphaeaceae

ный парк «Припышминские боры» (пойменные озера 
по р. Пышма) [8]; Красноуфимский округ (д. Такта- 
мыш) [9].

Биология. Водный длиннокорневищный травянистый 
многолетник. Произрастает в озерках, прудах, стари-
цах и заводях рек на глубине 0,5–3 м. Размножается 
семенами и вегетативно (ветвлением корневища) [2].

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофика-
ция водоемов, сбор на букеты, заготовка корневищ для 
лекарственных целей [9].

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры» [8]. Необходим контроль за 
состоянием популяций, запрет сбора растений.
Источники информации: 1. Крупкина, 2001; 2. Говору-
хин, 1937; 3. Красная книга Челябинской области, 2005; 
4. Красная книга Среднего Урала, 1996; 5. Красная книга 
Тюменской области, 2004; 6. Красная книга Курганской 
области, 2002. 7. Материалы гербария (SVER); 8. Рас-
тения и грибы…, 2003; 9. Горчаковский, Шурова, 1982;  
10. Данные составителя.
Составитель Л. М. Морозова.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской и Челябинской облас-
тей.

Распространение. Лесная зона Северной и Восточной 
Европы, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки 
[1]. Распространен от Северного до Южного Урала [2].

В Челябинской области произрастает в горно-лесной 
и лесостепной зонах, реже – в степной. Иногда произ-
растает совместно с Nymphaea candida и гибридизиру-
ет с ней [3]. В Пермском крае известны 2 точки сбора 
этого вида, обе в южных районах [4]. В Тюменской об-
ласти встречается в Ханты-Мансийском автономном 
округе (реки Малая Сосьва, Северная Сосьва, Вах, 
Аган, Салым, Конда) и в ряде районов южной части 
области [5]. В Курганской области вид находится на 
южном пределе ареала, известно одно местообитание 
вида – болото Сертово [6].

В Свердловской области встречается преимущест-
венно в южных районах: окрестности г. Екатеринбург   
(р. Исеть южнее города, Верх-Исетский пруд,  
оз. Песчаное, пос. Палкинский Торфяник); оз. Таватуй;  
пгт. Арти; г. Ивдель (пос. Юркино) [7]; националь-
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ДВУЛЕПЕСТНИК ЧЕТЫРЕХБОРОЗДНЫЙ
(цирцея)
Circaea quadrisulcata
(Maxim.) Franch. et Savat.
(=C. lutetiana auct. non L.)
Семейство Кипрейные
Onagraceae

Биология. Длиннокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в уремных зарослях кустарни-
ков (сероольховых и черемуховых), в заболоченных 
черноольховниках [4]. Размножается вегетативно и 
семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
хозяйственное освоение речных пойм (выпас скота, 
распашка), затопление долин рек при строительстве 
водохранилищ.

Меры охраны. Необходим контроль за состояни-
ем популяции. Выращивается в Ботаническом саду  
УрО РАН (г. Екатеринбург) [4].
Источники информации: 1. Власова, 1996; 2. Цвелев, 
1996; 3. Горчаковский, 1968; 4. Данные составителя;  
5. Материалы гербариев (LE, MHA, MW, UFA, SVER).

Составитель М. С. Князев.

КИПРЕЙНЫЕ

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу Челябинской 
области.

Распространение. Южная часть Дальнего Востока, 
Северный Китай, Корейский п-ов, Япония. Обособ-
ленные фрагменты ареала на юге Западной Сибири, 
Среднем и Южном Урале, севере европейской части 
России [1, 2, 5]. К западу от р. Волги замещается близ-
кородственным видом C. lutetiana L. [2]. На Урале – 
позднеплейстоценовый неморальный реликт азиат-
ского происхождения. Произрастает преимущественно 
на западном макросклоне Южного Урала в бассейне  
р. Белая [3, 5].

На территории Свердловской области известно единс-
твенное местонахождение по правобережью р. Уфа  
у пос. Соколиный Камень (Красноуфимский округ)  
[3, 5].
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ЛАДьЯН ТРЕХНАДРЕЗНЫЙ
(коралловый корень)
Corallorrhiza trifida
Châtel.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

болотах. На протяжении всего жизненного цикла нахо-
дится в симбиотической связи с грибом. Численность 
популяций обычно невелика.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушение 
болот, торфоразработки, заготовки мха для строитель-
ных целей.

Меры охраны. Включен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском 
[3] и «Денежкин Камень» [4], национальном парке 
«Припышминские боры» [5], ландшафтном заказнике 
«Гора Шунут-Камень» [2], флористическом заказнике 
«Горнощитский» [6], памятниках природы «Болото 
Багаряк», «Озеро Светлое», «Озеро Верхнее» [6] и др. 
Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Толмачев, 1963; 2. Материалы 
гербариев (LE, SVER); 3. Марина, 1987; 4. Красовский, 
Скворцов, 1959; 5. Растения и грибы…, 2003; 6. Мамаев 
и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

ОРХИДНЫЕ (ЯТРЫШНИКОВЫЕ)

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан.

Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки, заходит в Арктику [1].

На Урале распространен в тундровой и таежной зонах. 
Встречается на всей территории Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского 
края, на большей части Тюменской области (кроме 
наиболее южных районов), в горно-лесной части Рес-
публики Башкортостан и Челябинской области. Очень 
редок в Курганской области и в лесостепной зоне Че-
лябинской области.

В Свердловской области встречается на всей террито-
рии, но не повсеместно и неравномерно [2].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает на участках с разреженным тра-
вяным покровом в заболоченных, реже сухих хвойных, 
смешанных и мелколиственных лесах, на сфагновых 
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ПОЛОЛЕПЕСТНИК ЗЕЛЕНЫЙ
Coeloglossum viride
(L.) C. Hartm.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

ных тундрах. Численность популяций весьма невели-
ка, встречается единичными экземплярами или мало-
численными группами.

Лимитирующие факторы. Рекреационное воздей-
ствие, окультуривание лугов, выпас скота, осушение 
болот, торфоразработки.

Меры охраны. Включен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [4] и 
«Денежкин Камень» [5], национальном парке «При-
пышминские боры» [6], природных парках «Оленьи 
ручьи» [7] и «Река Чусовая» [3], ландшафтном заказ-
нике «Гора Шунут-Камень»[3], флористическом заказ-
нике «Горнощитский» [8], памятниках природы «Се-
ребрянский крест» [2, 8], «Скалы Самские», «Скалы 
Ёлкинские» [3].
Источники информации. 1. Вахрамеева и др., 2003;  
2. Игошина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 
4. Марина, 1987; 5. Красовский, Скворцов, 1959; 6. 
Растения и грибы…, 2003; 7. Радченко, Федоров, 1997;  
8. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Распространение. Лесная и тундровая зоны Север-
ного полушария, заходит в высокогорья более южных 
широт [1].

На Урале распространен от тундровой зоны до юж-
ных районов лесной зоны [2, 3]. Встречается на всей 
территории Республики Коми, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Пермского края, на большей час-
ти Тюменской области (кроме южных районов). Очень 
редок на Южном Урале (в Республике Башкортостан и 
Челябинской области) и в Курганской области.

В Свердловской области спорадически встречается на 
всей территории, но чаще и обильнее – в горных райо-
нах Северного Урала [3].

Биология. Корнеклубневой травянистый много-
летник. Произрастает на лесных лугах и полянах, в 
разреженных лесах, на окраинах болот и в высоко- 
горьях – на подгольцовых лугах, в редколесьях и гор-
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ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРАПЧАТЫЙ
Cypripedium guttatum
Sw.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

невища), плодоношение и семенное размножение на-
блюдаются редко. Имеет длительный период подзем-
ного микотрофного развития.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, осушитель-
ная мелиорация, выпас скота, рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты и для лекарственных целей.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвен-
ции СИТЕС. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» [5], национальном парке «Припышминские 
боры» [6], природных парках «Оленьи ручьи» [7] и 
«Река Чусовая» [8], ландшафтных заказниках «Ив-
дельские скалы» и «Вижайские скалы» [2], флорис-
тическом заказнике «Горнощитский» [9], памятниках 
природы «Серебрянский крест» [2, 3, 4], «Камень 
Дыроватый», «Скалы Самские», «Скалы Ёлкинские», 
«Камни Старики» [2], «Болото Багаряк», «Озеро Свет-
лое», «Озеро Верхнее», «Урочище Согра» [9]. Необ-
ходимы контроль за состоянием популяций, запрет 
сбора растений. Культивируется в Ботаническом саду  
УрО РАН (г. Екатеринбург) [9].
Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, MW, SVER); 3. Игошина, 1966;  
4. Князева, Князев, 1998; 5. Красовский, Скворцов, 1959; 
6. Растения и грибы…, 2003; 7. Радченко, Федоров, 1997; 
8. Грюнер, 1979; 9. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской, Курганской, Че-
лябинской областей, Республики Башкортостан, Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Восточные районы европейской 
части России, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Ги-
малаи, Китай, Корейский п-ов, Япония, северо-запад 
Северной Америки [1].

На Урале распространен от Полярного круга (р. Уса) 
до южных районов лесной зоны (в бассейне р. Белая) 
[2, 3].

В Свердловской области встречается на всей террито-
рии, но чаще и обильнее – в южной части и в горных 
районах Среднего и Северного Урала [2]. На севере 
равнинного Зауралья становится весьма редок.

Биология. Длиннокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в хвойных и смешанных (чаще 
всего сосновых и сосново-березовых) травяных и зеле-
номошных лесах, по  опушкам, полянам, на облесен-
ных скальных обнажениях, в межгорных долинах, по 
склонам надпойменных террас, в заболоченных редко-
лесьях и по окраинам лесных болот. В горах встречает-
ся выше границы леса на каменистых луговых склонах 
и в редколесьях подгольцового пояса [3, 4]. Размно- 
жается главным образом вегетативно (ветвлением кор-
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ПАЛьЧАТОКОРЕННИК ФУКСА
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

и смешанных лесах на богатых гумусом, умеренно ув-
лажненных почвах, по лесным полянам, опушкам, вдоль 
лесных дорог и троп, по окраинам лесных болот. В го-
рах поднимается до верхней части горно-лесного пояса 
(на Южном Урале – до 1 000–1 100 м над ур. м.) [2].

Лимитирующие факторы. Рубка леса, выпас скота, 
осушительная мелиорация, рекреационное воздей-
ствие, сбор на букеты и для лекарственных целей.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в природном парке «Река Чусо-
вая» и на территории ландшафтного заказника «Ниж-
неиргинская дубрава» [4]. Необходимы выявление 
местообитаний и контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Аверьянов, 1989; 2. Филип-
пов, 1998; 3. Мамаев и др., 2004; 4. Материалы гербария 
SVER.
Составитель П. В. Куликов.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красные книги Республики Башкорто-
стан, Республики Коми, Курганской области.

Распространение. Европа, Западная и Восточная Си-
бирь, Монголия, крайний северо-запад Китая [1].

На Урале распространен в зоне широколиственных и 
широколиственно-темнохвойных лесов Предуралья 
(Республика Башкортостан и юг Пермского края), а 
также в темнохвойных лесах горно-лесного пояса 
Южного Урала (Республика Башкортостан и Челябин-
ская область) [2, 3].

В Свердловской области встречается в Красноуфим-
ском округе (у с. Нижнеиргинское и д. Рябиновка) и  
в Горноуральском округе (на р. Чусовая у пос. Ёква и 
в окрестностях Висимского заповедника на горе Сидо-
рова) [4]. Распространение вида в области нуждается  
в специальном изучении.

Биология. Корнеклубневой травянистый многолетник. 
Произрастает в темнохвойных, широколиственных  
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ПАЛьЧАТОКОРЕННИК ГЕБРИДСКИЙ
(пальчатокоренник Мейера)
Dactylorhiza hebridensis
(Wilmott) Aver.
(=D. meyeri (Reichenb. fil.) Aver.)
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Европа, Западная и Восточная Си-
бирь, Монголия [1].

На Урале распространен от горных районов Приполяр-
ного Урала до островных боров степной зоны Южного 
Урала [2–4].

В Свердловской области встречается на всей террито-
рии, но большинство местонахождений сосредоточено 
в южной части и в горных районах Среднего и Север-
ного Урала [2, 4].

Биология. Корнеклубневой травянистый многолетник. 
Произрастает на лесных лугах, полянах и опушках, в 
сосновых и сосново-березовых лесах, вдоль лесных 
дорог и троп, у выходов ключей, по сырым берегам рек 
и ручьев, на прибрежных галечниках, по облесенным 
окраинам эвтрофных болот. В горах достигает верхней 
границы леса.

Лимитирующие факторы. Окультуривание и рас-
пашка лугов, выпас скота, осушительная мелиорация, 
рекреационное воздействие, сбор на букеты и для ле-
карственных целей.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [5] и 
«Денежкин Камень» [4, 6], национальном парке «При-
пышминские боры» [7], природных парках «Оленьи 
ручьи» [4, 6] и «Река Чусовая» [4], флористическом 
заказнике «Горнощитский» [3], памятниках приро-
ды «Болото Багаряк», «Камень Соколиный», «Озеро 
Светлое», «Озеро Верхнее», «Серебрянский крест» 
[3]. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург) [3].
Источники информации: 1. Аверьянов, 1989; 2. Филип-
пов, 1998; 3. Мамаев и др., 2004; 4. Материалы гербари-
ев (LE, SVER); 5. Марина, 2001; 6. Данные составителя;  
7. Растения и грибы…, 2003.
Составитель П. В. Куликов.
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ПАЛьЧАТОКОРЕННИК МЯСО-КРАСНЫЙ
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Биология. Корнеклубневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на эвтрофных, реже мезотрофных 
осоковых и осоково-гипновых болотах, заболоченных 
лугах и в болотистых березовых редколесьях.

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиора-
ция, торфоразработка, выпас скота, рекреационное воз-
действие, сбор на букеты и для лекарственных целей.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припы-
шминские боры» [6], ландшафтном заказнике «Озеро 
Куртугуз» [3], на территории памятников природы 
«Болото Багаряк» (Сысертский округ), «Озеро Верх-
нее» (Североуральский округ) [2].
Источники информации: 1. Аверьянов, 1988; 2. Мамаев 
и др., 2004; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Сю-
зев, 1912; 5. Красовский, Скворцов, 1959; 6. Растения и 
грибы…, 2003.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Курганской области, Ханты-
Мансийского автономного округа.

Распространение. Европа, Кавказ, Средняя Азия, юг 
Западной и Восточной Сибири, Монголия, Северо-За-
падный Китай [1].

На Урале распространен от Приполярного Урала  
(р. Кожим) до степной зоны Южного Урала [2, 3]. На-
иболее часто встречается в южных районах лесной 
зоны и в лесостепи.

В Свердловской области встречается преимуществен-
но в южных районах (на севере до окрестностей го-
родов Нижний Тагил и Ирбит) [3]. Распространен в 
предгорных и низкогорных районах, в горы высоко не 
поднимается. На севере области очень редок и извес-
тен пока только из окрестностей с. Всеволодо-Благо-
датское (Североуральский округ) [3–5].
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ПАЛьЧАТОКОРЕННИК ПЯТНИСТЫЙ
Dactylorhiza maculata
(L.) Soó
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Связан преимущественно с кислыми торфяными суб-
стратами с низким содержанием элементов минераль-
ного питания.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработка, заготовка мха.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в Висимском заповеднике [3], 
национальном парке «Припышминские боры» [4], па-
мятнике природы «Болото Багаряк» [5]. Необходимы 
контроль за состоянием известных популяций и обсле-
дование северной части области с целью поиска новых 
местонахождений вида.
Источники информации: 1. Аверьянов, 1989; 2. Филип-
пов, 1998; 3. Марина, 1987; 4. Растения и грибы…, 2003; 
5. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской области, Респуб-
лики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Распространение. Лесная зона Европы и Западной 
Сибири [1].

На Урале распространен от верхнего течения р. Печо-
ра до северных районов Южного Урала. Большинство 
местонахождений сосредоточено в южной части Сред-
него Урала [2].

В Свердловской области встречается преимуществен-
но в южных районах, на севере достигает окрестнос-
тей городов Нижний Тагил и Тавда [2].

Биология. Корнеклубневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на кустарничково-осоково-сфагно-
вых болотах и в заболоченных сфагновых сосняках. 
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ПАЛьЧАТОКОРЕННИК РУССОВА
Dactylorhiza russowii
(Klinge) Holub
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

болотах, расположенных на выходах карбонатных 
пород и питаемых сильно минерализованными грун-
товыми водами. Численность популяций весьма неве-
лика, встречается обычно единичными экземплярами 
или малочисленными группами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработка, заготовка мха для строительных целей.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к междуна-
родной конвенции СИТЕС. Охраняется в националь-
ном парке «Припышминские боры» [4] и на террито-
рии памятника природы «Болото Багаряк» [2]. Необхо-
димо выявление сохранившихся местообитаний вида 
и контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Аверьянов, 1990; 2. Мамаев 
и др., 2004; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM, 
NTPI); 4. Растения и грибы…, 2003.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Республики Баш-
кортостан.

Распространение. Восточная часть Центральной Ев-
ропы, Восточная Европа и Западная Сибирь [1].

На Урале очень редко встречается в лесостепной зоне 
Южного Урала (в Республике Башкортостан, Челябин-
ской и Курганской областях) и в южной части Средне-
го Урала (Свердловская область, Пермский край) [2].

В Свердловской области найден в Сысертском окру-
ге (у оз. Багаряк) [2, 3], Горноуральском округе (на  
р. Сулём к западу от Висимского заповедника) [3], близ 
г. Талица [3] и в национальном парке «Припышмин-
ские боры» [4]. Местонахождение из окрестностей  
г. Екатеринбург (болото Чистое) [3], по-видимому,  
утрачено.

Биология. Корнеклубневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на эвтрофных осоково-гипновых 
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ДРЕМЛИК ТЕМНО-КРАСНЫЙ
Epipactis atrorubens
(Hoffm. ex Bernh.) Bess.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

светлых сосновых и березовых лесах, на полянах и 
опушках. Способен заселять заброшенные известко-
вые карьеры. Размножается преимущественно семена-
ми, реже вегетативно (ветвлением корневищ).

Лимитирующие факторы. Добыча известняка, выпас 
скота, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры» [3], природных парках «Оленьи ручьи» 
[4] и «Река Чусовая» [5], ландшафтных заказниках 
«Ивдельские скалы» и «Вижайские скалы» [2, 6], фло-
ристическом заказнике «Горнощитский» [7], памят-
никах природы «Скалы Чертово Городище», «Скалы 
на р. Северная Тошемка», «Скалы Самские», «Скалы 
Ёлкинские», «Озеро Тальков Камень», «Скалы на вер-
шине горы Пшеничной» [2], «Камень Дыроватый», 
«Долина р. Камышенка» [6], «Камень Соколиный» [7] 
и др. Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1997;  
2. Материалы гербариев (LE, SVER); 3. Растения и гри-
бы…, 2003; 4. Радченко, Федоров, 1997; 5. Грюнер, 1979; 
6. Данные М. С. Князева; 7. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской, Курганской, Че-
лябинской областей, Республики Башкортостан, Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, юж-
ная часть Западной Сибири [1].

На Урале распространен от Полярного круга (р. Уса) 
до бассейна р. Белая и островных боров степной зоны 
Южного Урала.

В Свердловской области встречается преимуществен-
но в горных районах Среднего и южной части Север-
ного Урала. Большинство местонахождений связано с 
береговыми скальными обнажениями по рекам Чусо-
вая, Серга, Уфа, Тура, Сосьва, Ивдель, Вижай и др. [2]. 
В равнинных районах Зауралья вид встречается редко 
(в частности, известен на территории национального 
парка «Припышминские боры») [3].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Кальцефил, встречается обычно на известня-
ках и других основных подстилающих породах. Про-
израстает на сухих облесенных каменистых склонах и 
скальных обнажениях известняков и гипсов, в сухих 
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ДРЕМЛИК ЗИМОВНИКОВЫЙ
(дремлик широколистный)
Epipactis helleborine
(L.) Crantz
(=E. latifolia (L.) All.)
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Шабровский близ г. Екатеринбург) [3]. Размножается 
преимущественно семенами, реже вегетативно (ветв-
лением корневищ).

Лимитирующие факторы. Рубка леса, выпас скота, 
рекреационное воздействие, пожары, горные разра-
ботки.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры» [4], природных парках «Оленьи ручьи» 
[5] и «Река Чусовая» [6], флористическом заказнике 
«Горнощитский» [7], памятниках природы «Болото Ба-
гаряк», «Камень Соколиный» [7], «Азов-гора», «Скалы 
на вершине горы Пшеничной» [2] и др.
Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1997;  
2. Материалы гербариев (LE, SVER); 3. Данные состави-
теля; 4. Растения и грибы…, 2003; 5. Радченко, Федоров, 
1997; 6. Никитин, 1917; 7. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской и Курганской об-
ластей.

Распространение. Европа, Кавказ, Западная и Восточ-
ная Сибирь (до Прибайкалья), Малая, Передняя и Сред-
няя Азия, Монголия, Гималаи, Северная Африка. Нату-
рализовался в Северной Америке (США и Канада) [1].

На Урале встречается от верховьев р. Печора до ост-
ровных боров степной зоны Южного Урала.

В Свердловской области встречается преимущест-
венно в южных районах. На севере области известен 
в окрестностях пгт. Кытлым (Карпинский округ) и  
г. Серов [2].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает в светлых сосновых и березовых 
лесах, на полянах, опушках, лесных лугах, облесен-
ных склонах, по окраинам болот. Способен заселять 
старые отвалы горных разработок (например, у пос. 
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ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ
Epipactis palustris
(L.) Crantz
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Биология. Длиннокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает на эвтрофных мелкоосоковых, 
осоково-гипновых и осоково-тростниковых болотах, 
на сырых и заболоченных лугах. Нуждается в богатом 
минеральном питании, встречается преимущественно 
в районах распространения карбонатных пород. Раз-
множается вегетативно (ползучими корневищами), 
реже семенами.

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработка, заготовка мха, выпас скота по окраинам 
болот.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется на территории памятника приро-
ды «Болото Багаряк» [4]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций. Культивируется в Ботаническом 
саду УрО РАН (г. Екатеринбург) [4].
Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1997;  
2. Материалы гербариев (LE, SVER); 3. Крылов, вып.  
3, 1929; 4. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Распространение. Европа, Кавказ, Средиземноморье, 
Сибирь (на восток до Байкала), Монголия, Северный 
Китай [1].

На Урале распространен в южных районах лесной 
зоны и в лесостепи. Редок в Пермском крае и Хан-
ты-Мансийском автономном округе, несколько чаще 
встречается в лесостепной зоне Республики Башкор-
тостан, Челябинской, Курганской и юга Тюменской 
областей.

В Свердловской области очень редко встречается в 
южных и восточных районах: в Сысертском (у оз. 
Багаряк), Каменском (с. Рыбниковское), Тавдинском 
(ж.д. ст. Лобазиха) Туринском (бывш. д. Оськино, близ 
д. Урусова) округах, Ирбитском МО (д. Косари) [2, 3], 
Слободо-Туринском р-не (у сел Пушкарево и Липчин-
ское на р. Тура ) [3] и в окрестностях г. Сухой Лог [2].
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ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ
Goodyera repens
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Лимитирующие факторы. Рубка леса, рекреацион-
ное воздействие, лесные пожары. Весьма неустойчив 
к нарушениям лесной подстилки и мохового покрова.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [3] и 
«Денежкин Камень» [4], национальном парке «При-
пышминские боры» [5], природных парках «Оленьи 
ручьи» [6] и «Река Чусовая» [2], ландшафтных заказ-
никах «Ивдельские скалы» и «Вижайские скалы»[2], 
флористическом заказнике «Горнощитский» [7], на 
территории памятников природы «Болото Багаряк», 
«Камень Соколиный», «Серебрянский крест» [7], 
«Скалы Ёлкинские», «Скалы Чертово Городище», 
«Долина р. Камышенка» [2] и др.
Источники информации: 1. Вахрамеева, Денисова, 1975; 
2. Материалы гербариев (LE, SVER); 3. Марина, 1987; 
4. Красовский, Скворцов, 1959; 5. Растения и грибы…, 
2003; 6. Радченко, Федоров, 1997; 7. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Курганской области и Республики Башкорто-
стан.

Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки [1].

На Урале распространен от горных районов Припо-
лярного Урала до юга лесной зоны и островных боров 
лесостепи Южного Урала.

В Свердловской области встречается на всей террито-
рии [2].

Биология. Наземно-ползучий травянистый многолет-
ник. Произрастает в зеленомошных темнохвойных, 
сосновых и смешанных лесах, изредка по окраинам 
болот, облесенных сосной. Размножается семенами 
и вегетативно (ветвлением ползучих побегов). Ми-
котрофный вид, нуждается в симбиотической связи  
с грибом на протяжении всего жизненного цикла.
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КОКУШНИК ДЛИННОРОГИЙ
Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные 
 (Ятрышниковые)
Orchidaceae

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [2] и 
«Денежкин Камень» [3], национальном парке «При-
пышминские боры» [4], природных парках «Оленьи 
ручьи» [5] и «Река Чусовая» [6], флористическом за-
казнике «Горнощитский» [8], ландшафтных заказ-
никах «Ивдельские скалы» и «Вижайские скалы» 
[9], памятниках природы «Болото Багаряк», «Камень 
Соколиный», «Озеро Светлое», «Озеро Верхнее» [8], 
«Серебрянский крест» [7, 9], «Скалы на вершине горы 
Пшеничной», «Скалы на р. Северная Тошемка» [6], 
«Скалы Стрелебские» [10] и др. Культивируется в Бо-
таническом саду УрО РАН в (г. Екатеринбург) [8].
Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1993 б;  
2. Марина, 1987; 3. Красовский, Скворцов, 1959;  
4. Растения и грибы…, 2003; 5. Радченко, Федоров, 1997;  
6. Грюнер, 1979; 7. Материалы гербариев (LE, SVER);  
8. Мамаев и др., 2004; 9. Игошина, 1966; 10. Данные  
М. С. Князева.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Курганской области, Республики Башкортостан, 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Европа, Малая Азия, Кавказ, Запад-
ная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Иран, Мон-
голия, Северный Китай, Корейский п-ов, Япония [1].

На Урале распространен от горных районов Приполяр-
ного Урала до островных боров степной зоны Южного 
Урала.

В Свердловской области спорадически встречается на 
всей территории.

Биология. Корнеклубневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на лесных лугах, полянах и опуш-
ках, в разреженных светлых лесах, на окраинах низин-
ных болот. В горах достигает верхней границы леса 
и заходит в высокогорья, где произрастает на приру-
чейных разнотравных лужайках, подгольцовых лугах,  
в редколесьях и криволесьях, в горных тундрах.

Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
выпас скота, рекреационное воздействие, осушение 
болот.
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ХАММАРБИЯ БОЛОТНАЯ
Hammarbya paludosa
(L.) O. Kuntze
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

рестностях г. Екатеринбурга (на болоте Чистое у ж.д. 
ст. Северка) и в Висимском заповеднике [4].

Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает на сфагновых и осоково-сфагно-
вых болотах, на приозерных сплавинах. Размножается 
семенами и вегетативно (выводковыми почками, обра-
зующимися на верхушках листьев).

Лимитирующие факторы. Осушение болот, торфо-
разработка, заготовка мха.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в Висимском заповеднике [4] и 
на территории памятника природы «Озеро Верхнее»  
[2, 3, 5]. Необходимо выявление сохранившихся мес-
тообитаний и контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Красов-
ский, Скворцов, 1959; 3. Материалы гербариев (LE, 
MHA, SVER); 4. Марина, 1987; 5. Мамаев и др., 2004.
Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской, Курганской, Че-
лябинской областей, Республики Башкортостан, Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки [1].

На Урале изредка встречается в пределах лесной зоны 
от верховьев рек Печора и Вычегда (Республика Коми) 
до северных районов Республики Башкортостан и ок-
рестностей городов Златоуст и Троицк (Челябинская 
обл.) на юге.

В Свердловской области встречается в Североураль-
ском (у озер Верхнее и Дикое в окрестностях с. Все-
володо-Благодатское) [2, 3], Горноуральском (у оз. 
Исинское в окрестностях г. Нижний Тагил ), Верхне-
пышминском (у ж.д. ст. Гать), Сысертском (на болоте 
Казачинское к западу от с. Щелкун) округах [3], в ок-
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БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ
Herminium monorchis
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

на по старым гербарным сборам и ныне, по-видимому, 
уже утрачена.

Биология. Корнеклубневой травянистый многолетник. 
Произрастает на сырых низкотравных лугах, осоково-
гипновых низинных болотах с богатым минеральным 
питанием, реже в заболоченных редколесьях и зарос-
лях кустарников. Кальцефил. Размножается семенами 
и вегетативно (дочерними клубнями на столонах).

Лимитирующие факторы. Осушение болот и боло-
тистых лугов, нарушение гидрологического режима 
местообитаний, торфоразработка, выпас скота.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется на территории памятника при-
роды «Болото Багаряк» [3]. Необходимы выявление 
сохранившихся местообитаний и контроль за состоя-
нием популяций. Культивируется в Ботаническом саду 
УрО РАН (г. Екатеринбург) [3].
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Материалы 
гербариев (LE, SVER, PERM); 3. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные 
книги Курганской, Челябинской областей, Республи-
ки Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного  
округа.

Распространение. Умеренная зона Европы, Северная, 
Юго-Западная, Центральная и Восточная Азия [1].

На Урале распространен в южных районах лесной 
зоны и в лесостепи. Очень редок в Пермском крае и 
Ханты-Мансийском автономном округе, несколько 
чаще встречается в лесостепной зоне Республики Баш-
кортостан, Челябинской, Курганской и юга Тюменской 
областей.

В Свердловской области очень редко встречается  
в южных и восточных районах: в Артинском  
(у д. Азигулово), Красноуфимском (д. Куянково), Сы-
сертском (с. Никольское и оз. Багаряк), Каменском  
(с. Рыбниковское), Богдановичском (д. Тыгиш), Тав-
динском (ж.д. ст. Лобазиха) округах (Слободо-Турин-
ском р-не (д. Ивановка) [2]. В начале XX в. вид встре-
чался в ближайших окрестностях г. Екатеринбурга – у 
пос. Малый Исток [2]. Часть местонахождений извест-
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ТАЙНИК СЕРДЦЕВИДНЫЙ
Listera cordata
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Биология. Длиннокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в сырых и заболоченных 
мшистых темнохвойных лесах, на сфагновых болотах,  
в горных редколесьях и криволесьях. Размножается се-
менами и вегетативно (корневыми отпрысками).

Лимитирующие факторы. Рубка леса осушение бо-
лот, рекреационное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [4, 5] 
и «Денежкин Камень» [6], памятнике природы «Се-
ребрянский крест» [7].
Источники информации: 1. Варлыгина, 1995; 2. Матери-
алы гербариев (LE, SVER); 3. Игошина, 1966; 4. Грюнер, 
1979; 5. Марина, 1987; 6. Красовский, Скворцов, 1959;  
7. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Распространение. Таежная зона Евразии и Северной 
Америки, горы Кавказа и Малой Азии [1].

На Урале распространен от лесотундры (окрестности 
г. Воркута) до центральных горных районов Южного 
Урала [2, 3].

В Свердловской области встречается преимущест-
венно в горных районах Среднего и Северного Урала, 
реже – в предгорной части таежной зоны. В южных 
районах области становится весьма редок. Наиболее 
южные местонахождения в области известны в окрест-
ностях оз. Таватуй (Невьянский округ) [2].
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ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ
Listera ovata
(L.) R. Br.
Семейство Орхидные 
 (Ятрышниковые)
Orchidaceae

Лимитирующие факторы. Окультуривание лугов, 
выпас скота, осушительная мелиорация, рекреацион-
ное воздействие.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [3] и 
«Денежкин Камень» [4], национальном парке «При-
пышминские боры» [5], природном парке «Оленьи ру-
чьи» [6], флористическом заказнике «Горнощитский» 
[2], памятниках природы «Болото Багаряк», «Камень 
Соколиный», «Озеро Светлое» [7], «Озеро Верхнее» 
[2, 4]. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН 
(г. Екатеринбург) [7].
Источники информации: 1. Варлыгина, 1995; 2. Материа- 
лы гербариев (LE, SVER); 3. Марина, 1987; 4. Красовс-
кий, Скворцов, 1959; 5. Растения и грибы…, 2003; 6. Рад-
ченко, Федоров, 1997; 7. Мамаев и др., 2004.
Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Распространение. Лесная зона Европы и Сибири (до 
Байкала), Кавказ, Малая, Передняя и Центральная 
Азия [1].

На Урале распространен от горных районов Припо-
лярного Урала до лесостепной зоны Южного Урала.

В Свердловской области спорадически встречается по 
всей территории [2].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Мезофит, предпочитает карбонатные почвы. 
Произрастает на лесных лугах, полянах и опушках,  
в светлых смешанных и лиственных лесах, по окраи-
нам низинных болот.
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МЯКОТНИЦА ОДНОЛИСТНАЯ
Malaxis monophyllos
(L.) Sw.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

ленность популяций низка, обычно встречается оди-
ночными экземплярами или небольшими группами.

Лимитирующие факторы. Рубка леса, окультурива-
ние лугов, выпас скота, рекреационное воздействие, 
осушительная мелиорация.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в Висимском заповеднике [3], на-
циональном парке «Припышминские боры» [4], при-
родном парке «Река Чусовая» [5], флористическом 
заказнике «Горнощитский» [6], на территории памят-
ников природы «Болото Багаряк», «Озеро Верхнее» 
[2]. Необходим контроль за состоянием популяций. 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Ека-
теринбург) [6].
Источники информации: 1. Вахрамеева и др., 1993а; 
2. Материалы гербариев (LE, SVER, MHA); 3. Мари-
на, 1987; 4. Растения и грибы…, 2003; 5. Грюнер, 1979;  
6. Мамаев и др., 2004.
Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской, Курганской, Че-
лябинской областей, Республики Башкортостан, Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Лесная зона Евразии и Северной 
Америки [1].

На Урале распространен от верховьев рек Печора и 
Вычегда до южной границы лесной зоны Южного 
Урала.

В Свердловской области встречается преимущест-
венно в южных районах. На севере области известно 
только два местонахождения – на горе Косьвинский 
Камень и у оз. Верхнее в окрестностях с. Всеволодо-
Благодатское (Североуральский округ) [2].

Биология. Клубнеобразующий травянистый много-
летник. Произрастает в разреженных сыроватых хвой-
ных, смешанных и мелколиственных лесах, на поля-
нах, опушках, влажных лугах, окраинах болот. Чис-
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ГНЕЗДОВКА НАСТОЯЩАЯ
Neottia nidus-avis
(L.) Rich.
Семейство Орхидные 
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

цикла сохраняет тесную симбиотическую связь с гри-
бом. Численность популяций обычно невелика, встре-
чается отдельными особями или небольшими группа-
ми. Размножается семенами и вегетативно (корневыми 
отпрысками).

Лимитирующие факторы. Рубка леса, рекреацион-
ное воздействие, нарушение лесной подстилки.

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в национальном парке «Припыш-
минские боры» [4], природных парках «Оленьи ручьи» 
[5] и «Река Чусовая» [6], флористическом заказнике 
«Горнощитский» [7], памятниках природы «Камень 
Соколиный» [7], «Александровские степи» [8]. Необ-
ходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Матери-
алы гербариев (LE, SVER); 3. Князев, Князева, 1988;  
4. Растения и грибы…, 2003; 5. Радченко, Федоров, 1997;  
6. Нестерова и др., 1982; 7. Мамаев и др., 2004; 8. Крас-
ная книга Среднего Урала, 1996.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской, Курганской, Челябинской облас-
тей.

Распространение. Европа, Кавказ, Малая Азия, юж-
ная часть Западной Сибири [1].

На Урале произрастает в южных районах лесной 
зоны – в южной части Среднего Урала (Свердловская 
область, Пермский край) и на Южном Урале (Респуб-
лика Башкортостан, Челябинская область).

В Свердловской области встречается только в южных 
районах. Наиболее северное местонахождение – у ж.д. 
ст. Ясашная (Алапаевское МО) [2].

Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник (на Урале обычно многолетний монокарпик, 
реже поликарпик) [3]. Произрастает на участках с не-
сомкнутым травяным покровом в сосновых, смешан-
ных и лиственных лесах на богатых гумусом почвах, 
преимущественно на карбонатных и других основных 
подстилающих породах. Избегает переувлажненных и 
сильнокислых почв. На протяжении всего жизненного 
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ЛЮБКА ДВУЛИСТНАЯ  
(НОЧНАЯ ФИАЛКА)
Platanthera bifolia
(L.) Rich.
Семейство Орхидные  
(Ятрышниковые)
Orchidaceae

Меры охраны. Внесен в Приложение II к конвенции 
СИТЕС. Охраняется в заповедниках Висимском [3] и 
«Денежкин Камень» [4], национальном парке «При-
пышминские боры» [5], природных парках «Оленьи 
ручьи» [6] и «Река Чусовая» [2], ландшафтных заказ-
никах «Ивдельские скалы» [2, 7] и «Нижнеиргинская 
дубрава» [2], флористическом заказнике «Горнощит-
ский» [8], на территории памятников природы «Боло-
то Багаряк», «Камень Соколиный», «Озеро Светлое», 
«Озеро Верхнее», «Серебрянский крест» [8], «Скалы 
Чертово Городище», «Скалы на вершине горы Пше-
ничной», «Скалы Петра Гронского», «Скалы Самские» 
[2], «Камень Дыроватый», «Долина р. Камышенка» [7] 
и др. Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург) [8].
Источники информации: 1. Царевская, 1975; 2. Мате-
риалы гербариев (LE, SVER); 3. Марина, 1987; 4. Кра-
совский, Скворцов, 1959; 5. Растения и грибы…, 2003;  
6. Радченко, Федоров, 1997; 7. Данные М. С. Князева;  
8. Мамаев и др., 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Курганской области, Ханты-
Мансийского автономного округа.

Распространение. Европа, Кавказ, Западная и Вос-
точная Сибирь (до Прибайкалья), Средиземноморье, 
Малая и Передняя Азия, Монголия [1].

На Урале распространен от верховьев р. Печора до  
островных боров степной зоны Южного Урала.

В Свердловской области встречается на всей террито-
рии [2].

Биология. Корнеклубневой травянистый многолет-
ник. Произрастает в светлых сосновых, березовых и 
смешанных лесах, на полянах, опушках, лесных лугах, 
в кустарниках, по окраинам болот.

Лимитирующие факторы. Рубка леса, выпас скота, 
рекреационное воздействие, сбор на букеты и для ле-
карственных целей.
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ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ
Paeonia anomala
L.
Семейство Пионовые
Paeoniaceae

(камень Балабан в окрестностях пгт. Староуткинск 
Шалинского округа), в Ирбитском МО [5–7].

Биология. Короткокорневищный клубнеобразующий 
травянистый многолетник. Произрастает в разрежен-
ных хвойных и смешанных лесах, на лесных полянах, 
лугах и опушках. В высокогорьях – на крупнотравных 
лугах и в редколесьях.

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты и в каче-
стве лекарственного сырья [8]. Рекреационное воз-
действие.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», ландшафтном заказнике «Ивдельские 
скалы», на территории памятника природы «Камень 
Балабан» по р. Чусовая, [9]. Культивируется в ботани-
ческом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Фризен, 1993. 2. Красная 
книга Республики Коми, 1998. 3. Красная книга Респуб-
лики Башкортостан, 2001. 4. Красная книга Челябинской 
области, 2005. 5. Материалы гербария (SVER). 6. Данные 
составителя. 7. Сюзев, 1912. 8. Горчаковский, Шурова, 
1982; 9. Природные резерваты…, 2004.
Составитель Н. В. Золотарева.

ПИОНОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республик Башкортостан и Коми, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

Распространение. Северо-восток европейской части 
России, Сибирь, горы Средней Азии, Монголия [1].

Встречается от Полярного до Южного Урала. На По-
лярном и Приполярном Урале – в горной части и по бе-
регам рек. Распространен по всей территории Респуб-
лики Коми. В Республике Башкортостан и Челябинской 
области встречается в горно-лесных районах [2–4].

В Свердловской области большинство местонахож-
дений сосредоточено в высокогорьях: гора Конжаков-
ский Камень, гора Колпак, гора Сухогорский Камень, 
хребет Перевальный, гора Семичеловечья, а также на 
горе Старик-Камень (окрестности пос. Карпушиха, 
Кировоградский округ). Спорадически по берегам рек 
Шегультан, Еловка (заповедник «Денежкин Камень»), 
Сосьва (около ж.д. ст. Сама и у пос. Денежкино, Ив-
дельский округ), Ивдель, Лозьва и Вижай (окрестнос-
ти пос. Вижай, Ивдельский округ), Сулем, Чусовая 
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МАК ЮГОРСКИЙ
Papaver lapponicum
(Tolm.) Nordh.
subsp. jugoricum
(Tolm.) Tolm.
(=P. polare auct. non (Tolm.) Perf.)
Семейство Маковые
Papaveraceae

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает по щебнистым склонам и скальным 
обнажениям [4].

Лимитирующие факторы. Горные разработки, добы-
ча полезных ископаемых, в некоторых случаях рекреа-
ция. Все три популяции крайне малочисленны и могут 
исчезнуть от случайных изменений среды.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Необходим контроль за состоянием популя-
ций. Желательно введение в культуру, с использовани-
ем семян из южных популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Красовский, Скворцов, 1959; 4. Данные 
составителя; 5. Материалы гербариев (LE, SVER, UFA); 
6. Данные А. А. Мулдашева.
Составитель М. С. Князев.

МАКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Включен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа и Тю-
менской области.

Распространение. Север Восточной Европы (Малозе-
мельская тундра, Большеземельская тундра), северная 
часть Урала и в сопредельные районы Западной Си-
бири.

На Полярном и Приполярном Урале обычный вид; 
местонахождения на Северном и Среднем Урале еди-
ничны, имеют реликтовую природу [1–3].

В Свердловской области известны три локальные ма-
лочисленные популяции: на горе Сухогорский Камень, 
горе Денежкин Камень и хребте Чистоп [1–3, 5, 6].
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ФЛОКС СИБИРСКИЙ
Phlox sibirica
L.
Семейство Синюховые
Polemoniaceae

вестняковых береговых утесах, иногда в окружении 
лиственниц [1].

Лимитирующие факторы. Не выдерживает конку-
ренции со стороны дерновинных злаков, не переносит 
затенения. Сбор на букеты, рекреация, туризм [2].

Меры охраны. Охраняется на территории ландшаф-
тного заказника «Ивдельские скалы», памятников 
природы «Скалы на р. Северная Тошемка», «Белый 
Камень» [3]. Культивируется в Ботаническом саду  
УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Дан-
ные составителя; 3. Природные резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

СИНЮХОВЫЕ

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан, Челябинской области.

Распространение. Реликт горноазиатского происхож-
дения, проникший на Урал в конце ледникового пери-
ода – начале послеледниковья [1]. Основной ареал на 
Алтае, в горах Средней Азии, Средней и Восточной 
Сибири, Монголии. Отсутствует в Западной Сибири. 
На Урале изолированный фрагмент ареала.

В Свердловской области встречается по р. Северная 
Тошемка (приток Лозьвы) и по р. Реж близ одноимен-
ного города [1].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на открытых южных склонах, из-
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ПЕРВОЦВЕТ КОРТУЗОВИДНЫЙ
Primula cortusoides
L.
Семейство Первоцветные
Primulaceae

на остепненных горных лугах и в светлых горных бе-
резняках. На Урале селится преимущественно на за-
тененных участках известняковых береговых утесов и 
лишь изредка заходит под полог соседних с ними раз-
реженных березняков.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
затопление прибрежных скал при строительстве водо-
хранилищ, добыча известняка [3].

Меры охраны. Необходимо создание особо охраня-
емой природной территории в месте обитания вида. 
Культивируется в Ботаническом саду УрО РАН (г. Ека-
теринбург) [3].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Ков-
тонюк, 1997; 3. Данные составителя; 4. Материалы 
гербариев (LE, MHA, MW, UFA, PERM, SVER, CHPU);  
5. Красная книга Республики Башкортостан, 2001.

Составитель М. С. Князев.

ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красные книги Республики 
Башкортостан, Челябинской области.

Распространение. Горы Южной Сибири и Северной 
Монголии (Саяны, Кузнецкий Алатау, Алтай, Тарбага-
тай) [1, 2]. На Урале обособленный фрагмент ареала, 
вид является плейстоценовым реликтом южносибир-
ского происхождения. Встречается преимущественно 
на западном макросклоне Южного Урала – по извест-
няковым береговым скалам в бассейне р. Белая (сред-
нее течение рек Белая, Уфа, Юрюзань, Ай, Сим) [1].

В Республике Башкортостан встречается в сопредель-
ных районах (долина р. Уфа ниже устья р. Ай) [3–5].

В Свердловской области известно единственное, мес-
тонахождение в Красноуфимском округе (по правому 
берегу р. Уфа ниже пос. Саргая, несколько выше устья 
р. Аяз, наиболее северная находка) [3, 4].

Биология. Кистекорневой розеточный травянистый 
многолетник. В основной части ареала произрастает 
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БОРЕЦ ДУБРАВНЫЙ
(борец желтый)
Aconitum nemorosum
Bieb. ex Reichenb.
(=A. anthora auct. non L.)
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Биология. Поликарпический клубнеобразующий 
многолетник. Произрастает по остепненным каменис-
тым склонам, чаще в местах выхода известняков. Цве-
тет поздно, в августе – сентябре, семена на северном 
пределе распространения созревают лишь в наиболее 
благоприятные сезоны. Размножается семенами и ве-
гетативно.

Лимитирующие факторы. Сельскохозяйственное ос-
воение участков горной степи; рекреация и связанные 
с ней весенние палы.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Цве-
лев, 2001; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Дан-
ные составителя.

Составитель М. С. Князев.

ЛЮТИКОВЫЕ

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ную книгу Курганской области (под названием Aconi-
tum anthoroideum DC.).

Распространение. Восточноевропейский лесостеп-
ной вид с дизъюнктивным ареалом. Уральский фраг-
мент ареала ограничен преимущественно территорией 
Южного Урала, с немногими местонахождениями на 
Среднем Урале [1, 2].

В Свердловской области почти все находки в юго-запад-
ных районах: в Артинском округе (близ деревень Усть-
Манчаж, Нижний Бардым и Омельково), Красноуфим-
ском округе (у д. Усть-Бугалыш на скалах Кабан-таш)  
[3, 4], две находки вблизи г. Красноуфимск [1]; наиболее 
восточное и весьма резко обособленное местонахожде-
ние в Тугулымском р-не (Юшаловское лесничество) [3]; 
указание для окрестностей г. Екатеринбург [3] относит-
ся к культивируемым растениям [3, 4].
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БОРЕЦ МОХНАТЫЙ
(борец вьющийся)
Aconitum villosum
Reichenb.
(=A. volubile auct. non Pall. ex Koele.)
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Биология. Травянистая лиана; поликарпический клуб-
необразующий многолетник. Произрастает по уремам 
в зарослях кустарников вдоль рек и ручьев. Размножа-
ется семенами и вегетативно [3].

Лимитирующие факторы. Сельскохозяйственное ос-
воение участков урем (вырубка, выпас скота, распашка 
долин, затопление при строительстве водохранилищ и 
прудов). Местонахождения на территории г. Екатерин-
бург исчезли в связи с застройкой; многие популяции 
в долине р. Пышма исчезли в результате дражной до-
бычи драгоценных металлов.

Меры охраны. Рекомендуется введение в культуру в 
качестве декоративной травянистой лианы [3].
Источники информации: 1. Цвелев, 2001; 2. Материалы 
гербариев (LE, MW, SVER, PERM); 3. Данные состави-
теля.

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Уязвимый вид. 

Распространение. Сибирский, бореальный вид с  
дизъюнктивным ареалом. Уральская часть ареала обо-
соблена от основного ареала и может рассматриваться 
как реликтовая. [1].

В Свердловской области встречается преимущес-
твенно в бассейнах рек Исеть, Нейва, Пышма, в Бе-
лоярском округе (близ с. Косулино, по левому берегу  
р. Пышма между устьями рек Большая и Малая Ли-
повка), в Новоуральский округе (у с. Тарасково), на-
иболее восточная находка в Алапаевском МО у с. Не-
вьянское, обособленное местонахождение на юго-за-
паде области в Ачитском округе (в долине р. Ут близ 
д. Верх-Бисертский Ут). В XIX – середине XX веков 
неоднократно собирался в окрестностях и на совре-
менной территории г. Екатеринбург: Уктус, по дороге 
к Чусовскому озеру, близ. д. Малый Исток, на р. Ка-
мышенке близ Пышминского прииска (окрестности  
пгт. Старопышминск), на р. Черемшанка в Ботаниче-
ском саду УрО РАН [2, 3].
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АДОНИС ВЕСЕННИЙ
Adonis vernalis
L.
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает по остепненным склонам гор и 
высоким берегам рек, в луговых степях, под пологом 
остепненных разреженных лесов, на опушках.

Лимитирующие факторы. Выпас, рекреационное 
воздействие, сбор на букеты и в качестве лекарствен-
ного сырья.

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оле-
ньи ручьи», национальном парке «Припышминские 
боры», на территории флористических заказников 
«Иленьковский», «Богдановичский», «Пригородный», 
памятников природы «Бардымские горные ковыльные 
степи», «Усть-Машский», «Александровские степи», 
«Гора Долгая», «Гора Караульная» [8]. Культивируется 
в ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Гамаюнова, 1961; 2. Кули-
ков, 2005; 3. Кучеров и др., 1987; 4. Красная книга Кур-
ганской области, 2002; 5. Материалы гербария SVER;  
6. Данные составителя; 7. Горчаковский, 1967; 8. При-
родные резерваты…, 2004; 9. Говорухин, 1937; 10. Расте-
ния и грибы…, 2003.

Составитель Н. В. Золотарева.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красные книги Тюменской и Курганской 
областей.

Распространение. Европа, Западная и Восточная Си-
бирь, Кавказ. [1].

На Южном Урале изредка встречается в лесной зоне, 
обычен в лесостепной и степной зонах. Произрастает 
в лесостепной полосе Зауралья [2–4].

В Свердловской области произрастает в южных райо-
нах: Красноуфимский округ (многочисленные место-
нахождения), Артинский округ (близ деревень Ниж-
ний и Верхний Бардым), Ачитский округ у д. Гайны, 
Байкаловский р-н (берег р. Иленьки), Камышловский 
округ (Камышловское лесничество), Каменский округ 
(вблизи ж.д. ст. Багаряк, с. Пирогово, с. Щербаково), 
Сысертский округ (окрестности биостанции УрГУ), 
окрестности городов Ирбит и Туринск, с. Байны Бог-
дановичского округа, д. Серкова Талицкого округа, 
у оз. Багаряк, в природном парке «Оленьи ручьи»,  
в Шалинском округе (Камень Чеген вблизи пгт. Ста-
роуткинск), в национальном парке «Припышминские 
боры» [5–10].
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АНЕМОНАСТРУМ ПЕРМСКИЙ
(ВЕТРЕНИЦА ПЕРМСКАЯ)
Anemonastrum biarmiense
(Juz.) Holub
(=Anemone biarmiensis Juz.)
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

пгт. Староуткинск Шалинского округа, вблизи  
д. Харёнки Горноуральского округа) [4].

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. В пределах горнотундрового и подгольцово-
го поясов произрастает на скалах, в горных тундрах, 
на подгольцовых лугах, околоснежных лужайках и  
в разреженных мелколесьях. В горнолесном поясе –  
в светлых лиственничных, сосновых, березовых лесах, 
а также на скалистых обнажениях.

Лимитирующие факторы. Сбор на букеты, вытапты-
вание, разработка недр, выпас скота.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Камень 
Бражный» по р. Чусовая [5]. Культивируется в ботани-
ческом саду УрО РАН (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969. 2. Горча-
ковский, 1975; 3. Горчаковский, Шурова, 1982; 4. Данные 
составителей; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составители: П. Л. Горчаковский, Н. В. Золотарева.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Тюменской области.

Распространение. Эндемик Урала [1]. Встречает-
ся почти на всем протяжении Урала – от Полярного 
до Южного [1, 3]. В северной части хребта этот вид 
теснее связан с высокогорными подгольцовым и гор-
нотундровым поясами [2]. Становится редким в сред-
ней, пониженной части хребта, где встречается на из-
вестняковых обнажениях, например на р. Чусовой. На 
Южном Урале заходит в горные светлохвойные и бе-
резовые леса (по полянам), на прибрежные галечники 
и даже в каменистые горные степи (хребты Крыкты и 
Ирендык).

В Свердловской области встречается на горах Молеб-
ный Камень, Денежкин Камень, Журавлев Камень, 
Конжаковский Камень, Колпак, Косьвинский Камень, 
хребтах Чистоп, Хозатумп, Перевальный; на горе  
в верховьях р. Малая Сосьва. Спорадически по бе-
регам р. Чусовая (Камень Бражный в окрестностях  
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ВЕТРОВНИК ВИЛьЧАТЫЙ
(ветреница вильчатая)
Anemonidium dichotomum
(L.) Holub
(=Anemone dichotoma L.)
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Биология. Длиннокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает на пойменных лугах и в приреч-
ных зарослях кустарников, на сырых песчано-илистых 
берегах рек и стариц. Размножается преимущественно 
вегетативно, реже семенами [5].

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение 
речных долин (распашка, выпас скота), рекреационное 
воздействие [5].

Меры охраны. Необходимо выявить хорошо сохра-
нившиеся популяции вида, особенно в долине р. Ир-
бит. Выращивается в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург) из материала, собранного в 1950-е 
годы близ г. Ирбит. 
Источники информации: 1. Цвелев, 2001; 2. Говорухин, 
1937; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Лепехин, 
1772; 5. Данные составителя.

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Распространение. Западная, Центральная и Восточ-
ная Сибирь, Дальний Восток, Северный Китай и Мон-
голия [1].

На Урале вид находится на западной границе ареала.

В Свердловской области встречается преимущест-
венно на юго-востоке, в долинах рек Тавда, Тура и 
по некоторым притокам этих рек: в Ирбитском МО 
(близ д. Косари и в окрестностях г. Ирбит), Слободо-
Туринском (с. Усть-Ницинское) и Таборинском р-нах  
(по р. Таборинка), Туринском округе (близ пос. Увель-
ки) [2, 3]; указывается также для окрестностей горы 
Павдинский Камень [4] (Новолялинский округ). Нату-
рализовался в некоторых районах г. Екатеринбург [5].



1�2 ПОКРыТОСЕМЕННыЕ

ВЕТРЕНИЧКА ОТОГНУТАЯ
(ветреница отогнутая)
Anemonoides reflexa
(Steph.) Holub
(=Anemone reflexa Steph.)
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Биология. Длиннокорневищный травянистый много-
летник, весенний эфемероид. Произрастает в елово-
пихтовых редколесьях, на окраинах ельников, редко в 
уремных зарослях серой ольхи и черемухи. Размножа-
ется преимущественно вегетативно (ветвлением кор-
невища), реже семенами.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
вырубка лесов и лесные пожары, рекреационное воз-
действие.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, природном парке «Река Чусовая», на территории 
памятников природы «Стрелебские скалы», «Косяков-
ские ворота», «Шунут-Камень» [4–6]. Выращивается 
в Ботаническом саду УрО РАН и Ботаническом саду 
Уральского государственного университета (г. Екате-
ринбург) [4, 5, 7].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Ти-
мохина, 1993; 3. Рязанова, 2005; 4. Данные составителя;  
5. Материалы гербариев (LE, MW, PERM, SVER, Нижне-
тагильского педагогического института); 6. Природные 
резерваты…, 2004; 7. Редкие и исчезающие…, 1983.

Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Распространение. Юг Западной и Восточной Сиби-
ри, Монголия, Северный Китай, юг Приморского края, 
Северная Корея [1, 2]. На Урале позднеплейстоцено-
вый реликт сибирского происхождения. Большая часть 
уральского фрагмента ареала находится на Среднем 
Урале (преимущественно на восточном макросклоне) 
[1, 3].

Встречается на сопредельной территории Пермского 
края у ж.д. станции Тёплая Гора Горнозаводского р-на 
[1, 4]. Известны местонахождения в северной части 
Челябинской области [1, 3].

На территории Свердловской области наиболее обы-
чен в долине р. Сосьва  (на участке от устья р. Ваг-
ран до пос. Маслово в Ивдельском округе и г. Северо-
уральск), в Висимском заповеднике, на хребте Шунут 
(Ревдинский округ); малочисленные популяции в Ша-
линском округе (по левому берегу р. Чусовая ниже пгт. 
Староуткинск), в Нижнесергинском р-не (окрестности 
г. Верхняя Тура, на Бардымском хребте), в Горноураль-
ском округе (на горе Аблай, близ пос. Евстюниха)  
[1, 5]; наиболее восточное местонахождение – по пра-
вому берегу р. Тагил выше устья р. Мугай [1, 4, 5].
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ОКСИГРАФИС ЛЕДЯНОЙ
Oxygraphis glacialis
(Fisch.) Bunge
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

ное на 500 км к югу от ближайших мест произрастания 
на Приполярном Урале.

Биология. Короткокорневищный травянистый много-
летник. Произрастает на щебнисто-суглинистых участ-
ках пятнистых горных тундр, в расщелинах скал, на 
околоснежных лужайках и берегах ручейков.

Лимитирующие факторы. Низкая численность и 
реликтовый характер единственной популяции, про-
израстающей в крайних для вида условиях существо-
вания.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» [4]. Необходим контроль за состоянием попу-
ляции.
Источники информации: 1. Толмачев, 1971; 2. Горчаков-
ский, 1969; 3. Игошина, 1966; 4. Красовский, Скворцов, 
1959.
Составитель П. В. Куликов.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми и Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Распространение. Полярный Урал, Таймыр, низовья 
Лены, о. Врангеля, Чукотский и Камчатский п-ов, Але-
утские о-ва, горы Южной Сибири и Северной Монго-
лии, Тянь-Шань [1].

На Урале является плейстоценовым перигляциальным 
реликтом горноазиатского происхождения [2]. Боль-
шинство местонахождений сосредоточено на Поляр-
ном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ). На 
Приполярном Урале (Республика Коми и Ханты-Ман-
сийский автономный округ) вид известен в немногих 
пунктах.

В Свердловской области известно единственное мес-
тонахождение на горе Денежкин Камень [2–4], удален-
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ПРОСТРЕЛ УРАЛьСКИЙ
(прострел желтеющий)
Pulsatilla uralensis
(Zâmels) Tzvel.
(=P. flavescens auct. non Juz.)
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Лимитирующие факторы. Лесные пожары, весенние 
палы, рубка леса, рекреация, в том числе сбор на бу-
кеты.

Меры охраны. Охраняется в заповедниках Висим-
ский, «Денежкин Камень», в национальном парке 
«Припышминские боры», природных парках «Река 
Чусовая», «Оленьи ручьи», на территории многих 
памятников природы [4]. Культивируется в Ботаниче-
ском саду УрО РАН и Ботаническом саду Уральского 
государственного университета (г. Екатеринбург) [5].
Источники информации: 1. Цвелев, 2001; 2. Овеснов, 
1997; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, PERM);  
4. Природные резерваты…, 2004; 5. Редкие и исчезаю-
щие…, 1983.

Составитель М. С. Князев.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным статусом. 
Внесен в Красные книги Республики Башкортостан, 
Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской 
области (под названием Pulsatilla flavescens Juz.).

Распространение. Субэндемик Урала и сопредельных 
равнинных территорий [1]. Большинство популяций 
сосредоточено в Свердловской области.

В Свердловской области встречается в долинах рек 
Чусовая, Реж, Нейва, Тура, Сосьва и др. [2, 3].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. На территории области произрастает по светлым, 
парковым сосновым борам в южной части, севернее 
только по склонам надпойменных террас и в скальных 
обнажениях в долинах рек.
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ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ
Pulsatilla patens
(L.) Mill.
Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Лимитирующие факторы. Весенние палы, рекреа-
ция, в том числе сбор на букеты [2, 3].

Меры охраны. Культивируется в Ботаническом саду 
УрО РАН (г. Екатеринбург) [3].
Источники информации: 1. Цвелев, 2001; 2. Овеснов, 
1997; 3. Данные составителя; 4. Материалы гербариев 
(LE, SVER, PERM).
Составитель М. С. Князев.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. 

Распространение. Европейский боровой и лесостеп-
ной вид, лишь немного заходящий в Северный Казах-
стан и на восточный склон Урала [1, 2].

На территории Свердловской области известен только 
в долине р. Чусовая близ с. Верхняя Ослянка и д. Ниж-
няя Ослянка Горноуральского округа [3, 4].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник.
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КУРИЛьСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ
Pentaphylloides fruticosa
(L.) O. Schwarz
Семейство Розоцветные
Rosaceae

редко образует заросли. Светолюбивый кустарник, 
обычно произрастающий там, где ослаблена конку-
ренция со стороны других видов кустарников и дере-
вьев. Поселившись на галечниковом или щебнистом 
субстрате, быстро разрастается с помощью подзем-
ных побегов, впоследствии на поверхности образуется 
щетка надземных побегов [1, 2].

Лимитирующие факторы. Конкуренция со стороны 
других кустарников и деревьев, туризм, рекреацион-
ное воздействие [3].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денеж-
кин Камень», на территории ландшафтного памятни-
ка природы «Вижайские скалы», памятника природы 
«Серебрянский крест». Выращивается в Ботаническом 
саду УрО РАН (г. Екатеринбург) [2, 4].
Источники информации: 1. Горчаковский, 1960; 2. Гор-
чаковский, 1969; 3. Данные составителя; 4. Природные 
резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

РОЗОЦВЕТНЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского 
автономного округа и Тюменской области.

Распространение. Реликт ледникового периода [1]. 
Основной ареал располагается в Азии – от Алтая и 
Саян до побережья Охотского моря,Чукотского и Кам-
чатского полуостровов, о. Сахалин, Японии, Северной 
Кореи и Китая. Изолированные участки ареала в Се-
верной Америке, Европе, на Кавказе и Урале.

В пределах Свердловской области встречается на 
хребте Чистоп, горах Денежкин Камень, Конжаков- 
ский, Косьвинский и Семичеловечный Камни и по ре-
кам Вижай, Северная Тошемка, Ивдель [1, 2].

Биология. Прямостоящий (иногда распростертый) 
сильно ветвистый кустарник. Растет в горнотундровом 
и подгольцовом поясах на слабозадернованных каме-
нистых участках – на скалах и в каменистых горых  
тундрах, а также, преимущественно, выше границы 
леса, в долинах рек на береговом галечнике, где не-
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ЛАПЧАТКА НЕОДЕТАЯ
(лапчатка якутская)
Potentilla evestita
Th. Wolf s.l.
(incl. P. jacutica Juz.)
Семейство Розоцветные
Rosaceae

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Произрастает на основных горных породах раз-
личного состава (преимущественно на известняках  
в долинах рек) [4].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча известняка и щебня, рекреация.

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая». Необходимо создать особо охраняемые при-
родные территории в местах произрастания вида на 
р. Нейва (Писаный Камень) и на р. Реж (Дунькин Ка-
мень) [3, 4]. 
Источники информации: 1. Камелин, 2001; 2. Материа-
лы гербариев (LE, SVER); 3. Куликов, 2005; 4. Данные 
составителя.
Составитель М. С. Князев.

Статус. II категория. Уязвимый вид. 

Распространение. Горы Средней Азии, Западной и 
Восточной Сибири, Северная Монголия. На Урале 
обособленный фрагмент ареала [1, 2], вид являет-
ся плейстоценовым реликтом южно-сибирского или 
среднеазиатского происхождения.

На Урале произрастает главным образом на Среднем 
Урале [1, 2]; несколько местонахождений – в северной 
части Южного Урала [1, 3, 4].

В Свердловской области встречается в долинах рек Чу-
совая (скалы Гребешки выше устья р. Сибирка), Тура 
(правобережные скалы у пос. Маломальский Нижне-
туринского округа), Нейва (Камень Писаный вблизи 
г. Алапаевск), Реж  (Дунькин Камень у с. Арамашево 
Алапаевского МО) и в Шалинском округе (ниже устья 
р. Волеговка) [2, 4].
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ЛАПЧАТКА СНЕЖНАЯ
Potentilla nivea
L.
Семейство Розоцветные
Rosaceae

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча полезных ископаемых.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [5, 6]. Необходимо организовать особо 
охраняемые природные территории на ряде вершин 
в Карпинском округе, где могли бы охраняться и не-
которые другие виды, включенные в Красную книгу  
Свердловской области.
Источники информации: 1. Камелин, 2001; 2. Раститель-
ный покров…, 2006; 3. Материалы гербариев (LE, SVER, 
UFA); 4. Мулдашев, Галеева, 2006; 5. Данные составите-
ля; 6. Природные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Арктоальпийский, преимущест-
венно евроазиатский вид [1].

В пределах Урала несколько чаще встречается на По-
лярном Урале, значительно более редок на Приполяр-
ном, Северном и южной части Среднего Урала [1–3]; 
одно местонахождение найдено в высокогорьях Юж-
ного Урала [4].

В Свердловской области растет на горах Конжаков-
ский Камень, Косьвинский Камень, Перевальные  
Сопки, Сухогорский Камень, Денежкин Камень [3, 5].

Биология. Стержнекорневой травянистый многолет-
ник. Селится на гольцах, на основных горных породах 
различного состава (габбро, пироксениты, дуниты) [5].
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ЛАПЧАТКА ШЕЛКОВИСТАЯ
Potentilla sericea
L.
Семейство Розоцветные
Rosaceae

Биология. Стержнекорневой травянистый много-
летник. В южноуральской части ареала произрастает  
в петрофитно-степных сообществах по гребням хреб-
тов и верхушкам сопок на Среднем Урале – на извест-
няковых скалах в долинах рек [6].

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
добыча известняка, весенние палы в долинах рек, рек-
реация.

Меры охраны. Охраняется на территории памятни-
ков природы «Камень Большой» на р. Реж и «Скала 
Филин» по правому берегу р. Исеть на территории  
г. Каменск-Уральский [8]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций.
Источники информации: 1. Курбатский, 1988; 2. Ка-
мелин, 2001; 3. Горчаковский, 1969; 4. Материалы гер-
бариев (LE, UFA, SVER); 5. Данные Н. И. Науменко;  
6. Данные составителя; 7. Лепёхин, 1772; 8. Природные 
резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Башкортостан и Челябинской об-
ласти.

Распространение. Горы Южной Сибири, Северной 
Монголии и Средней Азии.

На Урале обособленный фрагмент ареала, где вид яв-
ляется плейстоценовым реликтом южносибирского 
происхождения [1–3]. Произрастает преимущественно 
на восточном макросклоне Южного Урала в полосе 
горной лесостепи; на Среднем Урале несколько раз-
розненных местонахождений.

В Свердловской области известен на береговых обна-
жениях вдоль рек Исеть (Скала Филин [6], скалы близ 
устья р. Каменка) [5], Реж (береговые утесы Камень 
Большой в Режевском округе и Камень Шайтан близ  
с. Арамашево Алапаевского МО), Тура (Камень Двой-
ник вблизи устья р. Талица), Каква (Камень Меле-
хинский ниже урочища Каква в Карпинском округе),  
Сосьва (Полуденный Камень выше устья р. Калья в 
Ивдельском округе) [4, 6] и на горе Павдинский Ка-
мень (Ивдельский округ) [7].
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КАМНЕЛОМКА ДЕРНИСТАЯ
Saxifraga cespitosa
L.
Семейство Камнеломковые
Saxifragaceae

Биология. Подушковидный травянистый многолет-
ник. На Северном Урале произрастает в горных тунд-
рах, на гольцах, реже на известняковых скалах в доли-
нах рек.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида. 
Горные популяции иногда повреждаются при добы-
че полезных ископаемых. Равнинные популяции (на 
скалах) крайне малочисленны и могут исчезнуть от 
случайных изменений среды или при рекреационном 
воздействии [4].

Меры охраны. Охраняется на территории заповедни-
ка «Денежкин Камень», ландшафтного заказника «Ви-
жайские скалы», памятников природы «Серебрянский 
крест», «Скалы на р. Северная Тошемка» [6]. Необхо-
дим контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1975; 2. Иго-
шина, 1966; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Дан-
ные составителя; 5. Нестерова и др., 1982; 6. Природные 
резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

КАМНЕЛОМКОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа.

Распространение. Высокогорья и арктическая зона 
Европы, Сибири, северо-западная часть Северной 
Америки.

На юге Северного и Среднем Урале известны единич-
ные местонахождения, которые могут рассматриваться 
как реликтовые [1–3].

В сопредельном Лысьвенском районе Пермского края 
известен в долине р. Чусовая на скалах Камень Но-
виков (выше устья р. Серебрянка) и Камень Востряк 
(ниже пос. Кын) [4, 5].

В Свердловской области отмечен на горах Косьвин-
ский, Конжаковский,  Денежкин Камень. Выявлены 
также две популяции по правым притокам р. Лозь-
ва – р. Северная Тошемка (правобережная скала выше 
устья р. Саума) и на р. Вижай (скала по правому берегу  
в пределах 53 квартала Вижайского лесничества). 
[1–4].
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КАСТИЛЛЕЯ БЛЕДНАЯ
Castilleja pallida
(L.) Spreng.
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

левском округе между остановочными пунктами При-
исковый и Мраморская [3, 4].

Биология. Полупаразитный стержнекорневой тра-
вянистый многолетник. Произрастает в горных раз-
нотравных степях, на остепненных лугах, луговых и 
каменистых склонах, опушках сосновых и березовых 
лесов. Популяции крайне малочисленны: от несколь-
ких экземпляров до 1–2 десятков цветущих особей 
[3]. За последние 100 лет численность вида на Урале 
повсеместно резко сократилась, а большая часть ранее 
известных популяций утрачена [3].

Лимитирующие факторы. Весенние палы, другие 
факторы, связанные с рекреацией, выпас скота, стро-
ительство дорог, разработка карьеров. 

Меры охраны. Охраняется на территории природного 
парка «Река Чусовая» [6]. Необходим контроль за со-
стоянием популяций.
Источники информации: 1. Положий, 1996; 2. Куликов, 
2005; 3. Данные составителя; 4. Материалы гербария 
SVER; 5. Горчаковский, 1969; 6. Природные резерваты…, 
2004..

Составитель М. С. Князев.

НОРИЧНИКОВЫЕ

Статус. I категория. Вид, находящий под угрозой ис-
чезновения. Внесен в Красные книги Челябинской и 
Курганской областей.

Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Монго-
лия, северный Китай [1].

Уральский фрагмент ареала довольно резко обособ-
лен, может рассматриваться как реликтовый; почти 
все местонахождения уральского анклава сосредото-
чены на восточном макросклоне Южного Урала в зоне 
лесостепи [2–4]; лишь единичные находки известны 
на Среднем Урале в предлесостепной и южнотаежной 
зонах.

На территории Свердловской области известен пре-
имущественно по старым гербарным сборам конца 
XIX – начала XX века: в Сысертском (близ д. Малое 
Седельниково, оз. Багаряк, пгт. Бобровский, с. Николь-
ское) и Каменском округах (между с. Смолинское и 
д. Перебор, на берегу р. Каменка), близ оз. Шувакиш 
(северная окраина г. Екатеринбург), в окрестностях 
пгт. Шабровский (муниципальное образование «г. Ека-
теринбург»), г. Арамиль, г. Ирбит, близ д. Сутормина 
Туринского р-на [4], пгт. Староуткинск Шалинского 
округа [5]. Имеется одна современная находка в По-
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НАПЕРСТЯНКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ
Digitalis grandiflora
Mill.
Норичниковые
Scrophulariaceae

бург (ж.д. ст. Исеть и Билимбай, пос. Широкая Речка, 
Уктусский и Шарташский лесопарки), г. Ревда, в наци-
ональном парке «Припышминские боры» [7–10].

Биология. Короткокорневищный травянистый мно-
голетник. Произрастает в сосновых, березовых и сме-
шанных лесах, зарослях кустарников, на лесных лугах 
и полянах. Мезофит. Декоративное, лекарственное, 
ядовитое растение.

Лимитирующие факторы. Рубка леса, рекреацион-
ное воздействие, сбор на букеты.

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Оле-
ньи ручьи», национальном парке «Припышминские 
боры», в ландшафтном заказнике «Озеро Таватуй с ок-
ружающими лесами» [11]. Культивируется в Ботани-
ческих садах УрО РАН и Уральского государственного 
университета (г. Екатеринбург).
Источники информации: 1. Иванина, 1981 а; 2. Кучеров 
и др. 1987; 3. Куликов, 2005; 4. Красная книга Курганс-
кой области, 2002; 5. Красная книга Тюменской области, 
2004; 6. Овеснов, 1997; 7. Горчаковский, Шурова, 1982; 
8. Материалы гербария SVER; 9. Флора и раститель-
ность…, 2003; 10. Растения и грибы…, 2003; 11. Природ-
ные резерваты…, 2004.

Составитель Е. Н. Подгаевская.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Тюменской и Курганской областей.

Распространение. Средняя Европа, Средиземномо-
рье, Балканы, европейская часть России, Кавказ, За-
падная Сибирь [1].

В Республике Башкортостан и Челябинской области 
спорадически встречается почти во всех типах леса [2, 
3]. В Курганской области находится юго-восточный,  
в Тюменской – южный предел зауральского фрагмента 
ареала [4, 5]. В Пермском крае отмечен по всем райо-
нам [6].

В Свердловской области встречается в окрестностях 
г. Нижние Серги; в Нижнесергинском р-не (природ-
ный парк «Оленьи ручьи», с. Шокурово, пгт. Бисерть), 
Красноуфимском (д. Шуртан, д. Черлак, д. Межевая,  
д. Усть-Баяк, Александровские сопки), Артинском 
(между деревнями Багышково и Полдневая, с. Ман-
чаж), Ачитском (с. Карги, д. Гайны), Каменском  
(д. Давыдова), Сысертском (пгт. Двуреченск, пгт. Верх-
няя Сысерть, пос. Арамиль), Тугулымском (пгт. Ертар-
ский) и Невьянском (пос. Таватуй), Первоуральском 
(ж.д. ст. Решеты), Верхнепышминском (пос. Сагра), 
Ивдельском (д. Юркино), Полевском (с. Курганово, 
пос. Зюзельский) округах; в окрестностях г. Екатерин-
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ЛАГОТИС УРАЛьСКИЙ
Lagotis uralensis
Schischk.
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

Лимитирующие факторы. Не выдерживает конкурен-
ции со стороны дерновинных злаков. Численность со-
кращается в связи с разработкой горных недр, выпасом 
оленей, сбором растений, рекреацией и туризмом. [3].

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», памятнике природы «Серебрянский крест» 
[4]. Необходимы создание заказников, контроль за со-
стоянием популяций, культивирование в ботанических 
садах.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1969; 2. Горча-
ковский, Хохлова, 2001; 3. Данные составителя; 4. При-
родные резерваты…, 2004.

Составитель П. Л. Горчаковский.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Крас-
ные книги Республики Башкортостан, Челябинской  
области.

Распространение. Эндемик Урала [1]. Высокогорья 
Северного (горы Ялпинг-Ньер, Ойкачахль, Кумба, 
Денежкин, Конжаковский, Семичеловечный Камни, 
хребты Чистоп, Хозатумп) и отчасти Южного Урала 
(гора Иремель) [1].

Биология. Стержнекорневой полукстарничек. Свето-
любивое растение открытых мест обитания [1]. Мес-
тонахождения сосредоточены в подгольцовом и гор-
нотундровом поясах. Произрастает на лужайках, по 
берегам ручьев, берущих начало из снежников, реже  
в горных тундрах. Представлен малочисленными по-
пуляциями [2].
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МЫТНИК РОМАШКОЛИСТНЫЙ
Pedicularis anthemifolia
Fisch. ex Colla.
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

сообществах [6]. Существует в форме весьма ограни-
ченных по численности локальных популяций.

Лимитирующие факторы. Слабая экологическая 
пластичность и низкая конкурентоспособность вида. 
Рекреационное воздействие, разработка месторожде-
ний полезных ископаемых.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», на территории памятника природы «Сереб-
рянский крест» [6]. Необходим контроль за состояни-
ем популяций.
Источники информации: 1. Крылов, вып. 10, 1939; 2. Выд- 
рина, 1996; 3. Растительный покров…, 2006; 4. Матери-
алы гербария SVER; 5. Данные составителя; 6. Природ-
ные резерваты…, 2004.
Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Преимущественно альпийский, 
алтайско-саянский вид, плейстоценовый реликт [1, 2]. 
Обособленный уральский фрагмент ареала распада-
ется на три анклава: Полярный Урал и прилегающие 
районы Ямала [3], Северный Урал (южная часть по 
восточному макросклону) и горные районы Южного 
Урала [1, 2].

В Свердловской области встречается на горах Кось-
винский Камень, Конжаковский Камень, Серебрян-
ский Камень, Денежкин Камень и др. [4, 5].

Биология. Полупаразитный короткокорневищный тра-
вянистый многолетник. Произрастает в подгольцовом 
и горнотундровом поясах в разреженных петрофитных 
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МЫТНИК ПЕРЕВЕРНУТЫЙ
Pedicularis resupinata
L.
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

Серга (близ ж.д. ст. Михайловский Завод Нижнесер-
гинского р-на), Исеть (между с. Смолинское и д. Пе-
ребор Каменского округа), Большой Рефт (у кордона 
Ильинского Асбестовского округа) [5]. Современное 
состояние всех этих местонахождений нуждается в 
выяснении, вероятно, часть их уже утрачена. В по-
следние годы вид был обнаружен у ж.д. ст. Азанка Тав-
динского округа, пгт. Старопышминск Березовского 
округа, с. Рыбниковское Каменского округа [4].

Биология. Полупаразитный кистекорневой травя-
нистый многолетник. Гигромезофит. Произрастает  
в сырых ивняках и березняках, разреженных сосняках, 
на влажных лесных полянах, заболоченных лугах и 
окраинах болот. За последние десятилетия вид на Ура-
ле повсюду резко сократил свою численность и стал 
очень редок.

Лимитирующие факторы. Осушение болот и заболо-
ченных лугов, рубка леса, выпас скота. 

Меры охраны. Охраняется на территории ландшафт-
ного заказника «Озеро Ирбитское» и памятников при-
роды «Азов-гора» и «Озеро Балтым» [6]. Необходимы 
выявление сохранившихся местообитаний и контроль 
за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Выдрина, 1996; 2. Сюзев, 
1912; 3. Крылов, вып. 10, 1939; 4. Материалы гербари-
ев (LE, SVER); 5. Никитин, 1917; 6. Природные резерва-
ты…, 2004.

Составитель П. В. Куликов.

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Распространение. Сибирь, Дальний Восток, Монго-
лия, Северный Китай, Япония [1]. Западная граница 
ареала проходит по Уралу.

Изредка встречается на восточном макросклоне Юж-
ного и южной части Среднего Урала и в прилегающих 
районах Зауралья в пределах Свердловской и Челябин-
ской областей. Единичные местонахождения известны 
в Тюменской и Курганской областях.

Большинство местонахождений вида на террито-
рии области известно по старым гербарным сборам 
и литературным данным XIX – начала XX в.: на горе 
Качканар, в Нижнетуринском округе (по р. Ис) [2, 3], 
между г. Туринск и с. Таборы, в Тавдинском округе  
(д. Тормоли, с. Тагильцы), Слободо-Туринском р-не 
(д. Андронова), в Туринском округе (д. Устиновка) [3], 
близ городов Талица [2, 3, 4] и Верхотурье [2, 4], в пос. 
Павда Новолялинского округа, в Серовском округе  
(р. Еловка), между реками Лобва и Каква, близ д. По-
чинок Новоуральского округа, пос. Черноисточинск 
Горноуральского округа, у с. Пьянково (Ирбитское 
МО), д. Малый Таушкан Сухоложского округа, на 
горе Азов Полевского округа, у с. Бруснятское Белояр- 
ского округа, [4], у сел Кунара и Аятское Невьянского 
округа, оз. Балтым (Верхнепышминский округ), близ  
оз. Половинное (Первоуральский округ), по рекам 
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МЫТНИК КАРЛОВ СКИПЕТР
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

округа, с. Тыгиш Богдановичского округа, окрестности 
оз. Таватуй, окрестности оз. Большой Сунгуль, вблизи 
д. Большой Исток (г. Екатеринбург), окрестности г. Та-
лицы, Таборинский р-н [6].

Биология. Стержнекорневой травянистый полупара-
зитный многолетник [7]. Произрастает на заболочен-
ных лугах, сфагновых и осоковых болотах, в заболо-
ченных лесах.

Лимитирующие факторы. Осушение болот и заболо-
ченных лугов, торфоразработка.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень».
Источники информации: 1. Иванина, 1981 б; 2. Овес-
нов, 1997; 3. Красная книга Челябинской области, 2005;  
4. Красная книга Республики Башкортостан, 2001; 5. Го-
ворухин, 1937; 6. Материалы гербария (SVER); 7. Кули-
ков, 2005.
Составитель Н. В. Золотарева.

Статус. IV категория. Вид с неопределенным статусом. 
Внесен в Красные книги Республики Башкортостан и 
Челябинской области.

Распространение. Европа, Сибирь, Дальний Восток, 
Монголия, Северный Китай, Корея и Япония [1].

В Пермском крае спорадически встречается на всей 
территории, преимущественно в западной части.  
В Челябинской области встречается в лесной зоне и в 
северной части лесостепной зоны, очень редко – на юге 
лесостепной зоны. На территории Республики Баш-
кортостан – преимущественно в Башкирском Пред- 
уралье [2–5].

В Свердловской области встречается спорадически от 
северных до южных границ: окрестности пос. Вижай 
Ивдельского округа, окрестности пгт. Кытлым Карпин-
ского округа, заповедник «Денежкин Камень», между 
деревнями Сутормина и Красново Туринского округа, 
д. Косари Ирбитского МО, у д. Калиновка Талицкого 
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НОРИЧНИК СКОПОЛИ
Scrophularia scopolii
Hoppe.
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

Биология. Короткокорневищный поликарпический 
многолетник. Произрастает в горных лесах, изредка по 
подгольцовым лугам, реже по редколесным участкам в 
долинах рек.

Лимитирующие факторы. Рекреация, лесные по-
жары.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
популяций и охрана мест произрастания.
Источники информации: 1. Горчаковский, 1968; 2. Крас-
ная книга Республики Башкортостан, 2001; 3. Красная 
книга Среднего Урала, 1996; 4. Материалы гербариев 
(LE, MW, SVER, UFA).
Составитель М. С. Князев.

Статус. I категория. Вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Внесен в Красную книгу Республики 
Башкортостан.

Распространение. Преимущественно среднеевропей-
ский горнолесной неморальный вид с дизъюнктивным 
ареалом (обособленные фрагменты ареала на Кавказе, 
Урале и в Малой Азии) [1, 2], неморальный (возможно 
плиоцеоновый) реликт [1]. Уральский фрагмент ареала 
представлен 5–6 разрозненными местонахождениями 
на западном макросклоне в пределах Республики Баш-
кортостан: вдоль р. Уфа у поселков Чандар и Павлов-
ка, в горных лесах на хребте Машак и в заповеднике 
«Шульган-Таш» [2, 4].

В Свердловской области известны лишь две находки 
XIX в. – в окрестностях г. Нижние Серги и г. Красно-
уфимска [1, 3, 4].



208 ПОКРыТОСЕМЕННыЕ

ВЕРОНИКА УРАЛьСКАЯ
(вероника крапиволистная)
Veronica uralensis
(Boriss.) Knjasev
(=V. urticifolia Jacq.  
var. uralensis Boriss.)
Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

гор Косьвинский Камень, Конжаковский Камень, Су-
хогорский Камень, Княсьпиской Сопке, на горе Качка-
нар и в окрестностях пос. Лая (Горноуральский округ) 
[1, 2, 4].

Биология. Короткокорневищный поликарпический 
многолетник. Тенелюбивый и влаголюбивый кальце-
фильный вид. Произрастает в тенистых горных (обыч-
но хвойных) лесах, реже по затененным облесенным 
участкам скал в долинах рек.

Лимитирующие факторы. Рекреация, весенние палы, 
лесные пожары, сплошная рубка леса; разработка по-
лезных ископаемых.

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Река 
Чусовая», памятнике природы «Серебрянский крест» 
[6]. Выращивается в Ботаническом саду УрО РАН  
(г. Екатеринбург) [6].
Источники информации: 1. Князев, 2000; 2. Горчаковс-
кий, 1968; 3. Красная книга Республики Башкортостан, 
2001; 4. Материалы гербариев (LE, MW, SVER, UFA);  
5. Данные составителя; 6. Природные резерваты…, 
2004.

Составитель М. С. Князев.

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен  в Красную 
книгу Республики Башкортостан (под названием Ve-
ronica urticifolia Jacq.).

Распространение. Вид с резко выраженным дизъ- 
юнктивным восточно-европейско-сибирским ареа-
лом. Основной ареал на Урале и обособленные мес-
тонахождения на севере Кировской области (бассейн 
р. Юг) и юге Центральной Сибири. Неморальный ре-
ликт сибирского происхождения [1]. В Центральной 
Европе замещается близким видом Veronica urticifolia.
Уральский фрагмент ареала расположен исключитель-
но на западном макросклоне, большей частью на се-
вере Среднего Урала и южной части Северного Урала 
(Пермский край, реже на территории Свердловской 
области) [1, 2, 4]; имеется также резко обособленное 
местонахождение на Южном Урале в окрестностях  
г. Иремель [2–5].

В Свердловской области все местонахождения со-
средоточены в двух районах: в долине р. Чусовая от  
д. Мартьяново (Шалинский округ) до границы с Перм-
ским краем и в окрестностях г. Карпинска: по склонам 
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ПОСТЕННИЦА МЕЛКОЦВЕТНАЯ
Parietaria micrantha
Ledeb.
Семейство Крапивные
Urticaceae

тьях пещер. Связан преимущественно с известняками и 
доломитами; заметно реже отмечается на гранитах и не-
которых других породах, исключая серпентениты [4].

Лимитирующие факторы. Рекреация (особенно по-
сещение пещер и спортивное скалолазанье), добыча 
известняка и других горных пород на щебень.

Меры охраны. Охраняется в природных парках «Река 
Чусовая», «Оленьи ручьи», на территории памятников 
природы «Ёлкинские скалы» и др. [4, 5]. Необходим 
контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Говорухин, 1937; 2. Горчаков-
ский, 1969; 3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Дан-
ные составителя; 5. Природные резерваты…, 2004.

Составитель М. С. Князев.

КРАПИВНЫЕ

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красную книгу Курганской области.

Распространение. Азиатский, суббореально-монтан-
ный петрофитный вид. На Урале обособленный фраг-
мент ареала [1, 2]. Произрастает в долинах рек Сред-
него и Южного Урала [1–4].

В Свердловской области регулярно встречается по ска-
лам в долине р. Чусовая, реже по рекам Уфа, Исеть, 
Реж, Нейва, Тура, Тагил; наиболее северные находки 
на р. Каква [3, 4].

Биология. Травянистый однолетник. Мезофитный те-
нелюбивый вид, произрастающий в местах, защищен-
ных от прямого света и дождя – в гротах, навесах, ус-
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ФИАЛКА МОРИЦА
Viola mauritii
Tepl.
Семейство Фиалковые
Violaceae

Косяковские Ворота, по склонам горы Сора), Вижай 
(выше пос. Вижай Ивдельского округа), приводится 
[5] для горы Синей в окрестностях пгт. Баранчинский 
(Кушвинский округ) и для среднего участка долины  
р. Чусовая (без точного указания пунктов).

Биология. Теневыносливый короткокорневищный ве-
гетативно подвижный поликарпический многолетник. 
Произрастает в тенистых горных (обычно хвойных) 
лесах. Размножается вегетативно и семенами [6].

Лимитирующие факторы. Рекреация, лесные пожа-
ры, рубка леса.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень» [6].
Источники информации: 1. Зуев, 1996; 2. Куликов, 2005; 
3. Материалы гербариев (LE, SVER); 4. Камелин и др., 
1999; 6. Нестерова и др., 1982; 6. Данные составителя.

Составитель М. С. Князев.

ФИАЛКОВЫЕ

Статус. II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Распространение. Таежная зона Урала, Сибири и 
Дальнего Востока [1].

Уральский фрагмент ареала сосредоточен в северной 
части Среднего Урала и южной части Северного Ура-
ла, лишь две находки в северной части Южного Урала 
на Ильменских горах [2, 3]. По мнению Р. В. Камели-
на [4], Viola mauritii – эндемик Урала, замещающийся  
в Сибири схожим, но вполне обособленным, викариру-
ющим видом фиалки.

В Свердловской области спорадически встречается  
в горных лесах: в Новолялинском р-не (у с. Ляля-Ти-
тово, Магдаленский Увал у пгт. Павда); в Карпинском 
(севернее г. Карпинск, близ пгт. Кытлым и между эти-
ми населенными пунктами); в Североуральском окру-
гах (близ с. Всеволодо-Благодатское и на горном мас-
сиве Денежкин Камень); по рекам. Сосьва (на скалах 
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Раздел 2

Список видов папоротникообразных, внесенных в Красную книгу Свердловской области

Вудсия стройная
Woodsia gracilis
(Lawson) Butters
(W. alpine auct. non (Bolt.) S. F. Gray)

Научный редактор
П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ

Составитель
П. В. КУЛИКОВ

Рисунок
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ВУДСИЯ СТРОЙНАЯ
Woodsia gracilis
(Lawson) Butters
(W. alpina auct. non (Bolt.) S. F. Gray)
Семейство Вудсиевые
Woodsiaceae

скальным обнажениям вдоль рек Тошемка [5], Север-
ная Тошемка, Лозьва (Ивдельский округ), Вагран (ска-
лы Три Брата ниже г. Североуральск), Исеть (у д. Брод 
и с. Щербаково), Камышенка (Каменский округ) [3], 
Тагил (между с. Балакино и устьем р. Ясьва в Горно-
уральском округе) [4].

Биология. Короткокорневищный травянистый папо-
ротник. Произрастает в трещинах и расщелинах скаль-
ных обнажений различных горных пород в горно-лес-
ном поясе и в высокогорьях. Размножается спорами.

Лимитирующие факторы. Горные разработки, рек-
реационное воздействие.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень», ландшафтном заказнике «Гора Старик-Ка-
мень», на территории памятников природы «Сереб-
рянский крест», «Скалы на р. Северная Тошемка», 
«Скалы Три Брата», «Скалы Семь Братьев», «Доли-
на р. Камышенка» и «Скалы Ниши выветривания у  
д. Брод».
Источники информации: 1. Шмаков, Киселев, 1995;  
2. Шмаков, 1999; 3. Материалы гербариев SVER и запо-
ведника «Денежкин Камень»; 4. Нестерова и др., 1982;  
5. Игошина, 1966.
Составитель П. В. Куликов

ВУДСИЕВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Челябинской и Курганской областей. Возмож-
но, к этому же виду относятся растения, внесенные в 
Красные книги Республики Коми, Ханты-Мансийско-
го автономного округа и Среднего Урала под названи-
ем W. alpina.

Распространение. Северная Америка, Северная и 
Восточная Европа [1, 2]. Гибридогенный вид, про-
изошедший от скрещивания W. ilvensis  с W. alpina.  
К нему относятся все прежние сведения о находках  
W. alpina на Среднем Урале, в том числе в Свердловской  
области.

В уральской части ареала распространен на Южном 
(Челябинская область, Республика Башкортостан), 
Среднем и в южной части Северного Урала (Свердлов-
ская область, Пермский край) [3].

В Свердловской области встречается в окрестностях 
пос. Кытлым на Перевальном хребте и горе Серебрян-
ский Камень, на горном массиве Денежкин Камень, 
горе Покровской (Ивдельский округ), на скалах Семь 
Братьев близ пос. Верх-Нейвинский (Невьянский ок-
руг) [3], горах Старик-Камень (Горноуральский округ), 
Голая, Синяя и Кудрявый Камень в окрестностях пос. 
Баранчинский (Кушвинский округ) [4], по береговым 
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УСНЕЯ ДЛИННЕЙШАЯ
Usnea longissima
Acharius
Семейство Пармелиевые
Parmeliaceae

лесах на ветвях ели, пихты, кедра. Размножается  
вегетативно.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное использо-
вание лесов, рекреация.

Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996; 2. Данные 
составителя.

Составитель А. Г. Пауков.

Статус. III категория. Редкий вид.

Распространение. Северная и Центральная Америка, 
Европа, Азия [1].

Встречается в Пермском крае, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе.

На территории Свердловской области обнаружен в до-
лине р. Ауспия (приток р. Лозьва) [2].

Биология. Кустистый повисающий лишайник до 
40 см – 1 м длиной. Произрастает в темнохвойных 
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Список видов грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области

Фаллюс нескромный
Phallus impudicus
L.: Pers

Пиптопорус ложноберезовый
Piptoporus pseudobetulinus
(Pilat.) Kotir., Niemela

Онния войлочная
Onnia tomentosa
(Fr.) P. Karst.

Ригидопорус шафранно-желтый
Rigidoporus crocatus
(Pat.) Ryvarden

Пикнопореллус бело-желтый
Pycnoporellus alboluteus
(Ellis & Everhart) Kotl. & Pouzar

Гаплопорус пахучий
Haploporus odorus
(Sommerf.) Bondartsev et Singer

Клавариадельфус усеченный
Clavariadelphus truncatus
(Quél.) Donk

Рамария красноватая
Ramaria rubella
(Schaeff. et Krombh.) R. H. Petersen

Клавария бледно-бурая
Clavaria zollingeri
Lev.

Раздел 1

ГРИБЫ
Рисунки
О. М. ТИХОМИРОВОЙ

Рамариопсис красивый
Ramariopsis pulchella
(Boud.) Corner

Альбатреллус овечий
Albatrellus ovinus
(Shaeff. Fr.) Kotl. et Pouzar.

Ишнодерма смолистая
Ischnoderma resinosum 
(Schrad.) P. Karst.

Климакодон северный
Climacodon septentrionalis 
(Fr.) P. Karst.
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ФАЛЛЮС НЕСКРОМНЫЙ
Phallus impudicus
L.: Pers
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Фаллюсовидные
Phallales
Семейство Фаллюсовые
Phallacecae

гинская дубрава, окрестности д. Саргая) округах [2]. 
По территории области проходит северная граница 
ареала вида.

Биология. Сапротроф, развивается на лугах и в лист-
венных лесах с участием дуба и других широколист-
венных пород [3]. Плодовые тела образуются в авгус-
те – сентябре.

Лимитирующие факторы Малая площадь лесов  
с участием широколиственных пород.

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний.
Источники информации: 1. Pegler et al., 1995; 2. Данные 
составителя; 3. Сосин, 1973.

Составитель А. Г. Ширяев.

ФАЛЛЮСОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовое тело состоит из белой, 
губчатой, полой, до 22 см высотой и до 3 см толщиной 
ножки (рецептакул) и слизистой, оливково-зеленой, с 
желтым кругом и отверстием в центре шляпки (глеба). 
Обладает сильным неприятным запахом [1].

Распространение. Евразия, Северная Америка, Афри-
ка [1].

Встречается в Пермской, Челябинской областях, Рес-
публике Башкортостан [2].

В Свердловской области отмечен в Каменском  
(окрестности д. Пирогово) и в Красноуфимском (Ир-
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ПИПТОПОРУС ЛОЖНОБЕРЕЗОВЫЙ
Piptoporus pseudobetulinus
(Pilat) Thorn, Kotir., Niemela
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Полипоровые
Polyporales
Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Биология. Дереворазрушающий гриб, развивается 
на древесине старовозрастных осин, в темнохвойных 
лесах. Повсеместно редкий вид [1]. Вызывает белую 
гниль.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади ста-
ровозрастных темнохвойных лесов с осиной.

Меры охраны. Охраняется в национальном парке 
«Припышминские боры», природном парке «Оленьи 
ручьи». Выявление, охрана местообитаний.
Источники информации: 1. Бондарцева, 1998; 2. Мухин, 
1993; 3. Данные А. Г. Ширяева, 4. Ушакова, 2000; 5. Му-
хин и др., 2003.

Составители: В. А. Мухин, Н. В. Ушакова.

ПОЛИПОРОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Тюменской области.

Краткое описание. Плодовое тело однолетнее, шляп-
ка с гладкой кожицей палевого или желтовато-буро-
ватого цвета, с зачаточной ножкой или без. Контекст 
белый, кремовый. Трубчатый слой белый, кремовый, 
поры округлые, угловатые, 1–3 мм [1].

Распространение. Европа, Восточная Азия, Северная 
Америка [1].

Встречается в Тюменской [2], Челябинской области 
[3], Республике Коми [4].

В Свердловской области найден в национальном парке 
«Припышминские боры» [5], природном парке «Оле-
ньи ручьи» [3].
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ОННИЯ ВОЙЛОЧНАЯ
Onnia tomentosa
(Fr.) P.Karst.
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Гименохетовые
Hymenochaetales
Семейство Инонотовые
Inonotaceae

ном парке «Припышминские боры», природном парке 
«Оленьи ручьи» [3, 6].

Биология. Дереворазрушающий гриб, развивается 
преимущественно на корнях ели, реже сосны, кедра 
в сосновых и еловых лесах, повсеместно редкий [2]. 
Вызывает белую гниль. Плодовые тела образуются  
в июне – августе.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади ста-
ровозрастных темнохвойных лесов.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, в национальном парке «Припышминские боры» и 
природном парке «Оленьи ручьи». Выявление, охрана 
местообитаний.
Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993;  
2. Бондарцева, Пармасто, 1986; 3. Степанова-Картавенко, 
1967; 4. Степанова, 1977; 5. Ставишенко, Мухин, 2002; 
6. Kotiranta et al, 2007.
Составитель И. В. Ставишенко. 

ИНОНОТОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красные 
книги Республики Коми, Тюменской и Челябинской 
областей.

Краткое описание. Плодовое тело однолетнее, шляп-
ка до 10 см в диаметре и до 1 см толщиной, с централь-
ной или боковой ножкой, слегка вдавленная в центре, 
желтовато-бурая, опушенная. Контекст светло-корич-
невый, бурый. Трубчатый слой бледно-желтый, темно-
бурый, поры угловатые, 2–3 мм [1, 2].

Распространение. Европа, Северная Азия, Северная 
Америка [1, 2].

Встречается в Курганской, Тюменской, Челябинской 
областях и в Республике Коми [3–5].

В Свердловской области отмечен в окрестностях г. Ив-
дель, в Североуральском (с. Всеволодо-Благодатское ), 
Карпинском (пос. Кытлым) округах, Алапаевском МО 
(д. Турутина), в Висимском заповеднике, националь-
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РИГИДОПОРУС ШАФРАННО-ЖЕЛТЫЙ
Rigidoporus crocatus
(Pat.) Ryvarden
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Фанерохетовые
Phanerochaetales
Семейство Ригидопоровые
Rigidoporaceae

Биология. Дереворазрушающий гриб, развивается на 
древесине березы, ели, кедра, пихты. Вызывает белую 
гниль. Повсеместно редкий вид [1].

Лимитирующие факторы. Не установлены, требуют-
ся дополнительные исследования.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, национальном парке «Припышминские боры», 
природном парке «Оленьи ручьи». Выявление, охрана 
местообитаний.
Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 
2. Бондарцева, 1998; 3. Kotiranta et al., 2005; 4. Kotiranta 
et al., 2007; 5. Степанова-Картавенко, 1967; 6. Марина, 
2006; 7. Мухин и др., 2003.

Составители: В. А. Мухин, Н. В. Ушакова.

РИГИДОПОРОВЫЕ

Статус. IV категория. Вид с неопределенным стату-
сом. Внесен в Красную книгу Челябинской области.

Краткое описание. Плодовое тело многолетнее, рас-
простертое, 10–15 см шириной и до 1,5 см толщиной, 
край до 2 мм шириной, кожано-желтый, опушенный. 
Контекст кремовый или розоватый. Трубчатый слой 
многослойный, красноватый, красновато-бурый. Поры 
округлые или угловатые, 5–7 мм [1].

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка [2].

Встречается в Челябинской области, Пермском крае 
[3, 4].

В Свердловской области отмечен в Висимском заповед-
нике, национальном парке «Припышминские боры», 
природном парке «Оленьи ручьи», в окрестностях  
д. Хомутовка (Первоуральский округ) [4–7].
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ПИКНОПОРЕЛЛУС БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ
Pycnoporellus alboluteus
(Ellis & Everhart) Kotl. & Pouzar
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Фомитопсидовые
Fomitopsidales
Семейство Феоловые
Phaeolaceae

Биология. Дереворазрушающий гриб, развивается на 
крупномерном еловом валеже в старовозрастных ле-
сах. Вызывает бурую гниль.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади ста-
ровозрастных темнохвойных лесов.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике. 
Выявление, охрана местообитаний. 
Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 
2. Бондарцева, 1998; 3. Gilbertson, Ryvarden, 1987;  
4. Данные составителей; 5. Ставишенко, 2002; 6. Красная 
Книга республики Коми, 1998; 7. Степанова-Картавенко, 
1967; 8. Ставишенко, 2006.

Составители: В. А. Мухин, Н. В. Ушакова. 

ФЕОЛОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Республики Коми.

Краткое описание. Плодовое тело однолетнее, рас-
простертое, с отогнутым от субстрата краем, кремовое, 
оранжевое, 1–3 см толщиной. Контекст оранжевый, 
войлочный. Трубчатый слой кремовый, поры широкие 
(1–3 мм), с зубчатыми перегородками, внутри оранже-
вые, оранжево-красные [1].

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка 
[1–3].

Встречается в Пермском крае [4, 5], Республике  
Коми [6].

В Свердловской области отмечен лишь дважды: в ок-
рестностях д. Корзуновка (Ачитский округ) [7] и в Ви-
симском заповеднике [8].
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ГАПЛОПОРУС ПАХУЧИЙ
Haploporus odorus
(Sommerf.) Bondartsev et Singer
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Переннипориевые
Perenniporiales
Семейство Переннипориевые
Perenniporiaceae

В Свердловской области отмечен в заповеднике «Де-
нежкин Камень» [4, 5].

Биология. Дереворазрушающий гриб, развивается на 
древесине ивы козьей, вызывает белую гниль.

Лимитирующие факторы. Редкость ивы козьей в ре-
гионе.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Денежкин 
Камень». Выявление, охрана местообитаний. 
Источники информации: 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 
2. Бондарцева, 1998; 3. Красная книга Тюменской облас-
ти, 2004; 4. Степанова-Картавенко, 1967; 5. Ставишенко, 
2003.

Составитель И. В. Ставишенко.

ПЕРЕННИПОРИЕВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Тюменской области.

Краткое описание. Плодовое тело многолетнее, в виде 
копытовидной или распростерто-отогнутой шляпки 
до 8 см шириной. Шляпка гладкая, слабоопушенная, 
голая, белая и бледно-древесного цвета, в основании 
темная. Контекст бледно древесного цвета, с силь-
ным запахом аниса, миндаля. Трубчатый слой слоис-
тый, белый, бледный кожано-желтый, поры округлые,  
4–5 мм [1].

Распространение. Европа, Азия, Северная Амери- 
ка [2].

Встречается в Тюменской, Челябинской областях  
[3, 4].
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КЛАВАРИАДЕЛьФУС УСЕЧЕННЫЙ
Clavariadelphus truncatus
(Quél.) Donk
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Гомфовидные
Gomphales
Семейство  
Клавариадельфовидные
Clavariadelphaceae

руг) [4, 5]. По территории области проходит северная 
граница ареала вида.

Биология. Гумусовый сапротроф, развивается на поч-
ве в хвойно-широколиственных лесах. Плодовые тела 
образуются в сентябре раз в 3–5 лет, съедобны.

Лимитирующие факторы. Природно-климатические 
условия региона, малая площадь хвойно-широколист-
венных лесов и их вырубка.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
национальном парке «Припышминские боры», при-
родных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая». Вы-
явление, охрана местообитаний.  
Источники информации: 1 Corner, 1950; 2. Methven, 1990; 
3. Красная книга Челябинской области, 2005; 4. Данные 
составителя; 5. Ширяев, 2004.

Составитель А. Г. Ширяев.

КЛАВАРИАДЕЛьФОВИДНЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Краткое описание. Плодовое тело булавовидное с 
усеченной вершиной, продольно-морщинистое, охря-
но-желтое, кожано-бурое, 4–14 см высотой и 2,5–7 см 
шириной. Ткань беловатая, на срезе буровато-фиоле-
товая [1].

Распространение. Европа, Азия, Северная Амери- 
ка [2].

Встречается в Пермском крае, Челябинской, Тюмен-
ской областях, Республике Башкортостан, Республике 
Коми [3, 4].

В Свердловской области отмечен в Висимском заповед-
нике, национальном парке «Припышминские боры», 
природных парках «Оленьи ручьи» и «Река Чусовая», 
в окрестностях д. Черная Речка (Красноуфимский ок-
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РАМАРИЯ КРАСНОВАТАЯ
Ramaria rubella
(Schaeff. et Krombh.) R. H. Petersen
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Гомфовидные
Gomphales
Семейство Рамариевые
Ramariaceae

рестности д. Шигаево), Артинском (д. Усть-Югуш), 
Ачитском (д. Корзуновка) округах [3, 4].

Биология. Сапротроф, развивается на древесине пих-
ты, ели, а также широколиственных видов в хвойных и 
смешанных лесах. Плодовые тела образуются в авгус-
те – сентябре.

Лимитирующие факторы. Сокращение площади ста-
ровозрастных темнохвойных и хвойно-широколист-
венных лесов.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповедни-
ке, в национальном парке «Припышминские боры», 
природном парке «Оленьи ручьи». Выявление, охрана 
местообитаний.
Источники информации: 1. Petersen, 1975; 2. Красная 
книга Челябинской области, 2005; 3. Ширяев, 2004;  
4. Данные составителя; 3. Мухин и др., 2003.

Составитель А. Г. Ширяев.

РАМАРИЕВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Краткое описание. Плодовое тело округлое до 12 см 
диаметром, светло-лососево-охряное, кремово-жел-
тое, охряно-бурое, разветвленное от основания, ветви 
многочисленные, уплощенные, на концах часто белые. 
Мякоть белая, кремовая, без запаха или со слабым за-
пахом аниса. Ножка 6–10 мм высотой и 1,5–4 мм тол-
щиной, с мицелиальными нитями и пленкой в основа-
нии [1].

Распространение. Европа, Азия, Северная Амери- 
ка [1].

Встречается в Челябинской, Тюменской областях, Рес-
публиках Коми и Башкортостан [2–4].

В Свердловской области найден в национальном парке 
«Припышминские боры» [5], Висимском заповеднике, 
природном парке «Оленьи ручьи», в Шалинском (ок-
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КЛАВАРИЯ БЛЕДНО-БУРАЯ
Clavaria zollingeri
Lev.
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Лисичковидные
Cantharellales
Семейство Клавариевые
Clavariaceae

Биология. Гумусовый сапротроф, развивается на 
почве в хвойно-широколиственных лесах, с участием 
дуба. Плодовые тела появляются в сентябре, несъедоб-
ны [3, 4].

Лимитирующие факторы. Природно-климатические 
условия региона, малая площадь хвойно-широколист-
венных лесов и их вырубка.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
природном парке «Оленьи ручьи». Выявление, охрана 
местообитаний. 
Источники информации: 1. Corner, 1970; 2. Красная кни-
га Челябинской области, 2005; 3. Данные составителя;  
4. Shiryaev, 2007.
Составитель А. Г. Ширяев.

КЛАВАРИЕВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Челябинской области.

Краткое описание. Плодовое тело разветвленное от 
основания, темно-аметистовое, фиолетовое, до 7 см 
высотой [1].

Распространение. Евразия, Северная и Южная Аме-
рика, Африка, Австралия [1].

Встречается в Челябинской области, Республике Баш-
кортостан, Пермском крае [2, 3].

В Свердловской области найден в Красноуфимском 
округе (Иргинская дубрава, окрестности д. Черная 
Речка) [4], в природном парке «Оленьи ручьи», Висим-
ском заповеднике, а также в окрестностях г. Екатерин-
бурга [3]. По территории области проходит северная 
граница ареала вида.
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РАМАРИОПСИС КРАСИВЫЙ
Ramariopsis pulchella
(Boud.) Corner
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Лисичковидные
Cantharellales
Семейство Клавариевые
Clavariaceae

Биология. Гумусовый сапротроф, развивается на поч-
ве в сосновых и пихтовых с липой лесах. Плодовые 
тела образуются в сентябре [4, 5].

Лимитирующие факторы.  Распространение вида  
в области ограничено малой площадью хвойных лесов 
с участием липы.

Меры охраны. Охраняется в Висимском заповеднике, 
природном парке «Оленьи ручьи». Выявление, охрана 
местообитаний.
Источники информации: 1. Corner 1970; 2. Garcia-San-
doval et al., 2005; 3. Shiryaev, 2007; 4. Ширяев, 2004;  
5. Данные составителя.

Составитель А. Г. Ширяев.

Статус. III категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела 1–3 см высотой, 
разветвленные, ветви немногочисленные, нитевидные, 
фиолетовые. Ножка беловатая, желтая, красно-желтая, 
беловойлочная в основании [1].

Распространение. Евразия, Северная и Южная Аме-
рика, Африка, Австралия [2].

Встречается в Челябинской и Курганской областях, 
Республике Коми, Республике Башкортостан и Перм-
ском крае [3, 4].

В Свердловской области найден в Висимском заповед-
нике, природном парке «Оленьи ручьи», в окрестнос-
тях скал Чертово Городище (Невьянский округ) [4, 5].
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АЛьБАТРЕЛЛУС ОВЕЧИЙ
Albatrellus ovinus
(Shaeff. Fr.) Kotl. et Pouzar.
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Лисичковидные
Cantharellales
Семейство Альбатрелловые
Albatrellaceae

(окрестности ж.д. ст. Исеть) округах, Алапаевском МО 
(с. Мугай) [3]. По территории области проходит севе-
ро-восточная граница европейского фрагмента ареала 
вида. 

Биология. Растет на почве в еловых и смешанных ле-
сах с доминированием ели, возможно, симбиозирует с 
елью, сосной с образованием эктомикоризы. Плодовые 
тела образуются в августе – сентябре, съедобны.

Лимитирующие факторы. Природно-климатические 
условия региона, сбор плодовых тел населением.

Меры охраны. Выявление, охрана местообитаний, за-
прет сбора плодовых тел.
Источники информации: 1. Бондарцева, 1998; 2. Степа-
нова-Картавенко, 1967; 3. Данные составителей.

Составители: В. А. Мухин, Н. В. Ушакова.

АЛьБАТРЕЛЛОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела однолетние, шляп-
ка округлая, плоская, ровная, растрескивающаяся  
с образованием чешуек, белая, желто-коричневая,  
с подвернутым книзу краем. Контекст белый, желтова-
то-зеленоватый, с мягким вкусом и приятным запахом. 
Трубчатый слой белый, желтоватый, поры угловатые, 
2–4 мм. Ножка белая, часто с коричневыми, лилово-
серыми пятнами.

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка, 
Австралия [1].

Встречается в Челябинской, Курганской областях [2].

В Свердловской области отмечен в Талицком (окрест-
ностях д. Медведково), Тугулымском (д. Бочкари), 
Горноуральском (пос. Висим), Верхнепышминском 
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ИШНОДЕРМА СМОЛИСТАЯ
Ischnoderma resinosum 
(Schrad.) P. Karst.
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Гифодерматалиевые
Hyphodermatales
Семейство Бьеркандеровые
Bjerkanderaceae

БьЕРКАНДЕРОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид.

Краткое описание. Плодовые тела однолетние в виде 
одиночных или сросшихся у основания шляпок до  
20 см шириной и до 3 см толщиной. Шляпки темно-
бурые, бархатистые, шероховатые, радиально-морщи-
нистые. Контекст и трубчатый слой беловатый, бледно 
бурый. Поры округлые, 3–5 шт/мм,  темнеют при на-
давливании [1; 2].

Распространение. Европа, Азия, Северная Америка 
[1, 2]. 

Встречается в Республике Коми [3, 4].

В Свердловской области встречается в Нижнесергин-
ском р-не: природный парк «Оленьи ручьи» [5].

Биология. Дереворазрушающий гриб. Развивается на 
древесине многих видов лиственных, в Свердловской 
области встречается на древесине осины [5]. Вызывает 
белую гниль.

Лимитирующие факторы. Природно-климатические 
условия региона – вид относится к неморальному ком-
плексу, приуроченному к широколиственным лесам, 
практически отсутствующим на территории Свердлов-
ской области.

Меры охраны. Выявление местообитаний вида и  
охрана ценопопуляций. Охраняется в природном пар-
ке «Оленьи ручьи».
Источники информации : 1. Ryvarden, Gilbertson, 1993;  
2. М.А. Бондарцева, 1998; 3. Э.Х. Пармасто, 1963;  
4. Д.А. Косолапов, 2004; 5. Kotiranta et al., 2007.
Составители: И. В. Ставишенко, В.А. Мухин.
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КЛИМАКОДОН СЕВЕРНЫЙ
Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst.
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Фанерохетовые
Phanerochaetales
Семейство Ригидопоровые
Rigidoporaceae

ФАНЕРОХЕТОВЫЕ

Статус. III категория. Редкий вид. Внесен в Красную 
книгу Тюменской области.

Краткое описание. Плодовые тела однолетние в виде 
многочисленных сросшихся у основания шляпок до  
3 см толщиной и до 12 см шириной. Шляпки белые, 
желтоватые, коричневато-желтые, с белым контек-
стом. На их нижней части развиваются длинные (до  
15 мм), беловатые или буроватые шипы [1, 2].

Распространение. Европа, Азия, Северная Амери- 
ка [2]. 

Встречается Тюменской и Челябинской области, Рес-
публике Башкортостан [3].

В Свердловской области встречается  в районе горы Би-
лимбай (Пригородный р-н), в окрестностях ж.д. стан-
ций Таватуй (Невьянский р-н),  Монетная (территория, 
подчиненная г. Березовский), д. Корзуновка (Ачитский 
р-н), в заповеднике «Денежкин Камень» [3].

Биология. Дереворазрушающий гриб. Развивается на 
древесине лиственных и хвойных, в Свердловской об-
ласти отмечен на древесине березы и пихты [3]. Вызы-
вает белую гниль. 

Лимитирующие факторы. Природно-климатические 
условия региона – вид относится к неморальному ком-
плексу, приуроченному к широколиственным лесам, 
практически отсутствующим на территории Свердлов-
ской области.

Меры охраны. Выявление местообитаний вида и  
охрана ценопопуляций. Охраняется на территории за-
поведника «Денежкин камень».
Источники информации: 1. Nordic Macromycetes, 1997; 
2. Т.Л. Николаева, 1961;   3. Н.Т.  Степанова-Картавенко, 
1967.
Составители: В. А. Мухин, Н. В. Ушакова.
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Перечень объектов животного мира, исчезнувших с территории Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЖИВОТНЫЕ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Отряд Грызуны
Rodentia

Семейство Бобровые
Castoridae

Азиатский речной бобр
Castor fiber pohlei
Serebrennicov, 1929

Отряд Парнокопытные
Artiodactyla

Семейство Оленьи
Cervidae

Благородный олень
Cervus elaphus
(Linnaeus, 1758)

Отряд Насекомоядные
Insectivora

Семейство Кротовые
Talpidae

Русский выхухоль
Desmana moschata
(Linnaeus, 1758)
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Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде на территории Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЖИВОТНЫЕ

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд Рукокрылые
Chiroptera

Семейство Обыкновенные 
летучие мыши
Vespertilionidae

Двухцветный кожан
Vespertilio murinus
Linnaeus, 1758

Отряд Грызуны
Rodentia

Семейство Беличьи
Sciuridae

Большой суслик
Spermophilus major
Pallas (1778)

Отряд Хищные
Carnivora

Семейство Куньи
Mustellidae

Степной хорь
Mustela eversmanni
Lesson, 1827

ПТИЦЫ
Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Полевой лунь
Circus cyaneus
Linnaeus, 1766

Отряд Курообразные
Galliformes

Семейство Тетеревиные
Tetraonidae

Белая куропатка
Lagopus lagopus
Linnaeus, 1758

Семейство Фазановые
Phasianidae

Серая куропатка
Perdix perdix
Linnaeus, 1758

Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Бекасовые
Scolopacidae

Дупель
Gallinago media
Latham, 1787

Отряд Голубеобразные
Columbiformes

Семейство Голубиные
Columbidae

Клинтух
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Отряд Воробьинообразные
Passeriformes

Семейство Врановые
Corvidae

Кукша
Perisoreus infaustus
Linnaeus, 1758

Семейство Синицевые
Paridae

Князёк
Parus cyanus
Pallas, 1770



241

Семейство Камнеломковые
Saxifragaceae

Камнеломка листочковая
Saxifraga foliolosa
R.Br.

Семейство Бобовые 
Fabaceae

Астрагал близкий
Astragalus propinquus
Schischk.

Остролодочник кунгурский
Oxytropis kungurensis
Knjasev

Горошек уральский
Vicia uralensis
Knjasev, Kulikov et Philippov

Семейство Сельдерейные 
(Зонтичные)
Apiaceae (Umbelliferae)

Жабрица сжатая
Seseli condensatum
(L.) Reichenb. fil.

Семейство Норичниковые
Scrophulariaceae

Марьянник польский
Melampyrum polonicum
(Beauverd) Soo

Льнянка Грюнер
Linaria grjunerae
Knjasev

Семейство Заразиховые
Orobanchaceae

Заразиха Крылова
Orobanche krylowii
G. Beck

Семейство Астровые 
(Сложноцветные)
Asteraceae (Compositae)

Эндоцелион сибирский 
(белокопытник Гмелина)
Endocellion sibiricum
(J.F. Gmel.) Toman

ПАПАРОТНИКОВИДНЫЕ
Семейство Гроздовниковые
Botrychiaceae

Гроздовник виргинский
Botrychium virginianum
(L.) Sw.

РАСТЕНИЯ

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Семейство Осоковые
Cyperaceae

Кобрезия сибирская
Kobresia sibirica
(Turcz. ex Ledeb.) Boeck.

Кобрезия мышехвостниковая
Kobresia myosuroides
(Vill.) Fiori et Paol.

Кобрезия простейшая
Kobresia simpliciuscula
(Wahlenb.) Mackenz.

Семейство Ситниковые
Juncaceae

Ситник стигийский
Juncus stygius
L.

Семейство Ивовые
Salicaceae

Ива миртолистная
Salix myrsinites
L.

Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

Гвоздика Крылова
Dianthus krylovianus
Juz. (D. arenarius L. s.l.)

Семейство Капустные 
(Крестоцветные)
Brassicaceae (Cruciferae)

Крупка фладницийская
Draba fladnizensis
Wulf.
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Перечень объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, встречающихся на территории Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Отряд Соколообразные
Falconiformes

Семейство Ястребиные
Accipitridae

Скопа
Pandion haliaetus
Linnaeus, 1758

Могильник
Aquila heliaca
Savigny, 1809

Большой подорлик
Aquila clanga
Pallas, 1811

Беркут
Aquila chrysaetos
Linnaeus, 1758

Орлан-белохвост
Haliaeetus albicilla
Linnaeus, 1758

Степной лунь
Circus macrourus 
S. G. Gmelin, 1771

Семейство Соколиные
Falconidae

Сапсан
Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Кречет
Falco rusticolus
Linnaeus, 1758

Отряд Совообразные
Strigiformes

Семейство Совиные
Strigidae

Филин
Bubo bubo
Linnaeus, 1758

Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes

Семейство Бекасовые
Scolopacidae

Тонкоклювый кроншнеп
Numenius tenuirostris
Vieillot, 1817

Семейство Шилоклювковые
Recurvirostridae

Кулик-сорока, 
материковый подвид
Haematopus ostralegus longipes
Buturlin, 1910

Семейство Чайковые
Laridae

Малая крачка
Sterna albifrons
Pallas, 1764

Отряд Воробьинообразные
Passeriformes

Семейство Сорокопутовые
Laniidae

Обыкновенный серый сорокопут
Lanius excubitor excubitor
Linnaeus, 1758

Семейство Славковые
Sylviidae

Вертлявая камышевка
Megalurus paludicola
Vieillot, 1817

ЖИВОТНЫЕ

ПТИЦЫ
Отряд Гагарообразные
Gaviiformes

Семейство Гагаровые
Gaviidae

Чернозобая гагара
Gavia arctica
Linnaeus, 1758

Отряд Гусеобразные
Anseriformes

Семейство Утиные
Anatidae

Краснозобая казарка
Rufibrenta ruficollis
Pallas, 1769

Пискулька
Anser erythropus
Linnaeus,1758

Малый лебедь
Cygnus bewicki
Yarrell, 1830

Отряд Аистообразные
Ciconiiformes

Семейство Аистовые
Ciconiidae

Черный аист
Ciconia nigra
Linnaeus, 1758

Отряд Журавлеобразные
Gruiformes

Семейство Журавлиные
Gruidae

Стерх
Grus leucogeranus
Pallas, 1773
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Отряд Жесткокрылые
Coleoptera

Семейство Жужелицы
Carabidae

Жужелица Менетрие
Carabus menetriesi
Hummel, 1827

Красотел пахучий
Calosoma sycophanta
Linnaeus, 1758

Отряд Чешуекрылые
Lepidoptera

Семейство Парусники
Papilionidae

Аполлон обыкновенный
Parnassius apollo
Linnaeus, 1758

Мнемозина
Parnassius mnemosyne
Linnaeus, 1758

Семейство Голубянки
Lycaenidae

Голубянка римн
Neolycaena rhymnus
Eversmann, 1832

РЫБЫ
Отряд Лососеобразные
Salmoniformes

Семейство Лососевые
Salmonidae

Обыкновенный таймень
Hucho taimen
Pallas, 1773

Отряд Карпообразные
Cypriniformes

Семейство Карповые
Cyprinidae

Русская быстрянка
Alburnoides bipunctatus rossicus
Berg, 1924

Отряд Скорпенообразные
Scorpaeniformes

Семейство Керчаковые
Cottidae

Обыкновенный подкаменщик
Cottus gobio
Linnaeus, 1758

РАСТЕНИЯ

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Семейство Злаки (Мятликовые)
Poaceae (Gramineae)

Ковыль опушеннолистный
Stipa dasyphylla
(Lindem.) Trautv.

Ковыль перистый
Stipa pennata
L. s. str. (S. joannis Celak.)

Ковыль красивейший
Stipa pulcherrima
C. Koch

Семейство Орхидные
Оrchidaceae

Венерин башмачок настоящий
Cypripedium calceolus
L.

Венерин башмачок 
крупноцветковый
Cypripedium macranthon
Sw.

Венерин башмачок 
вздутоцветковый
Cypripedium ventricosum
Sw.

Калипсо луковичная
Calypso bulbosa
(L.) Oakes

Пыльцеголовник 
длиннолистный
Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch

Пыльцеголовник красный
Cephalanthera rubra
(L.) Rich.
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Пальчатокоренник 
Траунштейнера
Dactylorhiza traunsteineri
(Saut.) Soo

Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum
Sw.

Липарис Лезеля
Liparis loeselii
(L.) Rich.

Неоттианта клобучковая
Neottianthe cucullata
(L.) Schlechter

Ятрышник мужской
Orchis mascula
(L.) L.

Ятрышник шлемоносный
Orchis militaris
L.

Ятрышник обожженный
Orchis ustulata
L.

Семейство Толстянковые
Crassulaceae

Родиола розовая
Rhodiola rosea
L.

Тиллея водная
Tillaea aquatica
L.

Семейство Бобовые
Fabaceae (Leguminosae)

Астрагал клеровский
Astragalus clerceanus
Iljin et Krasch.

Астрагал Гельма  
(А. пермский)
Astragalus helmii Fisch. var. 
permiensis 
(C.A.Mey.) Korsh.

Семейство Гвоздичные
Caryophyllaceae

Минуарция Крашенинникова
Minuartia krascheninnikovii
Schischk.

Семейство Бурачниковые
Boraginaceae

Незабудочник уральский
Eritrichium uralense
Serg.

Семейство Лютиковые
Ranunculaceae

Ветреничка уральская  
(ветреница уральская)
Anemonoides uralensis (Anemone 
uralensis )
(DC.) Holub

Семейство Сложноцветные
Asteraceae

Соссюреа уральская
Saussurea uralensis
Lipsch.

Семейство Наядовые

Каулиния гибкая
Caulinia flexilis
Willd

ПЛАУНОВИДНЫЕ
Семейство Полушниковые
Isoеtaceae

Полушник озерный
Isoеtes lacustris
L.

Полушник щетинистый
Isoеtes setacea
Durieu

ЛИШАЙНИКИ
Семейство Лобариевые
Lobariaceae

Лобария легочная
Lobaria pulmonaria
(L.) Hoffm

Семейство Пармелиевые
Parmeliaceae

Асахинея Шоландера
Asachinea scholanderi
(Llano) W.L. Culb. et C.F. Culb.

Бриория Фремонта
Bryoria fremontii
(Tuck) Brodo et D. Hawksw.

Тукнерария Лаурера
Tuckneraria laureri
(Krempelh) Randlane

Уснея цветущая
Usnea florida
(L.) Wig

ГРИБЫ
Класс Базидиомицеты
Basidiomycetes
Порядок Гомфовидные
Gomphales
Семейство  
Клавариадельфовидные
Clavariadelphaceae

Клавариадельфус булавовидный  
Clavariadelphus  pistillaris
(Fr.) Donk. 
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Упрощённая схема административно-территориального деления Свердловской области 
 (на схеме указаны административно-территориальные единицы, упоминаемые в тексте книги) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

1 – Ивдельский городской округ
2 – городской округ Пелым
3 – Североуральский городской округ
4 – городской округ Карпинск
5 – городской округ Краснотурьинск
6 – Сосьвинский городской округ
7 – Гаринский городской округ
8 – Новолялинский городской округ
9 – Качканарский городской округ
10 – Нижнетуринский городской округ
11 – городской округ Верхотурский
12 – Таборинский муниципальный район
13 – Кушвинский городской округ
14 – городской округ Красноуральск
15 – Верхнесалдинский городской округ
16 – Алапаевское муниципальное образование
17 – Туринский городской округ
18 – Тавдинский городской округ
19 – Горноуральский городской округ
20 – Кировградский городской округ
21 – Невьянский городской округ
22 – Режевской городской округ
23 – Артемовский городской округ
24 – Ирбитское муниципальное образование
25 – Байкаловский муниципальный район
26 – Слободо-Туринский муниципальный район
27 – Шалинский городской округ
28 – городской округ Первоуральск
29 – городской округ Верхняя Пышма
30 – Березовский городской округ
31 – Асбестовский городской округ
32 – городской округ Сухой Лог
33 – Камышловский муниципальный район
34 – Пышминский городской округ
35 – Талицкий городской округ
36 – Тугулымский городской округ
37 – Муниципальное образование «Красноуфимский округ»
38 – Ачитский городской округ
39 – Артинский городской округ
40 – Нижнесергинский муниципальный район
41 – городской округ Ревда
42 – Полевской городской округ
43 – Муниципальное образование «город Екатеринбург»
44 – Сысертский городской округ
45 – Белоярский городской округ
46 – Каменский городской округ
47 – городской округ Богданович
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

МСОП – Международный Союз охраны природы и природных ресурсов.
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения.
МО – муниципальное образование.
NTPI – гербарий Нижнетагильского педагогического института.
KMNT – гербарий краеведческого музея г. Нижний Тагил.

КАТЕГОРИИ СТАТУСА, ПРИНЯТЫЕ В КРАСНОЙ КНИГЕ МСОП

CE (Critically Endangered) – подвергающийся критической опасности таксон: в ближайшем будущем чрезвычай-
но высок риск его вымирания в диком состоянии.
EN (Endangered) – подвергающийся опасности таксон: в ближайшем будущем достаточно высок риск его выми-
рания в диком состоянии.
VU (Vulnerable) – уязвимый таксон: высок риск его исчезновения в природе в недалёком будущем.
LR (Lower Risk) – таксон низкого риска, имеет 2 подкатегории:
cd (conservation dependent) – зависимый от сохранения таксон: прекращение работ по его сохранению привело 
бы к его переходу в более высокую категорию риска,
nt (near threatened) – таксон, близкий к угрожаемому состоянию: не подходит под критерий cd, но является близ-
ким по квалификации к VU. 
NE (Not Evaluated) – недооцененный таксон: не был оценен по критериям, принятым для выделения категорий 
в Красной книге МСОП.
DD (Data Deficient) – недостаточно данных о распространении и/или состоянии популяций таксона для прямой 
или косвенной оценки риска его вымирания.

АКРОНИМЫ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ) ГЕРБАРИЕВ

CHPU – Челябинский государственный педагогический университет.
LE – Ботанический институт РАН.
MHA – Главный ботанический сад РАН.
MOSP – Московский государственный педагогический университет.
MW – Биологический факультет Московского государственного университета.
PERM – Пермский государственный университет.
SVER – Институт экологии растений и животных УрО РАН.
UFA – Институт биологии Уфимского научного центра РАН.
ИГЗ – Ильменский государственный заповедник.

СОКРАЩЕННЫЕ В ТЕКСТЕ НАЗВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ И СОПРЕДЕЛьНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Висимский заповедник – Висимский государственный биосферный заповедник.
Заповедник «Денежкин Камень» – Государственный заповедник «Денежкин Камень».
ИГЗ – Ильменский государственный заповедник им. В. И. Ленина Уральского отделения Российской академии 
наук.
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СОКРАЩЕННЫЕ В ТЕКСТЕ 
НАЗВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНЫХ ЕДИНИЦ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алапаевское МО – Алапаевское муниципальное обра-
зование
Артемовский округ – Артемовский городской округ
Артинский округ – Артинский городской округ
Асбестовский округ – Асбестовский городской округ
Ачитский округ – Ачитский городской округ
Белоярский округ – Белоярский городской округ
Байкаловский р-н – Байкаловский муниципальный 
район
Богдановичский округ – Городской округ Богданович
Березовский округ – Березовский городской округ
Верхнесалдинский округ – Верхнесалдинский город-
ской округ
Верхотурский округ – городской округ Верхотурский
Верхнепышминский округ – городской округ Верхняя 
Пышма
Гаринский округ – Гаринский городской округ
Горноуральский округ – Горноуральский городской 
округ
Ирбитское МО – Ирбитское муниципальное образо-
вание
Ивдельский округ – Ивдельский городской округ
Каменский округ – Каменский городской округ
Камышловский р-н – Камышловский муниципальный 
район или МО «Камышловский район»
Красноуфимский округ – муниципальное образование 
«Красноуфимский округ»
Карпинский округ – городской округ Карпинск
Качканарский округ – Качканарский городской округ
Кировградский округ – Кировградский городской 
округ
Краснотурьинский округ – городской округ Красно-
турьинск

Красноуральский округ – городской округ Красно-
уральск
Кушвинский округ – Кушвинский городской округ
Невьянский округ – Невьянский городской округ
Нижнесергинский р-н – Нижнесергинский муници-
пальный район
Новолялинский округ – Новолялинский городской 
округ
Нижнетуринский округ – Нижнетуринский городской 
округ
Пелымский округ – городской округ Пелым
Пышминский округ – Пышминский городской округ
Первоуральский округ – городской округ Перво-
уральск
Полевской округ – Полевской городской округ
Режевской округ – Режевской городской округ
Ревдинский округ – городской округ Ревда
город Екатеринбург – муниципальное образование 
«город Екатеринбург»
Сосьвинский округ – Сосьвинский городской округ
Слободо-Туринский р-н – Слободо-Туринский муни-
ципальный район
Сухоложский округ – городской округ Сухой Лог
Сысертский округ – Сысертский городской округ
Североуральский округ – Североуральский городской 
округ
Таборинский р-н – Таборинский муниципальный 
район
Тавдинский округ – Тавдинский городской округ
Талицкий округ – Талицкий городской округ
Тугулымский округ – Тугулымский городской округ
Туринский округ – Туринский городской округ
Шалинский округ – Шалинский городской округ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

   – места отдельных находок видов животных, растений, грибов; места гнездования птиц;
     – места предполагаемого обитания видов животных, растений, грибов; предполагаемого гнездования птиц;
       – территория, где обитают те или иные виды, внесенные в Красную книгу Свердловской области;
        – территория предполагаемого обитания тех или иных видов, внесенных в Красную книгу Свердловской    
области;
    – места встреч птиц.

?

?
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А
Адонис весенний 189
Аист черный 242
Альбатреллус овечий 234
Анемонаструм пермский (ветреница пермская) 190
Аполлон обыкновенный 243
– феб 86
Асахинея Шоландера 244
Астра альпийская 118
Астрагал близкий 241
– Гельма (пермский) 244
– Горчаковского (уральский) 140
– клеровский 244
– солодколистный 139

Б
Бархатница дейдамия 91
– мелисса 94
– норна 93
– тарпея 96
– ютта 95
Беркут 242
Бобр азиатский речной 239
Болотоцвет (нимфейник) щитолистный 157
Борец (аконит) вьющийся 188
– дубравный 187
– мохатый 187
Бороздоплодник многораздельный 113
Бриория Фремонта 244
Бровник одноклубневый 177
Бурачок ленский 124
Быстрянка русская 243

В
Василек цельнолистный 119
Венерин башмачок вздутоцветковый 243
– крапчатый 165
– крупноцветковый 243
– настоящий 243
Вереск обыкновенный 137
Веретеница ломкая 64
Вероника уральская (крапиволистная) 208
Ветреничка отогнутая 192
– уральская (ветреница уральская) 244
Ветровник вильчатый 191
Вздутоплодник мохнатый 115
Володушка многожилковая 114
Вудсия стройная 217

Выхухоль русский 239
Выдра речная 27
Выпь малая 35

Г
Гагара чернозобая 242
Гаплопорус пахучий 229
Гвоздика иглолистная 131
– Крылова 241
Гнездовка настоящая 181
Голубянка кругопятнистая 98
– орион 97
– римн (угольная) 243
Горошек уральский 241
Гроздовник виргинский 241
Гудайера ползучая 174
Гусиный лук ненецкий 152

Д
Двулепестник (цирцея) четырехбороздный 162
Дербник 42
Дремлик болотный 173
Дупель 240
Дятел седой 53

Е
Еж обыкновенный 16

Ж
Жабрица сжатая 246
Жирянка альпийская 151
Жужелица Лошникова 80
– Менетрие 243
– пахучая 82
– ребристая 81
– сибирская 83
– Эстрейхера 89

З
Завирушка черногорлая 56
Заразиха Крылова 241
Зигаденус сибирский 156
Зимородок 52

УКАЗАТЕЛь РУССКИХ НАЗВАНИЙ ТАКСОНОВ
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И
Ива миртолистная 241
Ирис (касатик) сибирский 144

К
Казарка краснозобая 242
Калипсо луковичная 243
Камнеломка дернистая 200
– листочковая 241
Камышевка вертлявая 242
Кастиллея бледная 201
Каулиния гибкая 239
Качим уральский 132
Клавариадельфус булавовидный 244 
– усеченный 230
Клавария бледно-бурая (Цоллингера) 232
Клаузия солнцепечная 126
Климакодон северный 236
Клинтух 240
Князек 240
Кобчик 43
Кобрезия мышехвостниковая 241
– простейшая 241
– сибирская 241
Ковыль красивейший 243
– опушеннолистный 243
– перистый 243
Кожан двухцветный 240
Кожанок северный 23
Козелец гладкий (Рупрехта) 121
Кокушник длиннорогий 175
Короставник татарский 133
Красотел пахучий 243
Крачка малая 242
Кречет 242
Кроншнеп большой 46
– тонкоклювый 242
Крупка фладницийская 241
Кубышка желтая 158
– малая 159
Кувшинка четырехгранная 161
– чисто-белая 160
Кукша 241
Кулик-сорока (материковый подвид) 242
Курильский чай кустарниковый 196 
Куропатка белая 240
– серая 240
– тундряная 44

Л
Лаготис уральский 203
Ладьян трехнадрезный 163
Лапчатка снежная 198
– шелковистая 199
– якутская 197
Лебедь кликун 37
– малый 242
– шипун 36
Лев муравьиный 84
Лен северный 155
Летяга 24
Лилия волосистая (кудреватая, саранка) 153
Липарис Лезеля 244
Ллойдия поздняя 154
Лобария легочная 244
Лук мелкосетчатый (черемша) 112
Лунь луговой 41
– полевой 240
– степной 242
Луток 39
Льнянка Грюнер 241
Любка двулистная (ночная фиалка) 183
Лягушка сибирская 71

М
Мак югорский 184
Марьянник польский 241
Медянка 65
Минуарция Гельма 133
– Крашенинникова 244
Мнемозина 243
Могильник 242
Мытник Карлов скипетр 206
– перевернутый 205
– ромашколистный 204
Мякотница однолистная 180

Н
Надбородник безлистный 244
Наперстянка крупноцветковая 202
Незабудочник уральский 244
Нельма 75
Неоттианта клобучковая 244
Нетопырь Натузиуса 22
Неясыть бородатая 51
– серая 50
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Норичник Скополи 207
Норка европейская 25
Ночница Брандта 20
– водяная 18
– прудовая 17
– усатая 19

О
Оксиграфис ледяной 193
Олень северный европейский 29
Олень благородный 239
Оляпка 55
Онния войлочная 226
Орлан-белохвост 242
Осоед обыкновенный 40
Остролодочник колосистый 142
– ивдельский 143
– кунгурский 241

П
Пальчатокоренник мясо-красный 168
– гебридский 167
– пятнистый 169
– Руссова 170
– Траунштейнера 243
– Фукса 166
Парусник феб 86
Первоцвет кортузовидный 186
Перламутровка зеленоватая 89
– селена восточная 88
– фригга 87
Пикнопореллус бело-желтый 228
Пион уклоняющийся (марьин корень) 183
Пиптопорус ложноберезовый 225
Пискулька 242
Подкаменщик обыкновенный 243
Подорлик большой 242
Пололепестник зеленый 164
Полушник озерный 244
– щетинистый 244
Полынь сантолинолистная 117
Постенница мелкоцветная 209
Прострел желтеющий уральский 194
– раскрытый 195
Пыльцеголовник длиннолистный 243
– красный 243

Р
Рамария красноватая 231
Рамариопсис красивый 233 
Ригидопорус шафранно-желтый 227
Родиола розовая 244
– четырехрадельная 135
Ручейник бабочковидный 85

С
Сапсан 242
Сердечник трехраздельный  125
Серпуха Гмелина 122
Ситник стигийский 241
Скопа 242
Сова ястребиная 49
Солнцецвет монетолистный 134
Сорокопут серый обыкновенный 242
Соссюреа уральская 244
Спаржа лекарственная 116
Сплюшка 47
Стерх 242
Суслик большой 240
Сыч воробьиный 47

Т
Таймень обыкновенный 243
Тайник сердцевидный 178
– яйцевидный 179
Тиллея водная 244
Тимьян башкирский 146
– ложночередующийся 148 
– малолистный 147
– Талиева 149
– уральский 150
Тритон гребенчатый 69
Трясогузка желтолобая 54
Тугун 74
Тукнерария Лаурера 244
Турпан 38

У
Углозуб сибирский 68
Уснея длиннейшая 220
– цветущая 244



Ф
Фаллюс нескромный 224
Фиалка Морица 210
Филин 242
Филлодоце голубая 138
Флокс сибирский 185

Х
Хаммарбия болотная 176
Хорь степной 240
Хрустан 45

Ц
Цикада горная 78
Цицербита уральская 120

Ч
Чернушка циклоп 92
Чесночница обыкновенная 70
Чина Литвинова 141

Ш
Шиверекия северная 127
Шлемник остролистный 145
Шмель балтеатус 100
– лезус 102
– моховой 99
– пластинчатозубый 104
– плодовый 103
– спорадикус 101

Э
Эндоцелион сибирский  241

Я
Ясколка Игошиной 128
– Крылова 129
– уральская 130
Ятрышник мужской 244
– обожженный 244
– шлемоносный 244



252

A
Achoriphragma nudicaule 123 
Aconitum nemorosum 187
– villosum 188
Adonis vernalis 189
Albatrellus ovinus 234
Albulina orbitulus 98
Alburnoides bipunctatus rossicus 243
Alcedo atthis 52
Allium microdictyon (=A. victorialis) 112
Alyssum lenense 124
Anemonastrum biarmiense 190
Anemonoides reflexa 192
– uralensis (Anemone uralensis) 244
Anemonidium dichotomum 191
Anguis fragilis 64
Anser erythropus 242
Aquila chrysaetos 242
– clanga 242
– heliaca 242
Argyronome laodice 89
Artemisia santolinifolia 117
Asachinea scholanderi 244
Asparagus officinalis 116
Aster alpinus 118
Astragalus clerceanus 244
– gorczakovskii (=A. uralensis) 140
– helmii 244
– propinquus 241
Aulacospermum multifidum 113

B
Boloria frigga 87
– selenis 88
Bombus balteatus 100
– laesus 102
– muscorum 99
– pomorum 103
– serisquama 104
– sporadicus 101
Botrychium virginianum 241
Bryoria fremontii 244
Bubo bubo 242
Bupleurum multinerve 114

C
Calluna vulgaris 137
Calosoma sycophanta 243
Calypso bulbosa 243
Carabus canaliculatus 81 
– estreicheri 79
– loschnikovi 80
– menetriesi 243
– odoratus 82
– sibiricus 83
Cardamine trifida 125
Castilleja pallida 201
Castor fiber pohlei 239
Caulinia flexilis 244
Centaurea integrifolia 119
Cephalanthera longifolia 243
– rubra 243
Cerastium igoschinae 128
– krylovii 129
– uralense 130
Cervus elaphus 239
Cicadetta montana 78
Cicerbita uralensis 120
Ciconia nigra 242
Cinclus cinclus 55
Circaea quadrisulcata 162
Circus cyaneus 240
– macrourus 242
– pygargus 41
Clausia aprica 126
Clavaria zollingeri 232
Clavariadelphus truncatus 230
– pistillaris 244
Climacodon septentrionalis 236
Coeloglossum viride 164
Columba oenas 240
Corallorrhiza trifida 163
Coregonus tugun 74
Coronella austriaca 65
Cottus gobio 243
Crebeta deidamia 91
Cygnus bewicki 242
– cygnus 37
– olor 36
Cypripedium calceolus 243
– guttatum 165
– macranthon 243
– ventricosum 243
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D
Dactylorhiza hebridensis 167
– fuchsii 166
– incarnata 168
– maculata 169
– russowii 170
– traunsteineri 243
Desmana moschata 239
Dianthus acicularis 131
– krylovianus 241
Digitalis grandiflora 202
Draba fladnizensis 241

E
Endocellion sibiricum 241
Epipactis atrorubens 171
– helleborine 172
– palustris 173
Epipogium aphyllum 244
Eptesicus nilssonii 23
Erebia cyclopius 92
Erinaceus europaeus 16
Eritrichium uralense 244
Eudromias morinellus 45

F
Falco peregrinus 242
– rusticolus 242
– vespertinus 43
– сolumbarius 42

G
Gagea samojedorum 152
Gallinago media 240
Gavia arctica 242
Glaucidium passerinum 48
Goodyera repens 174
Grus leucogeranus 242
Gymnadenia conopsea 175
Gypsophila uralensis 132

H
Haematopus ostralegus longipes 242
Haliaeetus albicilla 242
Hammarbya paludosa 176
Haploporus odorus 229
Helianthemum nummularium 134
Herminium monorchis 177
Hucho taimen 243

I
Iris sibirica 144
Ischnoderma resinosum 235
Ixobrychus minutus 35

J
Juncus stygius 241

K
Knautia tatarica 136
Kobresia myosuroides 241
– sibirica 241
– simpliciuscula 241

L
Lagopus lagopus 240
– mutus 44
Lagotis uralensis 203
Lanius excubitor excubitor 242
Lathyrus litvinovii 141
Lilium pilosiusculum 153
Linaria grjunerae 241
Linum boreale 155
Liparis loeselii 244
Listera cordata 178
– ovata 179
Lloydia serotina 154
Lobaria pulmonaria 244
Lutra lutra 27
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M
Malaxis monophyllos 180
Megalurus paludicola 242
Mergus albellus 39
Melampyrum polonicum 241
Melanitta fusca 38
Minuartia helmii 133
– krascheninnikovii 244
Motacilla lutea 54
Mustela eversmanni 240
– lutreola 25
Myotis brandti 20
– dasycneme 17
– daubentoni 18
– mystacinus 19
Myrmeleon formicarius 84

N
Neolycaena rhymnus 243
Neottia nidus-avis 183
Neottianthe cucullata 244
Numenius arquata 46
– tenuirostris 242
Nuphar lutea 158
– pumila 159
Nymphaea tetragona 161
– сandida 160
Nymphoides peltata 157

O
Oeneis jutta 95
– mellisa 93
– norna 94
– tarpeia 96
Onnia tomentosa 226
Orchis mascula 244
– militaris 244
– ustulata 244
Orobanche krylowii 241
Otus scops 47
Oxygraphis glacialis 193
Oxytropis kungurensis 241
– spicata 142
– ivdelensis 143

P
Paeonia anomala 183
Pandion haliaetus 242
Papaver lapponicum 184
Parietaria micrantha 209
Parnassius apollo 243
– phoebus 86
– mnemosyne 243
Parus cyanus 241
Pedicularis anthemifolia 204
– resupinata 205
– sceptrum-carolinum 206
Perdix perdix 240
Pelobates fuscus 70
Pentaphylloides fruticosa 196
Perisoreus infaustus 240
Pernis apivorus 40
Phallus impudicus 224
Phlojodicarpus villosus 115
Phlox sibirica 185
Phyllodoce caerulea 138
Picus canus 53
Pinguicula alpina 151
Pipistrellus nathusii 22
Piptoporus pseudobetulinus 225
Platanthera bifolia 182
Plecotus auritus 21
Potentilla evestita 197
– nivea 198
– sericea 199
Primula cortusoides 186
Prunella atrogularis 56
Pteromys volans 24
Pulsatilla patens 195
– uralensis 194
Pycnoporellus alboluteus 228

R
Ramaria rubella 231
Ramariopsis pulchella 233
Rana amurensis 71
Rangifer tarandus tarandus 29
Rhodiola quadrifida 135
– rosea 244
Rigidoporus crocatus 227
Rufibrenta ruficollis 242



S
Salamandrella keyserlingii 68
Salix myrsinites 241
Saussurea uralensis 244
Saxifraga cespitosa 200
– foliolosa 241
Schivereckia hiperborea 127
Scolitantides orion 97
Scorzonera glabra 121
Scrophularia scopolii 207
Scutellaria oxyphylla 145
Semblis phalaenoides 85
Serratula gmelinii 122
Seseli condensatum 241
Spermophilus major 240
Stenodus leucichthys nelma 75
Sterna albifrons 242
Stipa dasyphylla 243
– pennata 243
– pulcherrima 243
Strix aluco 50
– nebulosa 51
Surnia ulula 49

T
Thymus bacshkiriensis 146
– paucifolius 147
– pseudoalternans 148
– talijevii 149
– uralensis 150
Tillaea aquatica 244
Triphysa dohrnii 90
Triturus cristatus 69
Tuckneraria laureri 244

U
Usnea florida 244
– longissima 220

V
Veronica uralensis 208
Vespertilio murinus 240
Vicia uralensis 241
Viola mauritii 210

W
Woodsia gracilis  217

Z
Zigadenus sibiricus 156
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