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Аннотация. В результате экспедиционных исследований, анализа ранее опубликованных работ и про-
смотра материалов, хранящихся в Гербариях Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NS) и 
государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» (SSHZ), уточнены сведения о 
видовом составе флоры Западного Саяна. Впервые в горной системе обнаружены восемь видов: Bupleurum 
sibiricum, Ephedra regeliana, Epilobium roseum, Lotus krylovii, Saussurea serratuloides, Setaria faberi, Viola jeni-
seensis, V. schauloi. У 28 редких видов отмечены новые местонахождения в пределах горной системы: Asple-
nium tenuicaule, Carex bohemica, Chenopodium polyspermum, C. suecicum, Dianthus mainensis, Echinops humi-
lis var. elata, Ephedra botschantzevii, Erysimum cheiranthoides subsp. transiliense, Euphorbia tshuiensis, Gagea 
fedtschenkoana, G. granulosa, G. longiscapa и др. Новыми для флоры Саяно-Шушенского заповедника оказа-
лись 12 видов: Bupleurum sibiricum, Saussurea serratuloides, Setaria faberi, Viola schauloi, Asplenium tenuicaule, 
Echinops humilis var. elata, Ephedra botschantzevii, Euphorbia tshuiensis и др., а восемь видов – новыми для 
флоры Красноярского края: Ephedra botschantzevii, E. regeliana, Saussurea serratuloides, Chenopodium poly-
spermum, Euphorbia tshuiensis и др. Один вид ранее не отмечался в национальном парке «Шушенский бор» –  
Tephroseris palustris. Впервые во флоре Западного Саяна обнаружен восточноазиатский вид Setaria faberi, вы-
явлены новые местонахождения чужеродных видов Chenopodium polyspermum, C. suecicum, Malus baccata, 
Spergula arvensis.
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Summary. As a result of the field work, analysis of earlier published works and viewing herbarium material 
in Central Siberian Botanical Garden, SB RAS and State Natural Biosphere Nature Reserve “Sayano-Shushensky” 
(SSHZ), data on species composition of the flora of the West Sayan were clarified. For the first time 8 species: Bu-
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pleurum sibiricum, Ephedra regeliana, Epilobium roseum, Lotus krylovii, Saussurea serratuloides, Setaria faberi, 
Viola jeniseensis, V. schauloi were discovered in the montane system. New locations were found for 28 rare species: 
Asplenium tenuicaule, Carex bohemica, Chenopodium polyspermum, C. suecicum, Dianthus mainensis, Echinops 
humilis var. elata, Ephedra botschantzevii, Erysimum cheiranthoides subsp. transiliense, Euphorbia tshuiensis, Ga-
gea fedtschenkoana, G. granulosa, G. longiscapa and others. Twelve species: Bupleurum sibiricum, Saussurea ser-
ratuloides, Setaria faberi, Viola schauloi, Asplenium tenuicaule, Echinops humilis var. elata, Ephedra botschantzevii, 
Euphorbia tshuiensis and others turned out to be new to the flora of Sayano-Shushensky Nature Reserve and 8 species: 
Ephedra botschantzevii, E. regeliana, Saussurea serratuloides, Chenopodium polyspermum, Euphorbia tshuiensis 
and others – new to the flora of Krasnoyarsk Krai. One species, Tephroseris palustris was not earlier noted in the 
National Park “Shushensky Bor”. For the first time an east-asian species Setaria faberi was discovered in the flora of 
the West Sayan, new locations of alien species Chenopodium polyspermum, C. suecicum, Malus baccata, Spergula 
arvensis were revealed. 

Введение
Большая часть материала собрана нами во 

время проведения экспедиционных исследова-
ний в 2016–2017 гг. на склонах хребтов по обо-
им берегам водохранилища Саяно-Шушенской 
ГЭС. Эта часть Западного Саяна, прорезанная 
Енисеем, известна под названием «Саянский 
коридор». Для горных хребтов, обрамляющих 
долину Енисея, характерны достаточно крутые 
склоны с большими уклонами. Затопление ложа 
водохранилища началось в 1979 г., планируе-
мый уровень в 540 м над ур. м. был достигнут 
в 1990 г. Длина водохранилища около 280 км, 
его начало вблизи г. Шагонар (Республика Тыва) 
и окончание – в «Карловом створе», у плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС (Республика Хакасия). 
Коренная прибрежная растительность – степи, 
большей частью мелкодерновинные настоящие; 
в местах выхода коренных пород обычными яв-
ляются плаунковые с доминированием Selagi-
nella sanguinolentha. Затопление по площади от-
носительно невелико, и берега покрыты лесами, 
на южных склонах представлены фитоценозы 
экспозиционной лесостепи. 

Территория не была обделена вниманием бо-
таников, начиная с начала ХХ в. и по настоящее 
время ее посетили многие известные исследо-
ватели (Printz, 1921; Gluzdakov, 1939; Polozhij, 
Smirnova, 1974; Smirnova, 1974; Krasnoborov, 
1976; Sonnikova, 2012, 2016; Tupitsyna et al., 
2017; etc.).

Помимо проведения экспедиционных иссле-
дований в «Саянском коридоре», посещены тер-
ритории на востоке горной системы, непосред-
ственно примыкающие к долине р. Бий-Хем. 
Анализ ранее опубликованных работ, критиче-
ская обработка фондовых материалов гербария 
заповедника «Саяно-Шушенский» (SSHZ) и 
коллекций, хранящихся в Гербарии ЦСБС (NS), 
позволили уточнить видовой состав и ареалы 
некоторых редких аборигенных и инвазивных 

видов, встречающихся в Западном Саяне. При 
цитировании экземпляров сохранен оригиналь-
ный текст гербарных этикеток. Перед латинским 
названием некоторых видов стоят символы, обо-
значающие, что: * вид впервые собран на терри-
тории Саяно-Шушенского заповедника; + вид 
впервые отмечен во флоре Красноярского края; 
/ вид впервые собран на территории националь-
ного парка «Шушенский бор».

Материалы и методы
Главным направлением исследований яви-

лось выявление видового состава как абориген-
ных, так и чужеродных (в том числе инвазив-
ных) растений, а также особенностей их распро-
странения в пределах горной системы Западного 
Саяна. Основной метод исследования – марш-
рутный, им охвачена большая часть прибрежной 
зоны водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС и 
восточная оконечность Уюкского хребта. Коор-
динаты мест сбора и высота над уровнем моря 
приведенных ниже видов растений определены 
с помощью GPS-навигатора Garmin 12. Исследо-
ванные образцы хранятся в Гербариях государ-
ственного природного биосферного заповедника 
«Саяно-Шушенский» (SSHZ) и ЦСБС СО РАН 
(NS), дублеты переданы в Гербарий Алтайского 
государственного университета (ALTB).

Обсуждение результатов
В результате проведенных исследований было 

выявлено восемь видов растений, ранее не от-
мечавшихся на территории Западного Саяна. На 
основании полученных данных уточнены грани-
цы ареалов у 14 видов. На северной границе рас-
пространения встречены Ephedra botschantzevii, 
E. regeliana, Echinops humilis var. elata, Euphor-
bia tshuiensis, Linaria altaica, Silene stylosa; на 
южной – Bupleurum sibiricum, Viola jeniseensis, 
Asplenium tenuicaule, Dianthus mainensis; се-
веро-западной – Spiraea sericea и восточной – 
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Saussurea serratuloides, Erysimum cheiranthoides 
subsp. transiliense, Salsola rosacea. Установлено, 
что растения из степных и лесостепных районов 
Западного Саяна, ранее определяемые как Silene 
graminifolia, хорошо отличаются по морфоло-
гическим признакам от типичных образцов и 
должны быть отнесены к известному алтае-са-
янскому эндемику Silene stylosa. Вероятно, рас-
пространение вида не ограничивается на севере 
Западным Саяном, что косвенно подтверждается 
в ранее опубликованных работах (Artemov, 2007; 
Vlasova, 2012). 

Собранными и проанализированными мате-
риалами подтвержден узколокальный эндемизм 
Dianthus mainensis, Microstigma sajanense, Spi-
raea sozykinii и Viola jeniseensis. Все выявленные 
нами местонахождения приурочены к уже из-
вестному ранее ареалу, или же отличия от него 
совершенно незначительны. 

Нашими исследованиями достоверно уста-
новлено наличие во флоре горной системы вос-
точноазиатского вида Spiraea sericea. Спирея 
шелковистая встречается по обоим берегам во-
дохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, где рас-
тет на склонах южной экспозиции в степных фи-
тоценозах, в пределах высот 540–1500 м над ур. 
м. Интересной особенностью является то, что 
ареал этой спиреи почти полностью совпадает 
с ареалом восточноазиатского вида Selaginella 
sanguinolentha, также находящегося на северо-
западном пределе своего распространения.

Впервые во флоре Западного Саяна обнару-
жен восточноазиатский вид Setaria faberi, доста-
точно редкий пока и в других регионах Сибири. 
Выявлены новые местонахождения Chenopo-
dium polyspermum, C. suecicum, Malus baccata, 
Spergula arvensis, чужеродных видов, редких на 
территории Западного Саяна, известных ранее в 
одном-двух географических пунктах. За исклю-
чением восточноазиатского вида Malus baccata, 
активно расселяющегося и натурализующегося 
в Евразии, большинство обнаруженных адвен-
тивных видов представлено одно-двулетними 
терофитами, эфемерофитами, спорадически 
встречающимися на территории Сибири.

Новые виды во флоре Западного Саяна
*Bupleurum sibiricum Vest (Apiaceae): «Крас-

ноярский край, Ермаковский р-н, Западный 
Саян, вост. оконечность Саянского хребта в 3 км 
южнее устья р. Узун-Суг. Выположенный гре-
бень хребта с уклоном на юг, крутизна 5°. Заку-
старенная разнотравно-злаково-осоковая степь, 

578 м над ур. м. 52°02’42,2’’ с. ш. 92°07’54,1’’ 
в. д. 15 VII 2017. Д. Шауло». – Распространен 
преимущественно в Восточной Азии (Gubanov, 
1996; Pimenov, 1987; 1996). Известно несколь-
ко местонахождений в Минусинской котловине 
(Stepanov, 2016).

+Ephedra regeliana Florin. (Ephedraceae): 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, Араданский хр., напротив устья р. Ка-
ракем. Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. 
Южн. скл., крутизна 50 °, каменистая степь, 532 
м над ур. м., 52°23’24,6’’ с. ш. 92°25’26,5’’ в. д.  
14 VII 2016. Д. Шауло». – Широко распространен 
в Центральной Азии, ближайшие местонахожде-
ния в Горном Алтае и Южной Туве (Peshkova, 
2004). Вид найден на северной границе ареала. 

Epilobium roseum Schreb. (Onagraceae): 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, хр. Кулумыс, р. Чебежек, по берегу, 
693 м над ур. м., 52°58’39,9’’ с. ш. 93°14’44,0’’  
в. д. 20 VIII 2006. Д. Шауло, С. Шауло». – Ев-
ро-сибирский вид, в сибирской части ареала из-
редка встречается в южных районах; ближайшие 
местонахождения относительно Западного Сая-
на – Таштыпский р-н и окр. г. Красноярска (Vla-
sova, 1996).

Lotus krylovii Schischk. et Serg. (Fabaceae): 
«Тувинская АССР, Дзун-Хемчикский р-н, окр. 
пос. Ишкин, р. Хемчик, хвощевый пойменный 
луг, 1970. И. М. Красноборов»; «Республика 
Тыва, Чаа-Хольский р-н, Западный Саян, вост. 
оконечность. Хемчикского хр. Устьевая часть 
долины р. Хемчик. Полоса периодического зато-
пления водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, 
540 м над ур. м., 51°43’38,7’’ с. ш. 92°08’43,9’’  
в. д. 12 VII 2017. Д. Шауло». – Большая часть 
ареала представлена на территории Средней 
Азии, Северо-Восточного Казахстана и в южных 
районах Западной Сибири (Kurbatskiy, 1994).  
L. krylovii впервые в Туве [Урянхайском крае] 
был собран Б. К. Шишкиным в долине р. Хем-
чик, недалеко от устья р. Чадан [Джадан] (Shish-
kin, 1914; L. corniculatus L. var. versicolor Bong. 
et Mey.). Обнаруженные нами местонахождения 
позволили уточнить северную границу распро-
странения вида.

+*Saussurea serratuloides Turcz. (Asteraceae): 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Западный 
Саян, вост. оконечность Хемчикского хр. вблизи 
устья р. Хем-Терек. Юго-вост. скл., крутизна 25 °.  
Разнотравно-овсецово-плаунковая степь, 560 м 
над ур. м., 51°55’08,6’’ с. ш. 91°58’52,6’’ в. д. 17 
VII 2016. Д. Шауло»; «Красноярский край, Ерма-
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ковский р-н, Западный Саян, вост. оконечность 
Хемчикского хр., «Саяно-Шушенский» запо-
ведник. Юго-зап. склон, крутизна 15 °, выходы 
скальных пород, разнотравно-плаунковая степь, 
556 м над ур. м., 51°51’03,3’’ с. ш. 92°04’51,8’’ 
в. д. 16 VII 2017. Д. Шауло». – Ранее был изве-
стен как узколокальный эндемик Горного Алтая 
(Serykh et al., 1997). Известный монограф рода 
С. В. Смирнов признает видовую самостоятель-
ность таксона, но при этом оговаривается, что 
«вид, безусловно, близкий к полиморфному  
S. salicifolia (L.) DC., возможно, это своеобраз-
ная раса ...» (Smirnov, 2007).

*Setaria faberi Herrm. (Poaceae): «Краснояр-
ский край, Ермаковский р-н, Западный Саян, 
вост. оконечность Саянского хр., Саяно-Шушен-
ский заповедник, кордон «Керема». Полоса пе-
риодического затопления водохранилища Саяно-
Шушенской ГЭС, 541 м над ур. м., 52°06’27,6’’  
с. ш. 92°13’55,8’’ в. д. 15 VII 2017. Д. Шауло». –  
Восточноазиатский вид, расселившийся по Ев-
разии и Северной Америке (Shouliang, Phillips, 
2006). В Сибири – пока редкое адвентивное рас-
тение. Известны находки в Алтайском крае (Pyak 
et al., 2000; Silantyeva et al., 2003; Ebel A. L., Ebel 
T. V., 2005; Shaulo et al., 2010; Ebel et al., 2016), 
Республике Алтай (Pyak, Ebel, 2001; Zykova, 
2015), Томской (Ebel, 2007; Olonova, 2014) и Ке-
меровской (Ebel et al., 2009) областях.

Viola jeniseensis Zuev (Violaceae): «Шушен-
ский р-н, хр. Борус, с. Сизая. Под скалой на въез-
де в село, у дороги, 25 IV 2012. А. Сонникова». –  
Эндемик Минусинской котловины, известный 
ареал был ограничен пойменными участками 
долины р. Енисей в окрестностях с. Ленинское 
(Zuev, 1993). 

*V. schauloi Vl. Nikit. (Violaceae): «Зап. Саян. 
Северный склон Саянского хр., р. Голая. Остеп-
ненный участок в среднем течении, V 2017.  
А. Созыкин». – Вид имеет широкое распростра-
нение на юге Сибири, Дальнего Востока и на 
территории Монголии (Nikitin, 2008).

Редкие виды во флоре Западного Саяна
*Asplenium tenuicaule Hayata (Aspleniaceae): 

«Красноярский край, Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, Саянский хр. Саяно-Шушенский за-
поведник. В 1 км севернее р. Сарлы, на скалах 
в сосновом лесу, 560 м над ур. м., 52°10’47,8’’ 
с. ш. 92°20’50,5’’ в. д. 14 VII 2017. Д. Шауло». –  
Ранее было известно местонахождение в дол. р. 
Изербель (Shmakov et al., 2008). Это второе ме-
стонахождение в Западном Саяне и на террито-

рии Красноярского края. Единичные находки 
известны на Алтае, основной ареал охватывает 
юг Дальнего Востока, сев.-вост. районы Китая, 
Корею и север Японии (Shmakov, 2011).

Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae): «Крас-
ноярский край, Шушенский р-н, Западный 
Саян, хр. Борус. Залив р. Малая Говориха, по-
лоса периодического затопления, 544 м над ур. 
м., 52°42’6’’ с. ш. 91°38’52,4’’ в. д. 12 VII 2016. 
Д. Шауло»; «Республика Хакасия, Бейский р-н, 
Западный Саян. Джебашский хр., Кантегирский 
залив (левый берег). Полоса перехода к незата-
пливаемому берегу, 541 м над ур. м., 52°43’47,1’’ 
с. ш. 91°18’01,1’’ в. д. 12 VII 2016. Д. Шауло». 
– Вид с евразиатским ареалом (Egorova, 1999). 
В Сибири чаще встречается в южных районах 
(Malyshev, 1990). Известно несколько местона-
хождений на юге Красноярского края (Krasno-
borov, 1979; Stepanov, 2016). В Западном Саяне 
вид находили в окр. пос. Танзыбей, долинах рек 
Киримзюль и Большой Кебеж (Shaulo, 2006).

+Chenopodium polyspermum L. (Chenopodia-
ceae): «Зап. Саяны. Куртушибинский хр. Тува. 
Долина водохранилища СШГЭС у устья р. Чем-
гэ, Чемгинская воронка, 20 VII 2005. А. Соннико-
ва». – Вид с голарктическим ареалом. В Сибири 
и на Дальнем Востоке чаще встречается в наи-
более обжитых степных и лесостепных районах 
по сорным местам, вдоль дорог, вблизи жилья, 
по берегам рек (Lomonosova, 1992; 2012). В За-
падном Саяне ранее отмечены местонахождения 
на востоке горной системы – в окрестностях пос. 
Танзыбей и по р. Большой Кебеж (Stepanov, 2016). 
Для территории Тувы приводится впервые. 

C. suecicum J. Murr (Chenopodiaceae): «Зап. 
Саян, северный склон Осевого Саянского хреб-
та. Профиль «Каракем». Долина водохранилища 
СШ ГЭС. Зона затопления, растительная груп-
пировка, 20 VIII 1999. А. Сонникова». – Вид с го-
ларктическим ареалом. Отмечен в большинстве 
регионов Сибири. Полусорный вид, является 
обычным растением в окрестностях населенных 
пунктов (Lomonosova, 1992; 2012). До настоя-
щего времени в Западном Саяне было известно 
единственное местонахождение на хр. Борус 
(Shaulo, 2006).

Dianthus mainensis Shaulo et A. Erst (Caryo-
phyllaceae): «Красноярский край, Шушенский 
р-н, Западный Саян, хр. Борус. Залив р. Малая 
Говориха, на скалах, 544 м над ур. м., 52°42’24,6’’ 
с. ш. 91°38’52,4’’ в. д. 12 VII 2016. Д. Шауло». – 
Эндемик Западного Саяна (Shaulo, Erst, 2011). 
Ранее было известно несколько местонахожде-
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ний на хребтах Борус и Алан из прибрежной 
части Майнского водохранилища (Shaulo, Erst, 
2012).

+*Echinops humilis M. Bieb. var. elata Kryl. 
(E. sphaerocephalus auct. non L.: Sonnikova, 
2016; Stepanov, 2016) (Asteraceae): «Краснояр-
ский край, Ермаковский р-н, Западный Саян, 
хр. Хемчикский, вблизи устья р. Колбак-Мыс. 
Заповедник «Саяно-Шушенский». Юго-вост. 
склон, крутизна 15 °, на скалах, 548 м над ур. 
м., 51°51’05’’ с. ш. 92°04’53,4’’ в. д. 17 VII 2016.  
Д. Шауло»; «Красноярский край, Ермаковский 
р-н, Западный Саян, Хемчикский хр. «Саяно-
Шушенский» заповедник. Юго-зап. склон, кру-
тизна 15 °, выходы скальных пород, разнотравно-
плаунковая степь, 556 м над ур. м., 51°51’03,3’’  
с. ш. 92°04’51,8’’ в. д. 16 VII 2017. Д. Шауло». – 
Алтае-тувинский эндемик (Zuev, 2012). В Туве 
встречается в степном поясе на хребтах Танну-
Ола, Уюкском и Академика Обручева (Krasno-
borov, Vibe, 2007). 

+*Ephedra botschantzevii Pachom (Ephedra-
ceae): «Красноярский край, Ермаковский р-н, 
Западный Саян, Хемчикский хр., Саяно-Шушен-
ский заповедник. Юго-зап. склон, крутизна 15 °.  
Выходы скальных пород. Разнотравно-плаун-
ковая степь, 556 м над ур. м., 51°51’03,3’’ с. ш. 
92°04’51,8’’ в. д. 16 VII 2017. Д. Шауло». – Ос-
новной ареал вида находится в горных системах 
Зап. и Вост. Тянь-Шаня, Рудного Алтая (Pesh-
kova, 2004). В Западном Саяне ранее отмечен на 
Уюкском хр. в окр. г. Кызыла (Shaulo, 2006), на 
юге Тувы встречается в дол. р. Тес-Хем (Krasno-
borov, 2007). 

+*Erysimum cheiranthoides L. subsp. transil-
iense (M. Pop.) D. German (Brassicaceae): «Крас-
ноярский край, Ермаковский р-н, Западный 
Саян, вост. оконечность Саянского хр. Заповед-
ник «Саяно-Шушенский», кордон «Мал. Уры». 
Юго-вост. склон, крутизна 20 °. Разнотравно-
злаковая степь, 550 м над ур. м., 51°59’51,6’’  
с. ш. 91°59’15,1’’ в. д. 17 VII 2016. Д. Шауло». –  
Ареал охватывает Центральный и Восточный 
Тянь-Шань, Алтайскую горную страну (German, 
2006). Ранее было известно одно местонахожде-
ние на хр. Ери-Тайга в Западном Саяне (Shaulo, 
2006; Krasnoborov, German, 2007). 

+*Euphorbia tshuiensis (Prokh.) Serg. (Euphor-
biaceae): «Красноярский край, Ермаковский р-н, 
Западный Саян, хр. Иджир (зап. оконечность, 
напротив устья рч. Колбак-Мыс). Полоса пере-
хода от периодического затопления к незата-
пливаемому коренному берегу, 539 м над ур. м., 

51°50’32,0’’ с. ш. 92°06’48,8’’ в. д. 17 VII 2016. Д. 
Шауло»; «Красноярский край, Ермаковский р-н, 
Западный Саян, Хемчикский хр. «Саяно-Шу-
шенский» заповедник. Юго-зап. склон, крутизна 
15 °. Выходы скальных пород, разнотравно-пла-
унковая степь, 556 м над ур. м., 51°51’03,3’’ с. ш. 
92°04’51,8’’ в. д. 16 VII 2017. Д. Шауло»; «Запад-
ный Саян, вост. оконечность Саянского хр. Сая-
но-Шушенский заповедник, кордон “Бол. Кере-
ма”. Кромка соснового леса после пожара 2015 г.  
У верхней границы полосы периодического за-
топления водохранилища Саяно-Шушенской 
ГЭС, 25 VI 2017. А. Сонникова». – Алтае-тувин-
ско-монгольский эндемик (Baykov, 2007). Обыч-
ное растение каменистых мелкодерновинных и 
плаунковых степей. 

Gagea fedtschenkoana Pascher (Liliaceae): 
«Красноярский край, Шушенский р-н, правый 
берег Майнского водохранилища, 1 км от пос. 
Пойлово (южнее). Закустаренный остепнен-
ный склон, 765 м над ур. м., 52°52’ с. ш. 91°26’  
в. д. 20 V 2010. А. С. Эрст, Ю. Н. Данилов, А. Е. 
Сонникова»; «Республика Хакасия, Бейский р-н, 
левый берег Майнского водохранилища, 3 км от 
пос. Черемушки. Остепненный склон горы, 710 
м над ур. м., 52°53’ с. ш. 91°25’ в. д. 26 V 2010. А. 
С. Эрст, Ю. Н. Данилов». – Эндемик юга Запад-
ной и Средней Сибири (Zolotukhin, 1987). В За-
падном Саяне было известно одно местонахож-
дение в окрестностях г. Кызыла (Shaulo, 2006).

G. granulosa Turcz. (Liliaceae): «Краснояр-
ский край, Шушенский р-н, окр. с. Шунеры ~ 
800 м на берегу Енисея. Остепненный склон се-
верной экспозиции караганово-мелкотравный.  
25 IV 2012. А. Сонникова». – Вид широко рас-
пространен на территории Европы, Централь-
ной Азии и юге Сибири (Zolotukhin, 1987). В 
Западном Саяне было известно четыре место-
нахождения – два в Усинской котловине и два в 
низкогорьях хр. Кулумыс (Shaulo, 2006).

G. longiscapa Grossh. (Liliaceae): «Краснояр-
ский край, Шушенский р-н, правый берег Майн-
ского водохранилища, 1 км от пос. Пойлово (юж-
нее). Закустаренный остепненный склон, 765 м 
над ур. м., 52°52’ с. ш. 91°26’ в. д. 20 V 2010. А. С. 
Эрст, Ю. Н. Данилов, А. Е. Сонникова»; «Респу-
блика Хакасия, Бейский р-н, левый берег Майн-
ского водохранилища, 3 км от пос. Черемуш-
ки. Остепненный склон горы, 710 м над ур. м.,  
52°53’ с. ш. 91°25’ в. д. 26 V 2010. А. С. Эрст,  
Ю. Н. Данилов». – Большая часть ареала нахо-
дится в южных районах Западной и Средней Си-
бири, меньшая – на юге Приморья (Zolotukhin, 
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1987). Известное ранее местонахождение на Са-
янском хр., в долине р. Узун-Суг, попало в зону 
затопления водохранилищем Саяно-Шушенской 
ГЭС (Shaulo, 2006; Sonnikova, 2016).

*Linaria altaica Fisch. ex Kuprian. (Scrophu-
lariaceae): «Красноярский край, Ермаковский 
р-н, Западный Саян, Саянский хр., Саяно-Шу-
шенский заповедник. В 1 км севернее р. Сар-
лы. На скалах в сосновом лесу, 560 м над ур. м., 
52°10’47,8’’ с. ш. 92°20’50,5’’ в. д. 14 VII 2017.  
Д. Шауло». – В Туве, помимо Улуг-Хемской 
и Хемчикской котловин, встречается на всех 
хребтах южного макросклона Западного Саяна 
(Shaulo, 2006; Krasnoborov, 2007). На территории 
Саяно-Шушенского заповедника впервые отме-
чен Н. В. Степановым (Stepanov, 2016).

Lithospermum officinale L. (Boraginaceae): 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, Араданский хр., напротив устья р. Ка-
ракем. Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС. 
Южный склон, крутизна 50°, каменистая степь, 
532 м над ур. м., 52°23’24,6’’ с. ш. 92°25’26,5’’ в. 
д. 14 VII 2016. Д. Шауло». – Редкий вид, извест-
но около десяти местонахождений в Западном 
Саяне, на Араданском хребте собран впервые 
(Shaulo, 2006). Вид найден в охранной зоне Сая-
но-Шушенского заповедника, на его территории 
не был известен. 

Malus baccata (L.) Borkh. (Rosaceae): «Респу-
блика Хакасия, Таштыпский р-н, Западный Саян, 
хр. Джебашский, долина р. Она, плес Кошелюха, 
726 м над ур. м., 52°09’03,8’’ с. ш. 89°48’55,9’’  
в. д. 10 IX 2016. Д. Шауло». – Восточноазиатский 
вид, широко культивируемый во многих внетро-
пических странах (Tzvelev, 2001). В Восточной 
Сибири является аборигенным, а в Центральной 
и Западной Сибири – активным адвентивным 
видом. В Западном Саяне ранее было известно 
три местонахождения (Shaulo, 2006). Наблюде-
ния последних 10–15 лет позволяют говорить 
о более широком распространении вида в низ-
когорной части северного макросклона горной 
системы, особенно вблизи населенных пунктов. 
Вид внедряется в лесные фитоценозы (мелколи-
ственные и смешанные леса), активно осваивает 
поймы крупных рек – Енисея, Абакана и др.

Microstigma sajanense Kuvajev et Sonnikova 
(Brassicaceae): «Красноярский край, Ермаков-
ский р-н, Западный Саян, вост. оконечность Са-
янского хр. (напротив устья р. Ус). Водохрани-
лище Саяно-Шушенской ГЭС. Южный склон, 
скальные выходы, 537 м над ур. м., 52°07’12,8’’ 
с. ш. 92°14’55,2’’ в. д. 15 VII 2016. Д. Шауло»; 

«Красноярский край, Ермаковский р-н, Западный 
Саян, вост. оконечность Саянского хр. (напротив 
устья р. Ус). Водохранилище Саяно-Шушенской 
ГЭС. Южный склон, разнотравно-овсецово-осо-
ковая степь, 557 м над ур. м., 52°07’43,0’’ с. ш. 
92°15’48,4’’ в. д. 15 VII 2016. Д. Шауло». – Рас-
тение петрофитных степей, встречается в преде-
лах высот от 537 до 700 м над ур. м. Узколокаль-
ный эндемик Западного Саяна, описан по мате-
риалам из дол. р. Бол. Уры (Kuvaev, Sonnikova, 
1993). Все известные ранее местонахождения 
отмечены в крайней восточной части хр. Саян-
ского, на склонах, обращенных к дол. р. Енисей 
(Sonnikova, 2016). 

Salsola rosacea L. (Chenopodiaceae): «Россия. 
Республика Тыва, Пий-Хемский р-н, Западный 
Саян, Уюкский хр., его восточная оконечность. 
Каменистая разнотравно-злаково-нанофитоно-
вая степь, 640 м над ур. м., 51°54’ с. ш. 94°25’  
в. д., 13 IX 2016. Д. Шауло». – Большая часть 
ареала находится в Центральной Азии и Горном 
Алтае (Lomonosova, 1992). Вид найден на вос-
точном пределе распространения, ранее было из-
вестно два местонахождения на Уюкском хр. из 
окрестностей д. Баян-Кол и пос. Ирбек (Shaulo, 
2006; Lomonosova, 2007).

+*Silene stylosa Bunge (Caryophyllaceae): 
«Красноярский край, Западный Саян. Долина  
р. Оны, вблизи устья р. Б. Анзас. Лиственнич-
ный лес по скалистому склону, 01 VIII 1966.  
И. Красноборов, В. Рубцова»; «Хакасская АО, 
Таштыпский р-н, окр. с. Арбаты. Луговая степь. 
13 VIII 1971. Э. Ершова, Л. Сухорослова»; 
«Красноярский край, Западный Саян, Куртуши-
бинский хр. верховья р. Золотой, 3 км вниз по 
течению от прииска “Звезда”». – Юго-западный 
склон. Разнотравно-виковый остепненный луг, 
800 м над ур. м., 05 VIII 1980. Д. Шауло, И. Ко-
валева»; «Красноярский край, Западный Саян, 
Куртушибинский хр. Верх. р. Теплой, долина 
реки по правому берегу, ю.-з. скл. Выходы хло-
ритовых сланцев, 930 м над ур. м., 07 VIII 1980.  
Д. Шауло, Т. Налпина»; «Красноярский край, 
Ермаковский р-н, Западный Саян, долина  
р. Ус, хр. Мирской, скалы, 52°29’ с. ш. 93°23’ в. д.  
13 VIII 1986. Д. Шауло, О. Жданова»; «Краснояр-
ский край, Таштыпский р-н. Западный Саян. До-
лина р. Она в 12 км ниже устья р. Бол. Он, плес 
Кошелюха, ю.-з. склон, скалы, 640 м над ур. м.,  
52°12’ с. ш. 89°49’ в. д. 17 VII 1990. Д. Шауло,  
И. Шауло»; «Западный Саян. Красноярский 
край, Таштыпский р-н, окрестности г. Абаза. 
Правый берег р. Абакан, южный склон, на ска-
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лах, 460 м над ур. м., 52°38’ с. ш. 90°06’ в. д. 18 
VII 1990. Д. Шауло, А. Дудко»; «Красноярский 
край, Таштыпский р-н. Западный Саян. Доли-
на р. Она в 10 км ниже устья р. Бол. Он. Юж-
ный склон, каменистая степь, 52°11’ с. ш. 89°49’  
в. д. 20 VII 1990. Д. Шауло, А. Дудко»; «Крас-
ноярский край, Бейский р-н. Западный Саян, 
Джойский хр., окрестности д. Сабинка, долина 
рч. Гончаров Лог. Южный склон, на скалах, 570 
м над ур. м., 53°20’ с. ш. 91°01’ в. д. 02 VII 1991. 
Д. Шауло, Л. Таракановская»; «Красноярский 
край, Ермаковский р-н. Западный Саян, Курту-
шибинский хр., окр. ст. Иджим. Южный склон, 
скалы, 640 м над ур. м., 52°12’ с. ш. 89°49’ в. д.  
17 VII 1990. Д. Шауло, Л. Таракановская»; «Крас-
ноярский край, Шушенский р-н, Западный Саян, 
хр. Борус, правый берег р. Енисей напротив пос. 
Черемушки, на скалах, 317 м над ур. м., 52°51’ с. ш.  
91°25’ в. д. 23 VI 2009. Д. Шауло, А. Эрст,  
Т. Мякшина»; «Красноярский край, Ермаков- 
ский р-н, Западный Саян, вост. оконечность Са-
янского хр. Заповедник «Саяно-Шушенский», 
кордон «Керема». Юго-восточный склон, крутиз-
на 15°, разнотравно-овсецово-плаунковая степь, 
545 м над ур. м., 52°07’12,8’’ с. ш. 92°14’55,2’’  
в. д. 16 VII 2016. Д. Шауло». – Растения из степ-
ных и лесостепных районов Западного Саяна, 
определяемые как S. graminifolia Otth, отличают-
ся от типичных образцов S. graminifolia более уз-
кими и дуговидно изогнутыми листьями, обычно 
удлиненными бесплодными побегами, малень-
кой колокольчатой чашечкой, что соответству-
ет описанному с Алтая S. stylosa. Вид является 
алтае-тувинско-западносаянским эндемиком. В 
Казахском мелкосопочнике встречается близкий 
по морфологическим признакам вид – S. karkara-
lensis A. Dmitr. et M. Pop. Известный монограф 
рода Г. А. Лазьков, основываясь на критическом 
просмотре значительного гербарного материала 
из Казахстана, не видит существенных отличий 
между растениями с Алтая и Казахстана и счита-
ет S. karkaralensis синонимом S. stylosa (Lazkov, 
1997). Вид широко распространен в Туве, обыч-
ное растение на хребтах южного макросклона 
Зап. Саяна (Artemov, 2007). 

Spergula arvensis L. (Caryophyllaceae): «Крас-
ноярский край, Шушенский р-н, Западный Саян, 
хр. Борус. Залив “Джойская Сосновка”. Полоса 
периодического затопления водохранилища Са-
яно-Шушенской ГЭС, 582 м над ур. м., 52°46’0’’ 
с. ш. 91°22’14,2’’ в. д. 20 VII 2017. Д. Шауло». –  
Евразийский сорняк, широко расселившийся в 
Сибири, где встречается, хотя и довольно редко, 

почти во всех регионах (Zuev, 1993). В Западном 
Саяне до настоящего времени было известно 
одно местонахождение (Shaulo, 2006).

Spiraea sericea Turcz. (Rosaceae): «Красно-
ярский край, Ермаковский р-н, Западный Саян, 
вост. оконечность Саянского хр. Заповедник 
«Саяно-Шушенский», кордон «Керема». Юго-
вост. скл., крутизна 15 °, разнотравно-овсецово-
плаунковая степь, 537 м над ур. м., 52°07’12,8’’ 
с. ш. 92°14’55,2’’ в. д. 16 VII 2016. Д. Шауло»; 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, вост. оконечность хр. Саянского – 
напротив устья р. Ханныга (3 км выше устья  
р. Узун-Суг). Выположенный гребень хребта. 
Закустаренная разнотравно-осоковая степь, 630 
м над ур. м., 52°02’39,4’’ с. ш. 92°07’03,0’’ в. д. 
17 VII 2016. Д. Шауло»; «Красноярский край, 
Ермаковский р-н, Западный Саян, вост. оконеч-
ность хр. Саянского. Заповедник «Саяно-Шу-
шенский», кордон «Мал. Уры», возле строений, 
550 м над ур. м., 51°59’51,6’’ с. ш. 91°59’15,1’’  
в. д. 17 VII 2016. Д. Шауло»; «Красноярский край, 
Ермаковский р-н, Западный Саян, Саянский хр. 
Кордон Керема. Юго-вост. склон, крутизна 20°, 
выходы скальных пород. Разнотравно-овсецо-
во-осоково-плаунковая степь, 584 м над ур. м., 
52°06’23,0’’ с. ш. 92°13’52,0’’ в. д. 14 VII 2017.  
Д. Шауло»; «Красноярский край, Ермаковский 
р-н, Западный Саян, вост. оконечность Хемчикско-
го хр., Саяно-Шушенский заповедник, профиль 
Хем-Терек. Северо-вост. склон, крутизна 25 °. За-
росли кустарников, 542 м над ур. м., 51°55’07,6’’ 
с. ш. 91°58’53,3’’ в. д. 17 VII 2017. Д. Шауло». –  
S. sericea описана из долины р. Аргунь в Забай-
калье. Однако до сих пор нет единого мнения об 
объеме и ареале этого вида. А. И. Пояркова счи-
тает его вполне обособленным от близкого вида 
S. media Fr. Schmidt на основании более частой 
встречаемости в местах совместного произрас-
тания, приуроченности к более открытым и су-
хим местообитаниям (Poyarkova, 1939). Впервые 
во флоре южной части Красноярского края он 
отмечался Л. М. Черепниным (Cherepnin, 1963). 
В гербарии им. П. Н. Крылова при Томском уни-
верситете им были обнаружены гербарные об-
разцы из Усинской котловины (станция Иджим, 
долина р. Уса, степной склон. 1937 г. З. Тарчев-
ская и Л. Башмакова), а в коллекции Минусин-
ского музея – гербарные экземпляры, собранные 
Н. М. Мартьяновым в Минусинском уезде, без 
точного указания мест сбора. В опубликованной 
позднее «Флоре Красноярского края» приведе-
но единственное местонахождение из Усинской 
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котловины – образцы, собранные в 1937 г. З. 
Тарчевской и Л. Башмаковой. В представлении 
авторов этой монографической обработки, вид 
близок S. media Franz Schmidt, отличия сводятся 
лишь к наличию/отсутствию опушения листьев и 
плодов (Polozhiy, Loshkareva, 1975). В обработке 
рода Spiraea L. для Российского Дальнего Восто-
ка таксон признается в ранге разновидности спи-
реи средней (var. sericea (Turcz.) Regel), при этом 
отмечается, что наиболее часто она встречается 
в лесостепных районах на юге региона (Yacubov, 
1996). Во флоре Китая виду придан статус само-
стоятельного, характерными местообитаниями, 
где он растет, являются смешанные леса и сухие 
склоны (Lu, Crinan, 2003). В более поздней так-
сономической ревизии рода S. sericea принима-
ется в ранге S. media var. sericea (Turcz.) Maxim 
(Businsky, 2011). Помимо традиционных мето-
дов, в систематике рода Spiraea успешно приме-
нены молекулярно-филогенетические (Potter et 
al., 2007; Huh, 2012; Khan et al., 2015; Drabkova et 
al., 2017). Но только в работе G. Khan et al. (2015) 
S. sericea включена в исследование. Комбиниро-
ванный анализ пластидных и ядерных ДНК мар-
керов разделил изученные виды на три четкие 
клады. Клада I включает семь видов: S. blumei, 
S. cantoniensis, S. sericea, S. salicifolia, S. laeta,  
S. rosthornii и S. purpurea; клада II состоит только 
из двух видов – S. media и гималайско-южноки-
тайского S. canescens. Остальные виды сгруппи-
рованы в кладе III. Таким образом, несмотря на 
известное морфологическое сходство S. media и 
S. sericea, молекулярно-филогенетический ана-
лиз позволил установить, что они не являются 
близкородственными. 

В опубликованных материалах «Флоры 
СССР» отмечено, что вид имеет ареал, который 
совпадает с ареалом S. media лишь на сравни-
тельно небольшой части обширного ареала по-
следней (Poyarkova, 1939). Анализируя распро-
странение вида, Л. М. Черепнин отмечает, что 
обнаруженные им местонахождения являются 
«... самыми западными» (Cherepnin, 1963). Од-
нако, по мнению известного российского ден-
дролога И. Ю. Коропачинского, ареал вида огра-
ничен бассейнами рек Шилки, Аргуни и Онона 
(Koropachinskiy, 1983, 2016). Помимо южной ча-
сти Красноярского края, вид отмечен в Туве, где 
достоверно известно одно местонахождение на 
южном макросклоне хр. Восточный Танну-Ола 
(Khanminchun, 1977). В опубликованной «Флоре 
Сибири» установленный ареал вида, помимо За-
байкалья, захватывает часть территории Якутии 

(Алданский р-н, устье р. Учур, на известняках), 
юг Дальнего Востока, за пределами России широ-
ко распространен в Северной Монголии и Мань-
чжурии (Polozhiy, 1988). На сегодняшний день 
известно, что большая часть ареала находится 
вне пределов России. Для территории Монголии 
S. sericea показана почти для всех северных и, 
отчасти, центральных районов (Grubov, 1982). 
Во флоре Внешней Монголии И. А. Губановым 
таксон признается в ранге вида, но ареал не-
сколько сокращен и ограничен территориями на 
севере и в центре Монголии – Прихубсугулье, 
Хангай, Монгольско-Даурский р-н и район Сред-
ней Халхи, не показан для территорий на северо-
западе в Монгольском Алтае (Gubanov, 1996). На 
территории Китая ареал вида довольно значите-
лен и захватывает большинство его провинций, 
исключая самые западные (Lu, Crinan, 2003).

S. sozykinii Stepanov et Sonnikova (Rosaceae): 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Запад-
ный Саян, вост. оконечность Саянского хр. Залив 
р. Бол. Голой в устьевой части, долина р. Бол. Го-
лой по правому берегу. Курум, 550 м над ур. м., 
52°33’20,9’’ с. ш. 92°07’31,8’’ в. д. 19 VII 2017. 
Д. Шауло». – Эндемик Западного Саяна. Выяв-
ленная популяция S. sozykinii распространена на 
курумах и скалах по правому берегу р. Большой 
Голой в ее устьевой части. По морфологическим 
признакам имеет сходство с тремя видами спи-
реи – S. media Franz Schmidt, S. sericea Turcz. и  
S. pubescens Turcz., но достаточно хорошо от-
личается от них малоцветковыми соцветия-
ми, мелкими цветками и прямыми столбиками 
(Stepanov, 2015).

Tephroseris palustris (L.) Reichenb. (Astera-
ceae): «Национальный парк «Шушенский бор» в 
устье р. Таловки. VII 2010» (SSHZ), автор сбора 
неизвестен. – Широко распространен в Голар-
ктике. В Западном Саяне это второе местонахож-
дение, ранее вид был отмечен в верховьях р. Ка-
расу на Саянском хребте (Krasnoborov, 1976). На 
территории национального парка «Шушенский 
бор» собран впервые.

Thymus elegans Serg. (Lamiaceae): «Урян-
хайская котловина. Долина реки Улу-Хем. 
Окр. г. Шаганар, луга, 51°33’ с. ш. 92°45’ в. д.  
16 VII 1946. К. А. Соболевская, К. Булгакова»; 
«Красноярский край, Ермаковский р-н, Западный 
Саян, вост. оконечность Саянского хр. (~ в 1 км от 
устья р. Сарлы). Водохранилище Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Сосновый закустаренный разнотрав-
но-осоковый лес, 545 м над ур. м., 52°10’47,8’’ с. 
ш. 92°20’50,5’’ в. д. 15 VII 2016. Д. Шауло». – Эн-
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демик Алтае-Саянской горной области. Ранее в 
Западном Саяне было известно два местонахож-
дения в Усинской котловине и одно – в долине  
р. Сарлы (Shaulo, 2006).

*T. iljinii Klok. et Shost (Lamiaceae): «Россия. 
Красноярский край, Ермаковский р-н, Западный 
Саян, хр. Хемчикский вблизи устья р. Колбак-

Мыс. Заповедник «Саяно-Шушенский». Юго-
восточный склон, на скалах, 548 м над ур. м., 
51°51’05,0’’ с. ш. 92°04’53,4’’ в. д. 17 VII 2016. 
Д. Шауло». – Монтанный вид с южносибир-
ским ареалом. В Западном Саяне были извест-
ны находки только из окр. с. Верхне-Усинского 
(Shaulo, 2006).
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