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Изучение флористического разнообразия 
территорий служит основой для решения 
проблем систематики растений, фитогеогра-
фии, ботанического ресурсоведения, охраны 
редких и исчезающих видов растений, а также 
для выявления чужеродных видов в составе 
флоры и их влияния на естественный расти-
тельный покров. Это ключевой этап в эколо-
гических исследованиях и, несмотря на про-
должительные работы в данном направлении, 
он не может считаться завершенным, так как 
растительный покров является развиваю-
щейся системой, состояние которой зависит 
как от природных, так и от антропогенных 
факторов. 

Особые сложности возникают при изуче-
нии территорий, имеющих большие площади 
и неоднородный ландшафт. Свердловская 
область – наиболее обширная территория 
среди областей и республик Урала. Она рас-
положена в пределах Среднего и южной час-
ти Северного Урала, а также прилегающих 
частей Западно-Сибирской и Восточно-Ев-
ропейской равнин. Территория области от-
личается высокой ландшафтной неоднород-
ностью: ее западная часть представлена гор-
ными хребтами и возвышенностями, имею-

щими меридиональное направление, выра-
жены западные и восточные предгорья, об-
ширная равнинная восточная часть. Значи-
тельная протяженность области с севера на 
юг обусловливает существование на ее тер-
ритории всех основных подзон лесной зоны, 
а также северной подзоны лесостепной зоны. 
Длительная история промышленного освое-
ния области также отразилась на составе и 
структуре растительного покрова. Все это 
определяет необходимость дальнейшего под-
робного изучения фиторазнообразия рас-
сматриваемой территории, сравнения совре-
менных данных с результатами предыдущих 
исследований. 

История ботанического изучения Урала 
насчитывает более двух с половиной столе-
тий. Выполнен огромный объем работ по 
изучению разнообразия растительного мира 
Урала и истории его формирования. Резуль-
таты обобщены в виде региональных флори-
стических сводок: конспекты и определители 
флоры Оренбургской (Рябинина, 1998; Кня-
зев, Рябинина, 2009), Челябинской (Куликов, 
2005, 2010), Курганской (Науменко, Ива-
ненко, 1999; Науменко, Волков, 2001; Нау-
менко, 2008) областей и Пермского
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края (Овеснов, 1997; Иллюстрированный 
определитель…, 2007) и др. Вместе с тем до 
настоящего времени отсутствует список рас-
тений, произрастающих на территории 
Свердловской области. 

Первые крупные флористические сводки, 
охватывающие территорию Свердловской 
области, появились в конце XIX – начале 
XX вв., – это работы П.Н. Крылова (1882), 
С.И. Коржинского (Korshinsky, 1891), П.В. 
Сюзева (1912), В.С. Говорухина (1937). 
Большой вклад в изучение растительного ми-
ра Урала внес П.Л. Горчаковский, под руково-
дством которого в 1994 г. вышла последняя 
флористическая сводка по региону: «Опре-
делитель сосудистых растений Среднего Ура-
ла». После выхода этой работы были описа-
ны новые эндемичные для Урала виды, изме-
нились представления об объеме и статусе 
ряда видов, накопились данные о рас-
пространении редких, а также новых для об-
ласти, в том числе адвентивных, видов. Не-
многочисленные работы, опубликованные за 
последние 20 лет, посвящены флоре неболь-
ших по площади территорий (Князев, 
2009a,б; Третьякова, 2011; Куликов, Кирса-
нова, 2012; Князев и др., 2012 и др.). Таким 
образом, в настоящее время актуально обоб-
щение имеющегося материала по флористи-
ческому богатству региона. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свердловская область занимает площадь 
194.8 тыс. км2 и расположена в пределах 
Среднего и южной части Северного Урала, а 
также прилегающих частей Западно-Сибир-
ской и Восточно-Европейской равнин. Про-
тяженность области с севера на юг – около 
660 км (от 56º03´ с. ш. до 61º57´ с. ш.), с за-
пада на восток – около 560 км (от 57º14´ в. д. 
до 66º11´ в. д.). 

Особенности физико-географического 
положения Свердловской области, располо-
женной на стыке крупных природных ком-

плексов, определяют разнообразие ее при-
родных условий и оказывают существенное 
влияние на растительный покров. На юго-за-
паде региона расположена небольшая часть 
Восточно-Европейской равнинной страны 
(Уфимское плато), центральная часть отно-
сится к Уральской равнинно-горной стране 
(западные предгорья, Северный и Средний 
Урал, восточные предгорья и Зауральский 
пенеплен), восточную половину региона за-
нимает часть Западно-Сибирской равнины. 
Границу между Северным и Средним Уралом 
в настоящее время проводят по южному под-
ножию Кытлымского горного массива (гора 
Павдинский Камень – около 59º20´ с. ш.) 1. 

Для Северного Урала в пределах области 
характерен среднегорный ландшафт со сред-
ними высотами 500-600 м и максимальными – 
до 1500-1570 м над ур. м. На вершинах гор, 
превышающих уровень верхней границы леса 
(800-850 м над ур. м.), развита высокогорная 
растительность (горные редколесья и криво-
лесья, субальпийские луга, горные тундры), 
обширные пространства заняты крупноглы-
бовыми каменистыми россыпями (курумни-
ками) и скальными обнажениями. Ландшафт 
Среднего Урала – низкогорный со средними 
высотами 300-400 м над ур. м. Для южной 
части Среднего Урала характерны невысокие 
и пологие горные хребты и отдельные горы. 

В горах Северного Урала хорошо выра-
жены три высотных пояса растительности – 
горно-лесной, подгольцовый (субальпий-
ский) и горно-тундровый (гольцовый). В 
низкогорной части Среднего Урала даже 
наиболее высокие горы почти полностью об-
лесены, за исключением скальных обнажений 
у вершин. Проявления высотной поясности 
осложняют широтную зональность, вследст-
вие чего в осевой части Урала все зональные 
границы смещены к югу, а их направление 
значительно отклоняется от нормального 
широтного до субмеридионального (Горча-
ковский, 1966). 

____________ 
1 В XIX и первой половине XX в. границу между Северным и Средним Уралом проводили обычно севернее, поэто-
му наиболее высокие горные массивы Кытлымские горы и массив Денежкин Камень относились к Среднему Уралу. 
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Осевая хребтовая полоса Урала – область 
поверхностного залегания сложнодислоци-
рованных геологических образований палео-
зойского возраста. Собственно горная и 
предгорная части Уральской горной страны 
сложены разнообразными метаморфиче-
скими, магматическими, изверженными и 
осадочными породами палеозойского и еще 
более древнего (докембрийского) возраста. 
К востоку от границы между сниженными 
восточными предгорьями Урала и Западно-
Сибирской равнинной физико-географиче-
ской страной они сменяются осадочными 
породами мезозойского и кайнозойского 
возраста, покрывающими в виде чехла палео-
зойский складчатый фундамент и сглажи-
вающими все его неровности. В равнинной 
части области широко распространены чет-
вертичные отложения, представленные на 
водоразделах суглинками и глинами делюви-
ального происхождения, озерными и болот-
ными отложениями, а в долинах рек – аллю-
виальными отложениями пойм и надпоймен-
ных террас. 

Граница между восточными предгорьями 
Урала и Западно-Сибирской низменностью 
выражена довольно отчетливо в виде уступа и 
приблизительно соответствует линии: пра-
вый коренной берег рек Лозьвы и Сосьвы в 
верхнем течении – г. Красноуральск – г. Ала-
паевск – г. Асбест – г. Каменск-Уральский. 
Северная часть равнины (к северу от долины 
р. Тура) имеет совершенно плоский характер, 
сильно заболочена и заторфована, а южная 
часть более всхолмлена и дренирована. 

На крайнем юго-западе Свердловской об-
ласти в ее пределы входят окраины Уфим-
ского плато и Сылвинского кряжа (средние 
высоты 300-400 м над ур. м.), сложенных кар-
бонатными осадочными породами и относя-
щихся к периферийным возвышенностям 
Восточно-Европейской равнины. От запад-
ных предгорий Урала они отделены неширо-
кой холмисто-равнинной Юрюзано-Сылвин-
ской депрессией, занятой Красноуфимской 
островной лесостепью. 

 

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Согласно схеме флористического райони-
рования Земли (Тахтаджян, 1978), террито-
рия Свердловской области расположена в 
пределах двух провинций (Восточно-Евро-
пейской и Западно-Сибирской) Циркумбо-
реальной области Бореального подцарства 
Голарктического царства. Согласно схеме 
флористического районирования территории 
Российской Федерации (Камелин, 2004), 
большая часть Свердловской области входит 
в состав Североевропейско-Уральской под-
провинции Североевропейско-Уралосибир-
ской провинции, крайний юго-восток об-
ласти (лесостепь Зауралья) – в состав Подта-
ежно-Лесостепной Западно-Сибирской под-
провинции той же провинции, а крайний 
юго-запад – в состав Южноуральской под-
провинции Восточно-Европейской провин-
ции Евросибирской подобласти Циркумбо-
реальной области Бореального подцарства 
Голарктического царства. 

На территории Свердловской области 
представлены все основные подзоны лесной 
(таежной) зоны, а также северная подзона 
лесостепной зоны. Преобладает лесная рас-
тительность. В хребтовой полосе и на запад-
ном склоне Северного и Среднего Урала, 
подвергающихся прямому влиянию влажных 
атлантических воздушных масс, наиболее 
распространены темнохвойные леса из ели 
сибирской и пихты сибирской, в северной 
части области с участием сосны сибирской 
(кедра), а в юго-западной – со значительным 
участием липы сердцелистной и примесью 
других широколиственных пород. В горах 
близ верхней границы леса расположена по-
лоса редколесий из ели, лиственницы и кедра, 
чередующихся с березовыми криволесьями, 
стланиковыми зарослями из можжевельника 
сибирского и подгольцовыми высокотрав-
ными лугами, выше которой находится пояс 
горных тундр. Восточный склон Урала, нахо-
дящийся в барьерной тени горных хребтов, 
полоса восточных предгорий и северная часть 
Зауральской равнины являются террито-
риями со сплошным преобладанием сосновых 
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лесов с незначительной примесью листвен-
ницы. В юго-восточной части области, из-
давна подвергавшейся освоению человеком, 
сосново-березовые леса чередуются с более 
или менее обширными пространствами, заня-
тыми сельскохозяйственными угодьями. На 
песчаных террасах рек Тавда, Тура, Пышма 
встречаются обширные массивы сосновых 
боров. На юго-востоке области распростра-
нена лесостепная растительность, состоящая 
из березовых и осиново-березовых колков, 
небольших участков остепненных сосновых и 
сосново-березовых лесов, чередующихся с 
участками остепненных лугов и луговых сте-
пей, в настоящее время большей частью рас-

паханных. Другой участок лесостепной рас-
тительности имеется на юго-западе области. 
Это Красноуфимская островная лесостепь, 
образование которой связывают с барьерной 
ролью Уфимского плато для переноса атмо-
сферной влаги, а также с преобладанием кар-
бонатных подстилающих пород. В березовых 
колках Красноуфимской лесостепи в виде 
примеси встречаются широколиственные по-
роды – липа и дуб, который находится здесь 
на восточном пределе распространения. 

Краткая характеристика растительного 
покрова Свердловской области представлена 
в схеме ботанико-географического райони-
рования (Куликов и др., 2013) и на рисунке.

 
Рис. Схема ботанико-географического районирования Свердловской области 
The geobotanical subdivision in Sverdlovsk region 
Таежная (хвойно-лесная) зона. Подзона северной тайги: 1. Конжаковский округ. 2. Ивдель-
ский, 3. Верхнепелымский. Подзона средней тайги: 4. Оусский. 5. Нижнетагильский. 6. Сось-
винско-Туринский. 7. Пелымско-Тавдинский. 8. Качканарский. Подзона южной тайги: 9. Чу-
совской. 10. Белоярский. 11. Ницинский. Подзона предлесостепных сосново-березовых лесов: 
12. Сысертский. 13. Пышминский. Подзона смешанных широколиственно-темнохвойных (под-
таежных) лесов: 14. Ачитский. 15. Саранинский. Лесостепная зона. Подзона северной лесо-
степи: 16. Красноуфимский. 17. Каменский. 
Taiga (coniferous forest) area: 1-3 – the subzone of northern taiga. 4-8 – the subzone of middle 
taiga. 9-11 – the subzone of the southern taiga. 12-13 – the subzone predlesostepnyh pine and birch 
forests. 14-15 – the subzone of mixed broadleaf-conifer (podtaezhnyh) forests. Forest-steppe zone: 
16-17 – the subzone of the northern forest-steppe. 
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Таблица. Краткая характеристика растительного покрова ботанико-географических округов 
Свердловской области 
The characteristic of geobotanical subdivision in Sverdlovsk Region 

Зона Подзона № Округ Преобладающие растительные сообщества 

1 2 3 4 5 

1 
Конжаков-

ский 

Северотаежные кедрово-пихтово-еловые лишайнико-
во-моховые и травяно-кустарничковые горные леса, 
подгольцовые еловые, березовые, лиственничные ред-
колесья, подгольцовые высокотравные луга, горные 
тундры 

2 Ивдельский 
Северотаежные сосновые (с лиственницей) травяно-
кустарничковые леса, вторичные березовые и сосново-
березовые леса 

С
ев

ер
н
ой

 т
ай

ги
 

3 
Верхнепе-
лымский 

Северотаежные сосновые редкостойные лишайнико-
вые, зеленомошно-лишайниковые, сфагновые и кус-
тарничковые леса, кустарниково-пушицево-сфагновые 
болота, реже еловые и березово-еловые с сосной забо-
лоченные леса 

4 Оусский 

Среднетаежные сосновые с елью зеленомошные и ли-
шайниковые кустарничковые, кедрово-еловые и елово-
кедровые сфагновые травяно-кустарничковые и тра-
вяные леса 

5 
Нижнета-
гильский 

Среднетаежные сосновые с лиственницей травяно-
кустарничковые, южнотаежные сосновые с липой тра-
вяные леса 

6 
Сосьвинско-
Туринский 

Среднетаежные сосновые с елью зеленомошные и ли-
шайниковые кустарничковые леса, сосновые с елью 
травяные леса, кедрово-еловые и елово-кедровые 
сфагновые травяно-кустарничковые и травяные леса, 
сосновые заболоченные леса, сфагновые верховые и 
переходные болота 

7 
Пелымско-
Тавдинский 

Среднетаежные сосновые с елью зеленомошные и ли-
шайниковые кустарничковые леса, сосновые с елью 
травяные леса, сосновые заболоченные леса, сфагно-
вые верховые и переходные болота 

С
ре

дн
ей

 т
ай

ги
 

8 
Качканар-

ский 

Среднетаежные пихтово-еловые и елово-кедровые 

зеленомошные, кустарничковые и травяно-
кустарничковые леса, вторичные березовые и осиново-
березовые леса 

9 Чусовской 

Южнотаежные пихтово-еловые и елово-пихтовые с 
липой зеленомошные, травяно-кустарничковые и тра-
вяные леса, вторичные березовые и осиново-
березовые травяные леса 

Т
ае

ж
н
ая

 (
хв

ой
н
о-

ле
сн

ая
) 

Ю
ж
но

й 
та

йг
и 

10 Белоярский 
Южнотаежные сосновые с лиственницей зеленомош-
ные, травяно-кустарничковые, травяные леса, вторич-
ные березовые и сосново-березовые травяные леса 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

 11 Ницинский 

Южно- и среднетаежные сосновые с елью зеленомош-
ные и лишайниковые кустарничковые леса, сосновые с 
березой сфагновые заболоченные леса, сфагновые пере-
ходные и верховые болота, вторичные березовые, со-
сново-березовые и осиновые леса 

12 Сысертский
Южнотаежные и предлесостепные сосновые травяно-
кустарничковые и травяные леса, вторичные березовые 
и сосново-березовые травяные леса 

П
ре

дл
ес

ос
те

пн
ы
х 
со

-
сн

ов
о-

бе
ре

зо
вы

х 
ле

со
в 

13 
Пышмин-

ский 

Южнотаежные и предлесостепные сосновые травяно-
кустарничковые и травяные леса, вторичные березовые, 
сосново-березовые и осиново-березовые травяные леса, 
травяно-сфагновые переходные и осоково-гипновые 
низинные болота 

14 Ачитский 

Южнотаежные пихтово-еловые и елово-пихтовые тра-
вяно-кустарничковые и травяные леса, подтаежные ши-
роколиственно-пихтово-еловые и широколиственно-
сосновые неморально-травяные леса, вторичные бере-
зовые и осиново-березовые травяные леса 

 

С
м
еш

ан
н
ы
х 
ш
ир

ок
ол

ис
т-

ве
н
н
о-

те
м
н
ох

во
йн

ы
х 

(п
од

-
та

еж
н
ы
х)

 л
ес

ов
 

15 
Саранинск-

кий 

Подтаежные широколиственно-пихтово-еловые немо-
рально-травяные леса 

16 
Красно-
уфимский 

Остепненные березовые и сосновые травяные леса, ос-
тепненные разнотравные луга, луговые и петрофитные 
степи, заросли степных кустарников 

Л
ес

ос
те

пн
ая

 

С
ев

ер
н
ой

 л
ес

о-
ст

еп
и 

17 Каменский 
Остепненные березовые, осиново-березовые, сосновые 
и сосново-березовые травяные леса, остепненные раз-
нотравные луга, луговые степи 

 
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
КОНСПЕКТА ФЛОРЫ 

Представленный конспект отражает итоги 
инвентаризации флоры Свердловской облас-
ти и является обобщением сведений, накоп-
ленных за более чем 200-летний период бота-
нического изучения флоры региона. Впервые 
составлена полная и подробная флористиче-
ская сводка для Свердловской области, осно-
ванная на многолетних полевых исследовани-
ях. При подготовке конспекта учтены имею-
щиеся литературные данные, а также мате-
риалы гербариев Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН (LE), Института эко-
логии растений и животных УрО РАН 
(SVER), Курганского госуниверситета, 
Пермского государственного национального 

исследовательского университета (PERM) и 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(UFU).  

В конспекте приведен список всех дико-
растущих (аборигенных и адвентивных) ви-
дов сосудистых споровых растений Сверд-
ловской области, выявленных за весь период 
ее флористического изучения, а также наибо-
лее широко культивируемых видов. Все виды, 
произрастание которых на территории об-
ласти в дикорастущем состоянии (хотя бы по 
единичным находкам вне культуры) подтвер-
ждается гербарным материалом или личными 
наблюдениями авторов, снабжены порядко-
вым номером. Без порядкового номера в кон-
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спекте приведены следующие категории так-
сонов: 

 – виды, приводимые по литературным 
указаниям, представляющимся авторам дос-
товерными; 

 – природные межвидовые гибриды; 
* – виды, широко культивируемые на тер-

ритории области, но вне культуры достовер-
но не отмеченные; 

 – виды, известные на территории со-
седних областей и в непосредственной близо-
сти от границ Свердловской области; 

 – виды, находки которых на территории 
области весьма вероятны, но достоверных 
гербарных материалов по ним с данной тер-
ритории не обнаружено; 

 – виды, ошибочно приводившиеся в ли-
тературных источниках для Свердловской 
области. 

Список семейств папоротниковидных со-
ставлен по системе R.E.G. Pichi-Sermolli 
(1977) с изменениями по R.M. Tryon, A.F. 
Tryon (1982), прочих споровых и голосемен-
ных – по системе, принятой в издании «Фло-
ра Европейской части СССР» (1974). Роды в 
пределах семейств и виды в пределах родов 
расположены по алфавиту латинских назва-
ний. Латинские названия приведены по свод-
ке С.К. Черепанова (Черепанов, 1995). 

При описании видов приведены следую-

щие сведения: 
1. Порядковый номер. Если вид на терри-

тории области представлен двумя и более 
подвидами или хорошо выраженными разно-
видностями, они приведены в алфавитном 
порядке латинских названий под тем же но-
мером с добавлением к нему латинских букв a, 
b, c и т. д. 

2. Латинское название вида. 
3. Номенклатурная справка, в которой 

указаны источник и дата публикации приня-
того названия и базионим, а также основные 
синонимы (источники и даты публикации 
синонимов не приводятся). 

4. Местообитание (первым приведен наи-
более характерный для вида биотоп). 

5. Встречаемость в основных природно-
ландшафтных регионах области. Приводится 

частота встречаемости на основании экс-
пертной оценки представленности вида в ме-
стообитаниях: 

– «часто», если вид многочисленен в ти-
пичных для него местообитаниях; 

– «спорадически», если вид встречается 
во всех или почти во всех указанных для него 
местообитаниях; 

– «редко», когда вероятность находки ви-
да в подходящих местообитаниях невелика; 

– «очень редко», если вид отмечен в од-
ном или нескольких (до 20) местонахожде-
ниях. 

6. Распространение по ботанико-
географическим районам области (см. рису-
нок) перечисляется по порядку номеров. 
Указаны также местонахождения, располо-
женные в непосредственной близости от гра-
ниц области. Ссылки на гербарные материа-
лы приведены в хронологическом порядке. 
При ссылках местонахождение вида – топо-
нимы – указываются согласно оригинальной 
гербарной этикетке. 

7. Жизненная форма вида по С. Раункиеру 
(1934). 

8. Биоморфологическая характеристика 
вида по системе жизненных форм споровых 
растений (Камелин, 1973; Хохряков, 1981; 
Куликов, 2005). 

9. Характеристика географического рас-
пространения: 1. Географический элемент 
(долготная группа); 2. Зональная приурочен-
ность (широтная, или зональная группа) 
(указывается только для аборигенных видов). 

10. Экологическая группа по приурочен-
ности к местообитаниям с определенным 
водным режимом. 

11. Ценотическая группа (в рассматри-
ваемой части ареала вида). 

12. Время спороношения. 
13. Хозяйственное применение (исполь-

зованы данные сводок «Растительные ресур-
сы СССР» (1985-1993) и «Растительные 
ресурсы России и сопредельных государств» 
(1994-1996)). 

14. Потребность в охране (отмечены виды, 
занесенные в Красную книгу России (2008), 
Красную книгу Свердловской обл. (2008) и 
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виды, нуждающиеся в охране на территории 
области). 

Принятые сокращения: 
б.м. – более или менее; г. – город; д. – де-

ревня; др. – другие; ж.-д. – железная дорога, 
железнодорожная;  НП – национальный 
парк; обл. – область; оз. – озеро; окр. – окре-
стности; пос. – поселок; ПП – природный 
парк; р – река; р-н – район; РФ – Российская 
Федерация; с. – село; см. – смотри; ст. – стан-
ция. 

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СПОРОВЫЕ  И  ГОЛОСЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ 

LYCOPODIOPHYTA 
Lycopodiopsida 

Huperziaceae Rothm. 

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 
et C. Mart. 1829, Hort. Monac.: 3; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 59; Мари-
на, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего Ура-
ла: 44; Цвелёв 1999, Бот. журн. 84, 1: 84; он 
же, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 24. – 
Lycopodium selago L. 1753, Sp. Pl.: 1102; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 498; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 60; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
114; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 61; Игоши-
на, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 144. – 
Urostachys selago (L.) Herter, nom. illegit. – 
Mirmau selago (L.) H.P. Fuchs. 

Сырые мшистые темнохвойные и (реже) 
сосновые леса, горные болота. Преимущест-
венно в горной части, редко: 1; 2; 5; 8–10; 13; 
16. 

Голарктический бореальный. Хамефит, 
вечнозеленый ползучий кустарничковидный 
плаун. Мезофит. Лесной. VI–VIII. Лекарст-
венный, красильный, инсектицидный, ядови-
тый. Заготовка невозможна. 

1а. Huperzia appressa (Desv.) A. et 
D. Löve. 1961, in Bot. Not. 114: 34. – H. selago 
subsp. appressa (Desv.) D. Löve, 1958, Nucleus, 
1, 1: 8, comb. illeg.; Цвел. 1999, Бот. журн. 84, 
1: 84; он же, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 
1: 24. – Lycopodium selago var. appressum 
Desv. 1827, in Mem. Soc. Linn. Paris 6:180; 

Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 60 (pro forma, 
“adpressum”). – L. appressum (Desv.) Petrov, 
quoad nom., non Lloyd et Underw. – H. arctica 
(Tolm.) Sipl., 1973; Марина, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 44. 

Горные тундры, подгольцовые редколесья. 
В горно-тундровом поясе Северного Урала, 
очень редко: 1. 

Голарктический гипоаркто-альпийский. 
Хамефит, вечнозеленый ползучий кустарнич-
ковидный плаун. Психрофит. Высокогорный. 
VI–VIII. Лекарственный, красильный, инсек-
тицидный, ядовитый. 

Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. 

2. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, 
1975, Preslia, 47: 107; Марина, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 44. – Lyco-
podium alpinum L.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 500; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 50; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 65; Ильин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 122; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 62; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. 
тундр Урала: 145; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 22. – Diphasium alpinum (L.) 
Rothm.: А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 58. 

Горные тундры. В горно-тундровом и под-
гольцовом поясах Северного Урала, споради-
чески: 1. 

Голарктический арктоальпийский. Хаме-
фит, вечнозеленый ползучий травянистый 
плаун. Психрофит. Высокогорный. VIII–IX. 
Лекарственный (споры), декоративный. За-
готовка невозможна. 

3. D. complanatum (L.) Holub, 1975, 
Preslia, 47: 108; Марина, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 44. – Lycopodium com-
planatum L.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 
499; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 64; Говорухин, 1937, 
Фл. Урала: 62; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 23. – L. anceps Wallr.: Ильин, 
1934, во Фл. СССР, 1: 121; Игошина, 1966, 
Фл. горн. и равн. тундр Урала: 145. – Dipha-
sium complanatum (L.) Rothm.: А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 58. 
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Хвойные и смешанные леса, заходит в под-
гольцовые редколесья. Во всех р-нах обл., 
редко. 

Голарктический бореальный. Хамефит, 
вечнозеленый ползучий травянистый плаун. 
Мезофит. Лесной. VII. Лекарственный, кра-
сильный, инсектицидный, декоративный. 

Примечание. Полиморфный вид. Для севера 
Свердловской обл. (гора Острый Камень близ истоков 
р. Тыпыл) указывается (Иваненко, Цвелёв, 2004; Цве-
лёв, 2005; Конспект флоры…, 2012) подвид D. com-
planatum (L.) Holub ssp. hastulatum (Sipl.) Ivanenko et 
Tzvel., а для Северного Урала также. D. complanatum 
(L.) Holub ssp. montellii (Kukkonen) Kukkonen. Судя 
по описаниям, морфологические особенности этих 
подвидов можно оценить как промежуточные между 
D. complanatum ssp. complanatum и D. alpinum. На 
наш взгляд, оба этих подвида представляют результат 
интрогрессивной гибридизации, а именно, многократ-
ного повторного скрещивания с D. complanatum ssp. 
complanatum, соответственно, уклоняются к этому 
предковому виду. Если это действительно так (для 
проверки необходимы популяционно-генетические 
исследования), то обе эти расы должны быть отнесены 
к биноминальному названию D. × issleri, который рас-
сматривают как несомненный гибрид тех же родите-
лей. 

 D. tristachyum (Pursh) Holub, 1975, 
Preslia, 47: 108; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 22. – Lycopodium tristachyum 
Pursh: Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 121; 
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Ура-
ла: 145. – L. chamaecyparissus A. Br. – L. com-
planatum L. var. (β.) chamaecyparissus (A. Br.) 

Döll.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 499; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 64; Говорухин, 1937, 
Фл. Урала: 62. – Diphasium tristachyum 
(Pursh) Rothm.: А. Бобров, 1974, во Фл. ев-
роп. части СССР, 1: 58. 

Сосновые боры, обычно на песках. Рас-
пространение в обл. требует изучения. Бли-
жайшие достоверные местонахождения из-
вестны в Пермском крае (Иллюстрирован-
ный…, 2007) и Припышминских борах в 
Курганской обл. (Науменко, 2008). 

Восточносевероамериканско-европейский 
бореальный. Хамефит, вечнозеленый ползу-
чий кустарничковидный плаун. Мезофит. 
Лесной. VII. 

Примечание. По всей видимости, является релик-
том одного из крио-ксеротических периодов позднего 

плейстоцена, во время которых массивы песков и свя-
занные с ними псаммофитные сообщества имели зна-
чительно большее распространение, в том числе на 
Среднем Урале и в Зауралье. В этот период некоторые 
виды европейского псаммофитного комплекса (Cal-
luna vulgaris, Centaurea sumensis, Dianthus krylovianus) 
могли распространяться за Урал и сохранились здесь 
на локальных песчаных участках вдоль р. Пышмы 
(Юдин и др., 2004). 

 D. × issleri (Rouy) Holub, 1975, Preslia, 
47, 2: 108, pro nottosp; Цвелёв, 2012, в Консп. 
Фл. Вост. Европ., 1: 22.– D. alpinum (L.) Ho-
lub × D. complanatum (L.) Holub – Lyco-
podium alpinum L. race issleri Rouy, 1913, Fl. 
Fr. 13: 489. – ? D. hastulatum Sipl. 1973, Ново-
сти сист. высш. раст. 10: 348. – ? D. com-
planatum ssp. montelii Kakonen, 1970, Ann. 
Bot. Fenn. 7, 1: 142. 

Горные тундры. В горно-тундровом поясе 
Северного Урала, спорадически: 1. 

Арктоальпийский. Хамефит, вечнозеленый 
ползучий кустарничковидный плаун. Псих-
рофит. Высокогорный. VII–VIII. 

 D. × zeileri (Rouy) Holub, 1975, 
Preslia, 47: 108, pro notosp.; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 23.– Diphasias-
trum complanatum (L.) Holub × D. tris-
tachyum (Pursh) Holub. – Lycopodium com-
planatum L. race zeileri Rouy, 1913, Fl. Fr. 13: 
491. 

Сосновые, сосново-березовые зелено-
мошные леса. Имеется единственная находка 

с территории обл.: 13: Тугулымский р-н, Бах-
метское лесничество, на вырубке. Приводит-
ся для нескольких пунктов сопредельных уча-
стков Припышминских боров Курганской 
обл. (Науменко, Иваненко, 1999). 

Восточносевероамериканско-европейский 
бореальный. Хамефит, вечнозеленый ползу-
чий кустарничковидный плаун. Мезофит. 
Лесной. VII–VIII. Инсектицидный, декора-
тивный. 

Примечание. По всей видимости, представляет ре-
ликт одного из крио-ксеротических периодов позднего 
плейстоцена (Юдин и др., 2004); см. выше примечание 
к D. tristachyum. 

 Lycopodiella inundata (L.) Holub, 
1964, Preslia, 36: 21; А. Бобров, 1974, во Фл. 
Евр. част. СССР, 1:56; Цвелёв, 2012, в Консп. 
Фл. Вост. Европ., 1: 22. 
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Хвойные леса, болотистые луга, сфагновые 
болота. Распространение в обл. требует изу-
чения. Подтверждённых гербарными сбора-
ми находок с территории обл. не известно, но 
обнаружение его вероятно, поскольку он 
произрастает в соседних регионах: в пос. 
Усть-Черная Гайнского р-на Пермского края 
(Овёснов, 1997; Иллюстрированный…, 
2007), в окр. г. Кургана (Науменко, 2008) и в 
Ильменском заповеднике на севере Челябин-
ской обл. (Ивченко, Куликов, 2013). 

Голарктический (дизъюнктивный) боре-
альный. Хамефит, вечнозеленый ползучий 
травянистый плаун. Гигромезофит. Лугово-
болотный. VII–VIII. 

4. Lycopodium alpestre (Hartm.) 
Schmakov et Tichonov, 2005, во Фл. Алт., 1: 
126. – L. annotinum L. subsp. alpestre (Hartm.) 
A. et D. Löve, 1958, Nucleus (Calcutta), 1,1: 7; 
Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 
21.– L. annotinum var. alpestre Hartm. 1832, 
Handb. Scand. Fl., ed. 2: 294. – L. pungens La 
Pyl. ex Iljin, 1923, Изв. Главн. бот. сада 
РСФСР, 22, 2:143, nom. illeg., non Alderw. 
1915; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 117. – L. 
dubium auct. non Zoega: А. Бобров, 1974, во 
Фл. Евр. част. СССР, 1: 56. 

На влажных слабо заросших песках, ок-
раинах болот, нарушенных болотных участках 
(вдоль троп). В горно-тундровом поясе Се-
верного Урал, редко: 1; 2; 4: ж.-д. мост р. Пы-
новка – М.М. Сторожева, SVER. Находится 
на южном пределе распространения. 

Голарктический гипоаркто-монтанный. 
Хамефит, вечнозеленый ползучий кустарнич-
ковидный плаун. Психрофит. Высокогорный. 
VII–IX. Лекарственный (споры), красильный, 
инсектицидный, декоративный. 

5. L. annotinum L. 1753, Sp. Pl.: 1103; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 499; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 61; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
117; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 61; Игоши-
на, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 144; 
А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
56; Марина, 1994, в Опред. сосуд. раст. Сред-
него Урала: 42; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 21. 

Темнохвойные, сосновые и смешанные зе-
леномошные леса. Во всех р-нах обл., редко. 

Голарктический бореальный. Хамефит, 
вечнозеленый ползучий травянистый плаун. 
Мезофит. Лесной. VII–IX. Лекарственный 
(споры), красильный, инсектицидный, деко-
ративный. 

6. L. clavatum L. 1753, Sp. Pl.: 1101; Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 499; Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 62; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 118; 
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 62; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 55; Мари-
на, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего Ура-
ла: 42; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 21. 

Хвойные и смешанные леса. Во всех р-нах 
обл., редко. 

Голарктический бореальный. Хамефит, 
вечнозеленый ползучий травянистый плаун. 
Мезофит. Лесной. VI–VIII. Лекарственный 
(споры), красильный, инсектицидный, деко-
ративный, ядовитый. 

7. L. lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen. 
1953, во Фл. Мурм. обл., 1: 80; Марина, 1994, 
в Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 44. – L. 
clavatum L. subsp. monostachyon (Grev. et 
Hook.) Selander, 1950, Acta Phytogeogr. Suec. 
28: 22; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Ев-
роп., 1: 21. 

Подгольцовые редколесья, кустарничко-
во-моховые и ерниковые горные тундры. В 
горно-тундровом поясе Северного Урала, 
редко: 1; 2. Находится на южном пределе 
распространения. 

Голарктический гипоаркто-монтанный. 
Хамефит, вечнозеленый ползучий кустарнич-
ковидный плаун. Психрофит. Высокогорный. 
VII–VIII. Лекарственный, красильный, инсек-
тицидный, декоративный, ядовитый. 

Isoёtopsida 

Selaginellaceae Willk. 

8. Selaginella selaginoides (L.) Link, 1841, 
Fil. Sp.: 158; А. Бобр. 1974, во Фл. европ. час-
ти СССР, 1: 60; Марина, 1994, в Опред. со-
суд. раст. Среднего Урала: 45; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 25. 
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Сырые тундровые лужайки, равнинные 
болота, тенистые замшелые скалы и при-
брежные галечники. В горно-лесном поясе 
Северного Урала, редко: 1; 2. Находится на 
южном пределе распространения. 

Голарктический гипоаркто-монтанный. 
Хамефит, вечнозеленый ползучий травяни-
стый плаун. Гигромезофит. Лугово-болотный. 
VII–VIII. 

Isoёtaceae Reichenb. 

9. Isoёtes lacustris L. 1753, Sp. Pl.: 1100; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 69; Ильин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 127; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
63; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 61; Князев, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 45; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 25. 

Олиготрофные озера, на песчаном или 
илисто-песчаном дне в прибрежной зоне. 
Очень редко: 10: окр. г. Екатеринбурга, оз. 
Песчаное – Н.А. Никитин, SVER; Невьян-
ский р-н, оз. Таватуй – З.И. Трофимова, 
SVER; окр. г. Екатеринбурга, оз. Глухое 
(Науменко, 2008). 

Североамериканско-европейско-
западносибирский бореальный. Гидрофит, 
водный вечнозеленый укореняющийся розе-
точный кистекорневой травянистый плаун 
(гидатофит). Гидрофит. Водный. VII–IX. За-
несен в Красную книгу РФ (2008). 

10. I. echinospora Durieu, Bull. Soc. Bot. 
Fr. 8:164; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 50; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 69; Ильин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 128; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 63; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 25. – I. setacea auct. non Lam. 1789: 
А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
61; Князев, 1994, в Опред. сосуд. раст. Сред-
него Урала:45. – L. tenella auct. non Lam. ex 
Desv.: Лащенкова, 1974, во Фл. сев.-вост. ев-
роп. части СССР, 1: 65. 

Олиготрофные озера, на песчаном или 
илисто-песчаном дне у берегов. Очень редко: 
10: Режевской р-н, оз. Белое – Н.А. Никитин, 
SVER; окр. г. Екатеринбурга, оз. Балтым 
(Крылов, 1927). 

Евросибирский бореальный. Гидрофит, 
водный укореняющийся розеточный кисте-
корневой травянистый плаун (гидатофит). 
Гидрофит. Водный. VI–IX. Занесен в Крас-
ную книгу РФ (2008). 

EQUISETOPHYTA 

Equisetopsida 

Equisetaceae Rich. ex DC. 

11. Equisetum arvense L. 1753, Sp. Pl.: 
1061; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 500; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 51; Ильин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 103; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
58; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 143; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 63; Марина, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 41; Цвелёв, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 28. 

Геофит, длиннокорневищный травяни-
стый хвощ. 

Представлен двумя подвидами: 
11а. E. arvense L. subsp. arvense 
Луга, поля, обочины дорог, берега рек; за-

ходит в высокогорья. Во всех р-нах обл., час-
то. 

Голарктический плюризональный. Геофит, 
длиннокорневищный травянистый хвощ. Ме-
зофит. Прибрежно-луговой. V. Лекарствен-
ный, пищевой, красильный. 

11b. E. arvense L. subsp. boreale (Bong.) 
A. Löve, 1948, Náttúrufraedinurinn, 18: 101; 
Толмачёв, 1960, Аркт. Фл. СССР, 1: 46; Цве-
лёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 28. – E. 
boreale Bong. 1832. 

Сырые берега ручьев в высокогорьях. В 
горной части Северного Урала, редко: 1: за-
поведник «Денежкин Камень» (Куликов, 
Кирсанова, 2012). 

Гипоарктический голарктический. Мезо-
фит. Прибрежно-луговой. V–VI. Лекарствен-
ный, пищевой, красильный. 

Примечание. E. arvense subsp. boreale отличается 
от типового подвида, главным образом, способностью 
развивать спороносные колоски не только весной (до 
развития вегетативных побегов), но и летом, на вер-
хушках зелёных побегов. Возможно представляет лишь 
экологическую адаптацию, не имеющую таксономиче-
ского значения. 
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12. E. fluviatile L. 1753, Sp. Pl.: 1062; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
66; Марина, 1994, в Опред. сосуд. раст. Сред-
него Урала: 41; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 27. – E. heleocharis Ehrh.: 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 501; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 55; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
108; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 59; Игоши-
на, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 144. 

Берега рек и озер, низинные болота, забо-
лоченные луга, отмели. Во всех р-нах обл., 
часто. 

Голарктический плюризональный. Гело-
фит или гидрофит, земноводный длиннокор-
невищный травянистый хвощ. Гигрофит. 
Прибрежно-болотный. V–VI. Ядовитый. 

13. E. hyemale L. 1753, Sp. Pl.: 1062; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 502; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 57; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
110; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 59; А. Боб-
ров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 66; 
Марина, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 42. – Hippochaette hyemalis (L.) 
Bruhin, 1868, Verhn. Zool.-Bot. Ges. Wien, 18: 
760; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 
1: 26. 

Сухие лесистые склоны, сосновые и бере-
зовые леса, лесные опушки. Во всех р-нах 
обл., спорадически. 

Голарктический бореально-неморальный. 
Хамефит, вечнозеленый длиннокорневищный 
травянистый хвощ. Ксеромезофит. Опушеч-
но-лесной. VII–VIII. Лекарственный, техни-
ческий. 

14. E. palustre L. 1753, Sp. Pl.: 1061; Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 501; Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 54; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 108; 
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 59; Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 144; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
64; Марина, 1994, в Опред. сосуд. раст. Сред-
него Урала: 41; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 27. 

Болота, сырые луга, берега водоемов. Во 
всех р-нах обл., спорадически. 

Голарктический плюризональный. Геофит, 
длиннокорневищный травянистый хвощ. 
Гигрофит. Лугово-болотный. VI–IX. Ядови-
тый. 

15. E. pratense Ehrh. 1784, Hannover Mag. 
9: 138; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 500; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 52; Ильин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 104; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
59; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 144; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 64; Марина, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 41; Цвелёв, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 28. 

Луга, опушки, леса, окраины болот, берега 
водоемов. Во всех р-нах обл., часто. 

Голарктический плюризональный. Геофит, 
длиннокорневищный травянистый хвощ. Ме-
зофит. Опушечно-луговой. V–VI. Лекарст-
венный, пищевой. 

 E. ramosissimum Desf. 1799, Fl. Atl. 2: 
398; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 501; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 56; Ильин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 109; А. Бобров, 1974, Фл. ев-
роп. части СССР, 1: 66. – E. ramosum 
Schleich. – Hippochaette ramosissima (Desf.) 
Bruhin, 1812, Fl. Deutsche-Volk: 282; Цвелёв, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 26. 

Песчаные берега рек. Вероятно нахожде-
ние на юго-востоке обл., прежде всего, в до-
лине р. Пышмы. Ближайшие местонахожде-
ния известны в сопредельных районах Кур-
ганской обл. (Науменко, 2008). Находится на 
северном пределе распространения. 

Европейско-западноазиатский степной. 
Хамефит, вечнозеленый длиннокорневищный 
травянистый хвощ. Ксерофит. Псаммофитно-
степной. VI–VII.  

16. E. scirpoides Michx. 1803, Fl. Bor. 
Amer. 2: 281; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 
502; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 58; Ильин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 111; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
60; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 144; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 67; Марина, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 42. – Hip-
pochaette scirpoides (Michx.) Bruhin, 1868, 
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Verhn. Zool.-Bot. Ges. Wien, 18: 760; Цвелёв, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 27. 

Хвойные зеленомошные леса, низкотрав-
ные лесные опушки, окраины болот, облесен-
ные мшистые скалы. Во всех р-нах обл., редко. 
Наиболее южное местонахождение: 17: окр. 
г. Каменска-Уральского, сосновый лес по 
правому берегу р. Каменки – Н.И. Науменко, 
гербарий Курганского госуниверситета. 

Северо- и восточноевропейско-азиатско-
североамериканский бореальный. Хамефит, 
вечнозеленый длиннокорневищный травяни-
стый хвощ. Мезофит. Болотно-лесной. VII–
VIII. Лекарственный. Нуждается в охране. 

17. E. sylvaticum L. 1753, Sp. Pl.: 1061; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 500; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 53; Ильин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
107; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 59; Игоши-
на, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 144; 
А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
64 Марина, 1994, в Опред. сосуд. раст. Сред-
него Урала: 41; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 28. 

Леса разных типов, окраины болот, берега 
ручьев и озер. Во всех р-нах обл., часто. 

Голарктический бореально-неморальный. 
Геофит, длиннокорневищный травянистый 
хвощ. Мезофит. Лесной. V. Лекарственный, 
пищевой. 

18. E. variegatum Schleich. ex Web. et 
Mohr, 1807, Bot. Taschenb. Deutschl. Krypt. 
60: 447; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 502; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 50; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 58; Ильин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 111; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
59; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 144; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 66 Марина, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 42. – Hip-
pochaette variegata (Schleich. ex Web. et 
Mohr) Bruhin, 1868, Verhn. Zool.-Bot. Ges. 
Wien, 18: 760; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 26. 

Берега рек, отмели, галечники, ключевые 
болота. В горной части Северного Урала, 
редко 1: урочище Прорва по р. Сосьва – А.К. 
Скворцов, SVER; окр. пос. Кытлым – К.Н. 

Игошина; М.М. Сторожева и др., SVER; за-
поведник «Денежкин Камень» (Куликов, 
Кирсанова, 2012). 

Голарктический гипоаркто-бореальный. 
Хамефит, вечнозеленый длиннокорневищный 
травянистый хвощ. Гигрофит. Прибрежно-
болотный. VII–VIII. Лекарственный, кормо-
вой. 

POLYPODIOPHYTA 

Ophioglossopsida 

Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh 

19. Ophioglossum vulgatum L. 1753, Sp. 
Pl.: 1062; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 504; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 48; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 2; Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 93; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 56; 
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Ура-
ла: 143; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 69; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 40; Шмаков, 1999, 
Опр. папор. России: 13; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 30. 

Низкотравные луга, окраины эвтрофных 
болот; на карбонатных почвах. Очень редко: 
10: ПП «Бажовские места», оз. Багаряк – 
М.С. Князев, SVER; Невьянский р-н, окр. 
пос. Нейво-Рудянка, левый берег р. Нейва – 
М.С. Князев, SVER; 13: Тугулымский р-н, у д. 
Сизикова, д. Большой Рамыл и д. Малый Ра-

мыл (Клер, 1914). 
Восточносевероамериканско-европейско-

западноазиатский плюризональный. Геофит, 
короткокорневищный травянистый папорот-
ник. Мезофит. Опушечно-луговой. VII–VIII. 
Лекарственный. Нуждается в охране.  

Botrychiaceae Horan. 

20. Botrychium boreale (Fr.) Milde, 1857, 
Bot. Zeit (Berlin), 15: 880; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 29. – B. 
matricariaefolium auct. non R. Br.: Шурова, 
1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 
40. 

Разнотравные луговины, дренированные 
склоны, среди кустарников. В горно-
тундровом поясе Северного Урала, очень 
редко: 1: окр. пос. Кытлым, на правом берегу 
р. Лобвы – М.М. Сторожева, SVER; заповед-
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ник «Денежкин Камень», верховья р. Сухой 
Шарп – Михневич, SVER. 

Голарктический гипоаркто-монтанный. 
Геофит, короткокорневищный травянистый 
папоротник. Психрофит. Опушечно-луговой. 
VII–VIII. Нуждается в охране. 

21. Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) 
Ångstr. 1854, Bot. Not. (Lund): 68; Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 503; Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 49; Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 5; Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 98; 
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 57; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 70; Шу-
рова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 40; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 15; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Ев-
роп., 1: 29. – Osmunda lanceolata S.G. Gmel. 

Низкотравные лесные поляны и опушки. В 
таежной части Северного (редко) и Средне-
го (очень редко) Урала: 1: окр. пос. Кытлым, 
Серебрянский хребет, Чёрный бугор, Пер-
вальный хребет, Сосновский перевал и др.; 9: 
д. Ослянка по р. Чусовой (Крылов, 1927); 
Висимский заповедник – Н.М. Грюнер, 
SVER; Камень Дыроватый выше д. Ёква – 
данные М.С. Князева; единичная находка 10: 
окр. г. Екатеринбурга по дороге на пос. Мед-
ный – Н.В. Золотарева, SVER. Находится на 
южном пределе распространения. 

Голарктический бореальный. Геофит, ко-
роткокорневищный травянистый папорот-
ник. Мезофит. Опушечно-лесной. VII–VIII. 
Нуждается в охране. 

22. B. lunaria (L.) Sw. 1802, Journ. Bot. 
Götting. 2: 110; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 502; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 49; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 3; Фомин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 98; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 57; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. 
тундр Урала: 143; А. Бобров, 1974, во Фл. ев-
роп. части СССР, 1: 70; Шурова, 1994, в Оп-
ред. сосуд. раст. Среднего Урала: 40; Шма-
ков, 1999, Опр. папор. России: 15; Цвелёв, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 29. – Os-
munda lunaria L. 

Лесные и подгольцовые низкотравные лу-
га, поляны и опушки, разреженные сосновые 

и мелколиственные леса. Во всех р-нах обл., 
редко.  

Голарктический плюризональный. Геофит, 
короткокорневищный травянистый папорот-
ник. Мезофит. Опушечно-луговой. VI–VIII. 
Лекарственный. Нуждается в охране. 

23. B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 
1859, Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich. 11: 40; Фо-
мин, 1934, во Фл. СССР, 1: 99; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 72; Шу-
рова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 40; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 18; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Ев-
роп., 1: 30. – Osmunda multifida S.G. Gmel. – 
Botrychium rutaceum Sw. – B. matricariae 
(Schrank) Spreng.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 503; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 49; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 6; Говорухин, 
1937, Фл. Урала: 57. 

Низкотравные луга, лесные поляны, со-
сновые леса, окраины болот. В таежной зоне, 
редко. 1; 5; 9–11; 13. 

Голарктический бореальный. Геофит, ко-
роткокорневищный травянистый папорот-
ник. Мезофит. Опушечный. VII–VIII. Лекар-
ственный. Нуждается в охране. 

24. B. virginianum (L.) Sw. 1802, Journ. 
Bot. (Götting.) 2: 111, p. p.; Korsh. 1898, Tent. 
Fl. Ross. Or.: 503; Сюзев, 1912, Консп. фл. 
Урала: 49; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 7; Фо-
мин, 1934, во Фл. СССР, 1: 100; Говорухин, 
1937, Фл. Урала: 57; Шурова, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 40; Шмаков, 
1999, Опр. папор. России: 18. – Osmunda vir-
giniana L. – Botrychium virginianum var. eu-
ropaeum Ångstr. – B. virginianum subsp. eu-
ropaeum (Ångstr.) Jav.: А. Бобров, 1974, во 
Фл. европ. части СССР, 1: 72. – Botrychium 
anthemoides C. Presl: Цвел. 2004, Новости 
сист. высш. раст. 36: 12.; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европы, 1: 29. – Botrypus 
virginianus (L.) Holub. 

Сосновые и березовые леса, опушки, кус-
тарники. Редко: 1: указывался для массива 
Денежкин Камень и окр. с. Всеволодо-
Благодатское (Крылов, 1882; 1927); 2: уро-
чище Старый Ивдель в долине р. Ивдель – 
М.М. Сторожева, SVER; 5: указывается 
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(Крылов, 1882) на р. Ис, близ Кушвы и у пос. 
Баранчинский; 9: берег р. Шайтанка по лево-
бережью р. Чусовая – Н.А. Никитин, SVER; 
Висимский заповедник – Н.М. Грюнер, 
SVER; ж.-д. ст. Мурзинка Невьянского р-на – 
М.С. Князев, SVER; 10: ряд сборов в окр. пос. 
Сысерть – М.С. Князев, SVER; 13: Турин-
ский р-н, оз. Песчаное – Масалкина, SVER; 
ПП «Припышминские боры», территории 
Талицкого, Мохиревского и Ургинского лес-
ничеств; 17: Каменский р-н, близ оз. Тыгиш – 
М.С. Князев, SVER. 

Голарктический бореально-неморальный. 
Геофит, короткокорневищный травянистый 
папоротник. Мезофит. Опушечно-лесной. 
VI–VIII. Лекарственный. Занесен в приложе-
ние к Красной книге Свердловской обл. 
(2008). 

Polypodiopsida 

Polypodiidae 

Cryptogrammaceae Pichi Sermolli 

25. Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) 
Prantl, 1882, Bot. Jahrb. 3: 413; Крыл. 1927, 
Фл. Зап. Сиб. 1: 42; Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 78; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 55; 
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Ура-
ла: 143; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 92; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 39; Шмаков, 1999, 

Опр. папор. России: 25; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 45. – Pteris stelleri 
S.G. Gmel. – Allosorus stelleri (S.G. Gmel.) 
Rupr. – Pellaea gracilis Hook.: Korsh. 1898, 
Tent. Fl. Ross. Or.: 511; Сюзев, 1912, Консп. 
фл. Урала: 48. 

Затененные известняковые скалы по бере-
гам рек. В горно-лесном поясе Среднего и 
Северного Урала, редко. 1: окр. г. Северо-
уральска, гора Кедровая – К.Н. Игошина, 
SVER; скалы по рекам Южная Сосьва, Лозь-
ва, Тошемка (Игошина, 1966); долина р. 
Косьва у пос. Усть-Тылай – М.М. Сторожева, 
SVER; 2: р. Сосьва, в том числе, в урочище 
Прорва – А.К. Скворцов, SVER; на ряде скал 
в долине р. Вижай – М.С. Князев, SVER; по р. 
Ивдель – М.С. Князев, SVER; 9: по р. Чусо-
вой между деревнями Усть-Утка и Романово – 

М.Н. Грюнер, SVER; гора Кокурникова – 
Л.П. Васина, SVER; камни Чеген, Дыроватый, 
Собачьи ребра (Князев, 2009); д. Крылосово, 
Билимбаевский завод (Сюзев, 1912); окр. г. 
Нижние Серги, камень Дыроватый, Большой 
провал в долине р. Серга. Находится на юж-
ном пределе распространения. 

Северовосточноевропейско-азиатско-
североамериканский бореально-монтанный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Мезофит. Скальный. 
VII–VIII. Декоративный. Нуждается в охране.  

Polypodiaceae Bercht. et J. Presl 

26. Polypodium vulgare L. 1753, Sp. Pl.: 
1082; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 504; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 46; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 44; Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 85; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 55; 
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Ура-
ла: 143; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 96; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала:40; Шмаков, 1999, Опр. 
папор. России: 30; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 47. 

Скальные обнажения, на различных гор-
ных породах (но лишь как редкое исключение 
на карбонатных породах), каменистые скло-
ны. Преимущественно в горной части Север-
ного и Среднего Урала, спорадически: 1; 2; 5; 
6; 9; 10; 12; 15–17. 

Евразиатский плюризональный. Гемик-
риптофит, длиннокорневищный травянистый 
папоротник. Ксеромезофит. Скальный. VII–
IX. Лекарственный, декоративный, ядовитый. 

Hypolepidaceae Pichi Sermolli 

27. Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron 
ex Fries, 1914, Wiss. Ergebn. Schwed. Rhode-
sia-Kongo-Exped. 1, 1: 7; Цвелёв, 2012, в 
Консп. фл. Вост. Европы, 1: 46. – Pteris latius-
cula Desv. 1827, Mem. Soc. Linn. Paris, 6, 2: 
303. – Pteridium aqulinum subsp. latiusculum 
(Desv.) Hult. 1941, Acta Univ. Lund., n.s., 2, 
37(1): 44. – P. pinetorum subsp. sibiricum 
Gureeva et C.N. Page, 2005, Сист. зам. Герб. 
Томск. унив. 95: 22. – Pteris aqulina L. 1753, 
Sp. Pl.: 1075, p. p., excl. typo. – Pteridium 
aquilinum auct. non (L.) Kuhn, 1879; Korsh. 
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1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 511, p. p.; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 46; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 43; Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
83, p. p.; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 55; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
95, p. p.; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 39; Шмаков, 1999, Опр. па-
пор. России: 34. 

Леса разных типов, опушки, вырубки, гари, 
лесные луга. Во всех р-нах обл., исключая р-
ны 3–4, часто. Наиболее северное местона-
хождение близ массива Денежкин камень (р-
ны 1; 2). 

Голарктический бореальный и субборе-
альный. Геофит, длиннокорневищный травя-
нистый папоротник. Ксеромезофит. Опу-
шечно-лесной. VI–IX. Лекарственный, пище-
вой, красильный, дубильный, технический, 
ядовитый. 

Примечание. Этот вид традиционно принимали за 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, описанный из Южной 
Европы; отличается от нашего вида не только физио-
логически, фенологически, но и по морфологическим 
особенностям. У орляка обыкновенного листья (вайи) 
до 1-2 м высотой, с рахисом продолжающим ось че-
решка, так, что пары сегментов первого порядка (пе-
рья) перекрёстно ярусами возвышаются друг над дру-
гом. У распространённого в таёжной зоне орляка ши-
роковатого рахис листа коленчато отклонён от оси 
черешка, дуговидный, так что перья ваий б.м. расстав-
лены в горизонтальной плоскости. В зоне широколи-
ственных лесов, преимущественно в Европе, но, воз-
можно, также в Алтае-Саянской горной стране, произ-
растает очень близкий вид P. pinetorum C.N. Page et 
Mill., отличающийся, в частности, густым (седым) 
«налётом» мельчайшего опушения на молодых побе-
гах и более короткими терминальными сегментами 
перьев. В Свердловской обл. P. pinetorum, видимо, не 
встречается. 

Thelypteridaceae Pichi Sermolli 

28. Phegopteris connectilis (Michx.) 
Watt, 1867, Canad. Nat. (Geol.), N. S., 3: 159; 
А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
86; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 38; Шмаков, 1999, Опр. па-
пор. России: 38; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 41. – Polypodium connectile 
Michx. – P. phegopteris L. – Dryopteris 
phegopteris (L.) C. Chr.: Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 29; Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 44. 
– Aspidium phegopteris (L.) Baumg.: Сюзев, 

1912, Консп. фл. Урала: 47; Говорухин, 1937, 
Фл. Урала: 52. – Phegopteris polypodioides 
Fée: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 504. – 
Thelypteris phegopteris (L.) Sloss.: Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 142. 

Хвойные, широколиственные и смешан-
ные леса; в высокогорьях по редколесьям, 
курумникам и скалам. Во всех р-нах обл., спо-
радически: 1; 2; 5; 6; 9; 10; 14–17. 

Голарктический бореально-неморальный. 
Геофит, длиннокорневищный травянистый 
папоротник. Мезофит. Лесной. VI–IX. Деко-
ративный. 

29. Thelypteris palustris Schott, 1834, 
Gen. Fil.: 10; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 85; Шурова, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 38; Шмаков, 
1999, Опр. папор. России: 36; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 40. – T. 
thelypteroides (Michx.) Holub subsp. glabra 
Holub. – Aspidium thelypteris L.: Korsh. 1898, 
Tent. Fl. Ross. Or.: 506; Сюзев, 1912, Консп. 
фл. Урала: 47; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 51. 
– Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray: Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 21; Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 33. 

Заболоченные леса и луга, окраины болот, 
ольшаники. Спорадически: 2; 9; 10; 12; 13; 
17. Вероятно нахождение в других р-нах обл.  

Голарктический бореально-неморально-
лесостепной. Геофит, длиннокорневищный 
травянистый папоротник. Гигрофит. Болот-
но-лесной. VII–IX. Декоративный. 

Aspleniaceae Newm. 

30. Asplenium ruta-muraria L. 1753, Sp. 
Pl.: 1081; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 509; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 46; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 38; Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 66; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 55; 
А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
87; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 38; Шмаков, 1999, Опр. па-
пор. России: 41; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 41. 

Скалы, чаще основные, особенно карбо-
натные породы. Преимущественно в горной 
части Среднего Урала, редко: 2, 5, 9, 10, 12, 
15–17. 
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Голарктический бореально-неморально-
монтанный. Гемикриптофит, короткокорне-
вищный травянистый папоротник. Ксероме-
зофит. Скальный. VII–IX. Декоративный. 

31. A. septentrionale (L.) Hoffm. 1795, 
Deutschl. Fl. 2: 12; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 509; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 47; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 36; Фомин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 64; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 54; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. час-
ти СССР, 1: 88; Шурова, 1994, в Опред. со-
суд. раст. Среднего Урала: 38; Шмаков, 1999, 
Опр. папор. России: 41; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 42. – Acrostichum 
septentrionale L. 

Скальные обнажения различных основных 
пород (кроме карбонатных). Средний Урал, 
редко: 8: гора Синяя западнее пос. Баранчин-
ский – М.С. Князев, SVER; 10: Уктусские го-
ры в черте г. Екатеринбурга – М.М. Сторо-
жева, SVER; 12: р. Пышма выше устья р. Рефт 
– М.С. Князев, SVER и 5 км ниже – на скале 
Дивий Камень – Н.В. Золотарёва, Е.Н. Под-
гаевская, SVER; последние коллекторы также 
указывают его ещё ниже по течению – на ска-
ле Чёртов Стул близ пос. Курьи. 

Североамериканско-европейско-
западноазиатский бореально-неморально-
монтанный и горно-лесостепной. Гемикрип-
тофит, короткокорневищный травянистый 
папоротник. Ксеромезофит. Скальный. VII–
IX. Нуждается в охране. 

 A. trichomanes L. 1753, Sp. Pl.: 1080: 
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 54. 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Североамерикан-
ско-европейско-западноазиатский немораль-
но-монтанный. Указание В.С. Говорухина 
(1937) для Уктусских гор в черте г. Екатерин-
бурга является ошибочным. Скальный. 

32. A. viride Huds. 1762, Fl. Angl.: 385; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 509; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 46; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 38; Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 
65; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 54; Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 143; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
88; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 

Среднего Урала: 38; Шмаков, 1999, Опр. па-
пор. России: 41; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 42. 

В расщелинах сырых затененных скальных 
обнажений основных и ультраосновных гор-
ных пород (чаще известняков, реже серпен-
тинитов, дунитов, пироксенитов, габбро, 
сиенитов). В горной части Северного и 
Среднего Урала, редко: 1; 5; 8–10; 12; 15. 

Голарктический бореально-монтанный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Мезофит. Скальный. 
VII–IX. Декоративный. Нуждается в охране. 

Athyriaceae Alst. 

33. Athyrium distentifolium Tausch ex 
Opiz, 1820, Tent. Fl. Crypt. Boem. 2, 1: 14; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
75; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 36; Шмаков, 1999, Опр. па-
пор. России: 54; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 31. – A. alpestre (Hoppe) 
Opiz, non Clairv.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 510; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 46; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 34; Фомин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 57; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 53; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. 
тундр Урала: 142. – Aspidium alpestre Hoppe. 
– Polypodium rhaeticum L. p. p. 

Субальпийские редколесья, курумники. В 
подгольцовом поясе, в горно-тундровом и 
верхней части горно-лесного в горной части 
Северного и Среднего Урала, редко: 1; 2; 9: 
заповедник «Висимский», гора Старик-
Камень – Н.М. Грюнер, SVER. 

Голарктический бореально-монтанный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Психрофит. Высоко-
горный. VII–IX. Декоративный.  

34. A. filix-femina (L.) Roth, 1799, Tent. 
Fl. Germ. 3, 1: 65; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 510; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 46; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 33; Фомин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 53; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 53; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. 
тундр Урала: 142; А. Бобров, 1974, во Фл. ев-
роп. части СССР, 1: 75; Шурова, 1994, в Оп-
ред. сосуд. раст. Среднего Урала: 35; Шма-
ков, 1999, Опр. папор. России: 56; Цвелёв, 
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2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 31. – 
Polypodium filix-femina L. – Asplenium filix-
femina (L.) Bernh. 

Хвойные, лиственные и смешанные леса, 
кустарники, окраины болот, в высокогорьях 
на курумниках. Во всех р-нах обл., часто. 

Голарктический бореально-неморальный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Мезофит. Болотно-
лесной. VI–IX. Декоративный, ядовитый. 

35. Cystopteris dickieana R. Sim. 1848, 
Gard. Farm. Journ. Bot. 2, 20: 308; Крыл. 1927, 
Фл. Зап. Сиб. 1: 16; Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 25; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 49; 
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Ура-
ла: 141; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 77; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 35, p. min. p.; Шмаков, 
1999, Опр. папор. России: 48; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 32. 

Каменистые осыпи под скалами. Очень 
редко: 10: правый берег р. Реж, осыпи под 
скалами Большой Камень ниже пос. Перши-
но Режевского р-на – М.С. Князев, SVER; 17: 
Каменский р-н, скалы по р. Исеть (Мочалов и 
др., 2010), также в гербарии Курганского 
госуниверситета. Близ р-на 17, в Челябинской 
обл., в устье р. Караболка – О.Е. Клер 
(SVER). Указание на более широкое распро-
странение этого вида в Свердловской обл., в 
том числе в р-нах 1–2, в долинах рек Северно-
го Урала и в альпийском поясе (Горчаков-
ский, 1975), после критического переопреде-
ления имеющихся гербарных образцов 
(PERM, SVER, LE) не нашли подтверждения. 
Находится на восточном пределе уральской 
части ареала. 

Голарктический гипоаркто-монтанный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Мезофит. Скальный. 
VII–IX. Декоративный. 

Примечание. На Урале этот вид произрастает не по 
отвесным скалам, а на пологих мшистых осыпях, за-
метно чаще на известняках; большинство его досто-
верных находок сосредоточено на Южном Урале – в 
долинах рек Белая, Юрюзань, а также на хребтах Тага-
най, Уренга, Шелканды и др. (Куликов, 2005). 

36. C. fragilis (L.) Bernh. 1805, Neues 
Journ. Bot. (Götting.) 1, 2: 27; Korsh. 1898, 

Tent. Fl. Ross. Or.: 508; Сюзев, 1912, Консп. 
фл. Урала: 47; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 15; 
Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 24; Говорухин, 
1937, Фл. Урала: 49; А. Бобров, 1974, во Фл. 
европ. части СССР, 1: 77; Шурова, 1994, в 
Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 35; 
Шмаков, 1999, Опр. папор. России: 48; Цве-
лёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 32. – 
Polypodium fragile L. – Cystopteris filix-fragilis 
(L.) Borb.: Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. 
тундр Урала: 141. 

Скалы, каменистые склоны. Преимущест-
венно в горной части Северного и Среднего 
Урала, спорадически: 1; 2; 5; 6; 9; 10; 12; 15–
17. 

Гемикосмополитный плюризональный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Мезофит. Скальный. 
VII–IX. Декоративный. 

37. Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. 
Kunze) Kurata, 1961, in Namegata et Kurata, 
Enum. Jap. Pterid.: 340; А. Бобров, 1974, во 
Фл. европ. части СССР, 1: 75; Шурова, 1994, 
в Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 33; 
Шмаков, 1999, Опр. папор. России: 59; Цве-
лёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 32. – 
Asplenium sibiricum Turcz. ex G. Kunze. –
Aspidium crenatum Sommerf. – Athyrium 
crenatum (Sommerf.) Rupr.: Korsh. 1898, 
Tent. Fl. Ross. Or.: 510; Сюзев, 1912, Консп. 
фл. Урала: 46; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 35; 
Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 59; Говорухин, 
1937, Фл. Урала: 54; Игошина, 1966, Фл. горн. 
и равн. тундр Урала: 143. 

Сырые хвойные и смешанные леса, обле-
сенные скалы. В большинстве р-нов обл., спо-
радически; в р-нах 16–17 редко. 

Северо- и восточноевропейско-азиатский 
бореальный. Геофит, длиннокорневищный 
травянистый папоротник. Мезофит. Лесной. 
VI–IX. Декоративный. 

38. Gymnocarpium continentale (V. 
Petrov) Pojark. 1950, Сообщ. Таджик. фил. 
АН СССР, 22: 10; Шмаков, 1999, Опр. папор. 
России: 62; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 34. – Dryopteris continentalis (V. 
Petrov) Fomin, 1934, во Фл. СССР, 1: 43. – 
Carpogymnia continentalis (V. Petrov) A. et D. 
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Löve. – Gymnocarpium jessoense (Koidz.) 
Koidz. subsp. parvulum Sarvela. – G. remote-
pinnatum auct., non (Hayata) Ching. 

Скалы, каменистые склоны, темнохвойные 
леса. В горной части Среднего Урала, редко: 
9; 10. Распространение нуждается в уточне-
нии. 

Азиатско-североамериканский бореаль-
ный. Геофит, длиннокорневищный травяни-
стый папоротник. Мезофит. Скальный. VII–
IX. Декоративный. 

Примечание. А.С. Мочалов с соавт. (2010) и Н.Н. 
Цвелёв (2012) отмечают широкое распространение на 
Урале этого, преимущественно сибирского вида. Наши 
собственные исследования заставляют критически 
относиться к этим указаниям. G. continentale весьма 
близок к европейскому G. robertianum (см. ниже), 
отличаясь базальными перьями вай при основании 
почти равносторонними, так что направленное книзу 
базальное пёрышко почти равно или не более чем в 1,5 
раза длиннее противостоящего (вверх направленного) 
пёрышка. Кроме того, железистое опушение у G. 
continentale, скудное, сосредоточенное по основным 
осям пластинки ваий. Исследованные нами многочис-
ленные гербарные образцы из долин рек Южного, 
Северного и Северного Урала отличались обильным 
железистым опушением и резко разносторонними 
базальными перьями, т.е. соответствовали типичному 
G. robertianum. Только, растения с гранитных остан-
цов «палаток» в 9 и 10 р-нах, б.м. соответствуют G. 
continentale, однако, это могут быть внешне похожие 
гибриды G. robertianum × G. dryopteris (=G. × achrio-
sporum, см. ниже). 

39. G. dryopteris (L.) Newm. 1851, Phy-
tologist, 4, 1, App.: 24; Игошина, 1966, Фл. 
горн. и равн. тундр Урала: 142; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 84; Шу-
рова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 36; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 59; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Ев-
роп., 1: 33. – Polypodium dryopteris L. – 
Dryopteris linneana C. Chr.: Фомин, 1934, во 
Фл. СССР, 1: 43. – D. pulchella (Salisb.) 
Hayek: Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 27. – 
Aspidium dryopteris (L.) Baumg.: Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 47; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 52. – Phegopteris dryopteris (L.) Fée: 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 504.  

Хвойные и смешанные леса, подгольцовые 
редколесья. Во всех р-нах обл., спорадически. 

Голарктический бореальный. Геофит, 
длиннокорневищный травянистый папорот-
ник. Мезофит. Лесной. VI–IX. Декоративный. 

40. G. robertianum (Hoffm.) Newm. 
1851, Phytologist, 4, 1, App.: 24; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 84, p. p.; 
Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 36; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 62; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Ев-
роп., 1: 34. – Polypodium robertianum Hoffm. 
– P. dryopteris L. var. robertianum Ledeb. – 
Dryopteris robertiana (Hoffm.) C. Chr.: Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 28, p. p.; Фомин, 1934, 
во Фл. СССР, 1: 44. – Aspidium robertianum 
A. Br.: Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 47, p. 
p.; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 53, p. p. – Phe-
gopteris robertiana A. Br.: Korsh. 1898, Tent. 
Fl. Ross. Or.: 505. – G. jessoense auct. non (Ko-
idz.) Koidz. 1936: Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 33. 

Каменистые осыпи различных основных 
пород, чаще известняков и доломитов в доли-
нах рек. В горной и предгорной части Сред-
него и Северного Урала, редко: 1; 2; 5; 8–10; 
12; 15; 16. Наиболее восточное местонахож-
дение вида: 17: скалы по левому берегу р. Ка-
менка у места впадения в р. Исеть в черте г. 
Каменска-Уральского (Мочалов и др., 2010). 

Восточносевероамериканско-европейско-
югозападноазиатский южнобореально-
неморальный. Геофит, длиннокорневищный 
травянистый папоротник. Мезофит. Скаль-
ный. VI–IX. Декоративный. 

Примечание. По результатам наших исследований, 
на Урале по известняковым и доломитовым обнажени-
ям в долинах рек преобладает этот западный по проис-
хождению вид (см. выше примечание к . G. 
continentale).  

 G. × achriosporum J.Sarvela. 1978, Ann. 
Bot. Fenn., 15, 2: 105. – G. robertianum× G. 
dryopteris. – ? G. continentale auct. non (V. 
Petrov) Pojark: Мочалов и др., 2010, Вест. 
Томского гос. универ. 3 (11): 26, p. p. –? G. × 
intermedium auct. non J. Sarvela. 1978 [G. 
continentale (V. Petrov) Pojark × G. dryopteris 
(L.) Newm.]: Мочалов и др., 2010, Вест. Том-
ского гос. универ. 3(11): 27. 

На гранитных останцах «палатках», ред-
ко: 9: Невьянский р-н, «каменные палатки» 
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Семь Братьев – А.С. Мочалов (как G. × 
intermedium) и «палатки» западнее ж.-д. ст. 
Исеть – Л.И. Сартакова, SVER; 10: Шарташ-
ские «каменные палатки» на северо-
восточной окраине г. Екатеринбурга, также в 
окр. г. Верхняя Пышма (севернее г. Екате-
ринбурга). 

Геофит, длиннокорневищный травяни-
стый папоротник. Мезофит. Скальный. 

Примечание. По нашему мнению, перечисленные 
находки представляют гибрид G. robertianum× G. 
dryopteris. В то же время, существует другая точка зре-
ния А.С. Мочалова с соавт. (2010), согласно которой 
это гибрид G. continentale × G. dryopteris (=G. × 
intermedium J. Sarvela.). Поскольку обе гибридогенные 
расы вряд ли различимы по морфологическим особен-
ностям, оба суждения основываются на косвенных 
фактах – произрастает ли в данном районе та или дру-
гая пара предполагаемых родительских видов.  

41. Rhizomatopteris montana (Lam.) A. 
Khokhr. 1985, Фл. Магадан. обл.: 347, 23; 
Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 32. 
– Cystopteris montana (Lam.) Desv.: Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 508; Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 48; Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 17; Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 25; 
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 50; Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 141; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
80; Шурова, 1994, в опред. сосуд. раст. Сред-
него Урала: 35; Шмаков, 1999, Опр. папор. 
России: 50. – Polypodium montanum Lam. 

Затененные известняковые скалы в темно-
хвойных и смешанных лесах. В горной части 
Северного и Среднего Урала, редко: 1; 2; 9: 
Висимский заповедник, гора Бушманая – 
М.Н. Грюнер, SVER. 

Голарктический бореальный. Геофит, 
длиннокорневищный травянистый папорот-
ник. Мезофит. Лесной. VII–IX. Декоратив-
ный. 

42. R. sudetica (A. Br. et Milde) A. 
Khokhr. 1985, Фл. Магадан. обл.: 347, 23; 
Цвелёв, 2012, Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 33. 
– Cystopteris sudetica A. Br. et Milde: Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 508; Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 48; Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 18; Фомин, 1934, Фл. СССР, 1: 26; 
Говорухин, 1937, Фл. Урала: 50; А. Бобров, 
1974, Фл. европ. части СССР, 1: 80; Шурова, 

1994, Опред. сосуд. раст. Среднего Урала:35; 
Шмаков, 1999, Опр. папор. России: 50. 

Тенистые темнохвойные леса, затененные 
мшистые скалы. В горной части Северного и 
Среднего Урала, редко: 1; 2; 5; 6; 8–10. 

Евразиатский бореальный. Геофит, длин-
нокорневищный травянистый папоротник. 
Мезофит. Лесной. VII–IX. Декоративный. 

Dryopteridaceae Ching 

43. Dryopteris assimilis S. Walker, 1961, 
Amer. Journ. Bot. 48: 607; А. Бобров, 1974, во 
Фл. европ. части СССР, 1: 82, p. p.; Цвелёв, 
2003, Новости сист. высш. раст. 35: 12; он же, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 35. – D. 
expansa auct. non (C. Presl) Fraser-Jenkins et 
A. Jermy: Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 37, p. p. – D. expansa subsp. 
assimilis (S. Walker) Tzvel.; Шурова, 1994, в 
Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 35. – D. 
spinulosa (O.F. Muell.) Watt subsp. assimilis (S. 
Walker) Schidlay. – D. austriaca auct., non 
(Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell.: Фомин, 
1934, во Фл. СССР, 1: 41, p. p.; Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 142, p. p. 
– D. lanceolato-cristata auct., non (Hoffm.) 
Alst.: А. Бобров, 1974, цит. соч.: 82, p. max. p. 
– D. expansa auct., non (C. Presl) Fraser-
Jenkins et A. Jermy: Шмаков, 1999, Опр. 
папор. России: 73, p. p. – D. spinulosa (O.F. 
Muell.) Watt subsp. dilatata auct., non (Hoffm.) 
Aschers.: Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 26, p. p. 
– Aspidium spinulosum (O.F. Muell.) Sw. 
subsp. dilatatum auct., non Sw.: Говорухин, 
1937, Фл. Урала: 52, p. p. – A. spinulosum var. 
(β.) dilatatum auct., non Sw.: Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 47, p. p. 

Хвойные и смешанные леса. Спорадиче-
ски, на западном склоне Урала часто. 

Евразиатский бореально-монтанный. Ге-
микриптофит, короткокорневищный травя-
нистый папоротник. Мезофит. Лесной. VII–
IX. Лекарственный, декоративный. 

44. D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, 
1958, Bull. Soc. Bot. France, 105: 339; А. Боб-
ров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 81; 
Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 37; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 70; Цвелёв, 2003, Новости сист. высш. 
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раст. 35: 14; он же, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 35. – Polypodium carthusianum Vill. 
– P. spinulosum O.F. Muell. – P. lanceolato-
cristatum Hoffm. – Dryopteris spinulosa (O.F. 
Muell.) Watt: Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 26; 
Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 40; Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 142. – 
Aspidium spinulosum Sw.: Korsh. 1898, Tent. 
Fl. Ross. Or.: 507; Сюзев, 1912, Консп. фл. 
Урала: 47; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 52. – 
Dryopteris lanceolato-cristata (Hoffm.) Alston. 

Хвойные и смешанные леса, кустарники, 
вырубки, облесенные скальные обнажения, 
окраины лесных болот. Во всех р-нах обл., 
часто. 

Североамериканско-европейско-
западноазиатский бореальный. Гемикрипто-
фит, короткокорневищный травянистый па-
поротник. Гигромезофит. Лесной. VII–IX. 
Лекарственный, декоративный. 

45. D. cristata (L.) A. Gray, 1848, Man. 
Bot., ed. 1: 631; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 
24; Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 39; Серг. 
1961 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3072; А. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
81; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 37; Шмаков, 1999, Опр. па-
пор. России: 66; Цвелёв, 2003, Новости сист. 
высш. раст. 35: 15; он же, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 36. – Polypodium cristatum L. 
– Aspidium cristatum (L.) Sw.: Korsh. 1898, 
Tent. Fl. Ross. Or.: 507; Сюзев, 1912, Консп. 
фл. Урала: 47; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 52. 

Заболоченные леса, торфяные болота, 
ольшаники. Во всех р-нах обл., исключая се-
веротаежную зону и высокогорья, часто. 

Восточносевероамериканско-европейско-
западносибирский бореальный. Гемикрипто-
фит, короткокорневищный травянистый па-
поротник. Гигрофит. Болотно-лесной. VII–
IX. Декоративный. 

46. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins 
et A. Jermy,1977, Fern Gaz. 11, 5: 338, p. p.; 
Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 37, p. p.; Шмаков, 1999, Опр. папор. 
России: 73, p. p.; Цвелёв, 2003, Новости сист. 
высш. раст. 35: 13; он же, 2012, в Консп. Фл. 
Вост. Европ., 1: 35. – Nephrodium expansum 

C. Presl. – Dryopteris austriaca auct., non 
(Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell.: Фомин, 
1934, во Фл. СССР, 1: 41, p. p.; Игошина, 
1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 142, p. p. 
– D. assimilis auct., non S. Walker: А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 82, p. p. – 
D. spinulosa (O.F. Muell.) Watt subsp. dilatata 
auct., non (Hoffm.) Aschers.: Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 26, p. p. – Aspidium spinulosum 
(O.F. Muell.) Sw. subsp. dilatatum auct., non 
Sw.: Говорухин, 1937, Фл. Урала: 52, p. p. – A. 
spinulosum var. (β.) dilatatum auct., non Sw.: 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 47, p. p. 

Горные хвойные и смешанные леса, под-
гольцовые редколесья. В таежной зоне гор-
ной части, редко: 1; 2; 9; 10; 12. 

Северо- и восточноевропейско-
североазиатско-североамериканский боре-
ально-монтанный. Гемикриптофит, коротко-
корневищный травянистый папоротник. Ме-
зофит. Лесной. VII–IX. Лекарственный, деко-
ративный. 

47. D. filix-mas (L.) Schott, 1834, Gen. Fl.: 
tab. 9; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 22; Фомин, 
1934, во Фл. СССР, 1: 36; Серг. 1961 в Крыл. 
Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3071; Игошина, 1966, Фл. 
горн. и равн. тундр Урала: 141; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 81; Шу-
рова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 36; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 66; Цвелёв, 2003, Новости сист. высш. 
раст. 35: 15; он же, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 36. – Polypodium filix-mas L. – 
Aspidium filix-mas (L.) Sw.: Korsh. 1898, Tent. 
Fl. Ross. Or.: 506; Сюзев, 1912, Консп. фл. 
Урала: 47; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 51. – 
Polystichum filix-mas (L.) Roth. 

Хвойные, широколиственные, мелколист-
венные и смешанные леса, облесенные скалы, 
горные редколесья. Во всех р-нах обл., часто. 

Североамериканско-европейско-
западноазиатский бореально-неморальный. 
Гемикриптофит, короткокорневищный тра-
вянистый папоротник. Мезофит. Лесной. 
VII–IX. Лекарственный, декоративный, ядо-
витый. 

48. D. fragrans (L.) Schott, 1834, Gen. Fil.: 
ad. tabl. 9; А. Бобр. 1974, во Фл. Европ. части 
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СССР, 1: 81; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 37. 

В хорошо увлажненных местах – в расще-
линах скал и у подножья останцев. В высоко-
горьях Северного Урала, очень редко: 1: Ука-
зывался П.Л. Горчаковским (1950) для высо-
когорий массива Денежкин Камень – на ска-
лах Желтой Сопки и Пихтового увала; 2: хре-
бет Чистоп на севере Ивдельского р-на – 
М.М. Сторожева, SVER. Находится на юж-
ном пределе распространения. 

Североазиатско-североамериканский арк-
тоальпийский. Гемикриптофит, короткокор-
невищный травянистый папоротник. Псих-
рофит. Высокогорный VII–IX. Нуждается в 
охране. 

 D. × brathaica Fraser-Jenkins et 
Reichstein – D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 
× D. filix-mas (L.) Schott 

В сырых лесах, берегах лесных рек, окраи-
нах болот, на горных лесистых склонах. Ред-
ко: 10: пос. Верхняя Сысерть; г. Екатерин-
бург, Шарташский лесопарк – Е.А. Шурова, 
SVER; 17: Каменский р-н, окр. пос. Позариха 
– Е.А. Шурова, SVER. 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Мезофит. Лесной. 

 D. × uliginosa (A. Br. ex Doell.) Druce, 
1908, List Brit. Pl.: 87; Цвелёв, 2012, в Консп. 
Фл. Вост. Европ., 1: 37. – Aspidium spinulosum 
(O.F. Muell.) Sw. var. b. uliginosum A. Br. ex 
Doell. – A. spinulosum subsp. tauschii Čelak. – 
Dryopteris tauschii (Čelak.) Domin. – D. laschii 
Walter. – D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs × D. 
cristata (L.) A. Gray. 

Заболоченные леса, окраины лесных бо-
лот. Редко: 1: заповедник «Денежкин Ка-
мень» (Мочалов и др., 2010); 13: НП «При-
пышминские боры», Талицкое лесничество; 
Туринский р-н, памятник природы Городи-
щенский кедровник. 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Гигрофит. Болот-
но-лесной. 

 D. × uralensis Gureeva et Moczalov, 
2014, Сист. зам. по матер. Герб. им. П.Н. 
Крылова Томск. гос. ун-та., 110: 32. – D. 
assimilis S. Walker × D. filix-mas (L.) Schott 

Описан с Южного Урала (Гуреева, Моча-
лов, 2014), но, по всей видимости, спорадиче-
ски встречается в местах совместного произ-
растания родительских видов на всём про-
странстве контактов их ареала, в том числе в 
Европе и на Среднем Урале. В пределах обл. 
наиболее вероятно нахождение по западному 
склону (р-ны 8; 9; 14). 

Гемикриптофит, короткокорневищный 

травянистый папоротник. 
49. Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799, 

Tent. Fl. Germ. 3, 1:71; А. Бобр. 1974, во Фл. 
европейской части СССР, 1: 83; Шурова, 
1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего Ура-
ла:37; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. 
Европ., 1: 38. – Aspidium lonchitis Swartz; 
Крылов, 1882, Матер. к фл. Пермск. губ., 3: 
11. 

В расщелинах скал и курумах. В высоко-
горьях Северного Урала, очень редко: 1: гора 
Косьвинский Камень. Находится на южном 
пределе распространения. 

Голарктический (дизъюнктивный), боре-
ально-монтанный. Гемикриптофит, коротко-
корневищный травянистый папоротник. 
Психрофит. Высокогорный. VI–IX. Нуждает-
ся в охране. 

Onocleaceae Pichi Sermolli 

50. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 
1866, Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo, 1: 235; 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 19; А. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 74; Шу-
рова, 1994, в Опред. сосуд. раст. Среднего 
Урала: 33; Шмаков, 1999, Опр. папор. Рос-
сии: 80; Цвелёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Ев-
роп., 1: 31. – Osmunda struthiopteris L. – 
Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm.: Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 512; Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 48. – Struthiopteris 
germanica Willd.: Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
50. – S. filicastrum All.: Фомин, 1934, во Фл. 
СССР, 1: 29. 

Сырые леса, лесные поляны, берега рек и 
ручьев, окраины болот. Во всех р-нах обл., 
часто. 

Голарктический бореально-неморальный. 
Гемикриптофит, короткокорневищно-
подземностолонный травянистый папорот-
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ник. Гигромезофит. Болотно-лесной. VII–IX. 
Декоративный, инсектицидный, ядовитый. 

Woodsiaceae (Diels) Herter 

51. Woodsia gracilis (Lawson) Butters, 
1941, Amer. Fern Journ. 31, 1: 15; Шмаков, 
1999, Опр. папор. России: 84; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 39 (как нотовид 
Woodsia × gracilis). – W. ilvensis (L.) R. Br. var. 
gracilis Lawson. – W. alpina auct., non (Bolt.) 
S.F. Gray: Фомин, 1934, во Фл. СССР, 1: 23, p. 
p.; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 48, p. p.; Иго-
шина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 
140, p. p.; А. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 76, p. p.; Шурова, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала:35. – W. ilvensis 
var. alpina auct., non Aschers.: Korsh. 1898, 
Tent. Fl. Ross. Or.: 505; Крыл. 1927, Фл. Зап. 
Сиб. 1: 13, p. p. – W. hyperborea (Liljeb.) R. Br. 
var. (β.) alpina auct., non Gray: Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 48. 

В трещинах и расщелинах скальных обна-
жений различных горных пород. В горно-
лесном поясе и высокогорьях Северного и 
Среднего Урала, редко: 1: на многих верши-
нах Кытлымского горного узла (Конжаков-
ский Камень, хребты Перевальный, Сереб-
рянский и др.) – П.Л. Горчаковский, М.М. 
Сторожева, SVER; горный массив Денежкин 
Камень; хребет Чистоп (Горчаковский, 
1975); 2: гора Покровская близ г. Ивделя – 
М.М. Сторожева, SVER; скалы Семь Братьев 
по р. Вагран – М.С. Князев, SVER; скалы 
Столбы по р. Лозьва – М.С. Князев, SVER; по 
р. Северная Тошемка – М.С. Князев, SVER; 
5: Камень Дыроватый по р. Тура (Князев и 
др., 2012), по р. Тагил между д. Балакино и р. 
Ясьва (Нестерова и др., 1982); 8: горы Голая, 
Синяя, Кудрявый Камень в окр. пос. Баран-
чинский, (Нестерова и др., 1982); 10: гора 
Старик-Камень (Нестерова и др., 1982); ска-
лы Семь Братьев близ Верх-Нейвинска – 
М.М. Сторожева, SVER; 12: Минина гора 
близ д. Ключи – Н.В. Золотарева, SVER; 17: 
по р. Исеть выше д. Щербаково – О.Е. Клер, 
SVER; окр. д. Брод по р. Исеть – Е.А. Шуро-
ва, SVER; по р. Камышенка – М.С. Князев, 
SVER. 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Североамерикан-
ско-северо- и восточноевропейский бореаль-
но-монтанный. Мезофит. Скальный. VII–IX. 
Декоративный. Занесен в Красную книгу 
Свердловской обл. (2008). 

Примечание. Гибридогенный вид, произошедший 
от скрещивания W. ilvensis (L.) R. Br. с W. alpina (Bolt.) 
S.F. Gray. К нему относятся все прежние сведения о 
находках W. alpina на Среднем Урале, в том числе в 
Свердловской обл. (Красная книга Свердловской об-
ласти, 2008). 

52. W. glabella R. Br. 1823, in Richards, 
Bot. Appl. Franklins Narr. Journey Polar Sea: 
754; А. Бобр. 1874, во Фл. Европ. части 
СССР, 1: 76; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 35, p. p.; Цвелёв, 2012, 
в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 40. 

На скалах, преимущественно известняко-
вых обнажениях. В горной части Северного 
Урала, редко: 1; 2, на некоторых известняко-
вых скалах по рекам Лозьва, Сосьва и Ивдель. 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Голарктический 
гипоаркто-монтанный. Мезофит. Скальный. 
VII–IX. 

53. W. ilvensis (L.) R. Br. 1810, Prodr. Fl. 
Nov. Holl. 1: 158; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. 
Or.: 505; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 13; Фо-
мин, 1934, во Фл. СССР, 1: 23; Говорухин, 
1937, Фл. Урала: 48; Игошина, 1966, Фл. горн. 
и равн. тундр Урала: 141; А. Бобров, 1974, во 
Фл. европ. части СССР, 1: 76; Шурова, 1994, 
в Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 35; 
Шмаков, 1999, Опр. папор. России: 84; Цве-
лёв, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 39. – 
Acrostichum ilvense L. – Woodsia hyperborea 
R. Br. var. (α.) rufidula Milde: Сюзев, 1912, 
Консп. фл. Урала: 48. – W. uralensis Gand. 

По скальным обнажениям на основных 
горных породах различного состава, но избе-
гает карбонаты. В горной части Северного и 
Среднего Урала, редко: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 
17. 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Голарктический 
бореально-монтанный. Мезофит. Скальный. 
VII–IX. Декоративный. 
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54. W. pinnatifida (Fomin) Schmakov, 
1995, в Шмаков, Киселёв, Обзор видов 
Woodsiaceae Евраз.: 55; Шмаков, 1999, Оп-
ред. папорот. Росс.: 82; Цвелёв, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 39. – W. 
heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov, 
1995, в Шмаков, Киселёв, Обзор видов 
Woodsiaceae Евраз.: 54; nom. illeg.– W. 
glabella auct. non R. Br.: Шурова, 1994, в Оп-
ред. сосуд. раст. Среднего Урала: 35, p. p. 

Трещины скал, преимущественно основ-
ные породы. В горной части Северного и 
Среднего Урала, редко: 2: в бассейнах рек 
Вижай и Сев. Тошемка (Мочалов и др., 
2010). 

Гемикриптофит, короткокорневищный 
травянистый папоротник. Евразиатский бо-
реально-монтанный. Мезофит. Скальный. 
VII–IX. Декоративный. 

PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) 

Pinopsida (Coniferae) 

Pinaceae Lindl. 

55. Abies sibirica Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 
202; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 496; Сю-
зев, 1912, Консп. фл. Урала: 51; Крыл. 1927, 
Фл. Зап. Сиб. 1: 71; Ком. 1934, во Фл. СССР, 
1: 139; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 63; Иго-
шина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 
145; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 

СССР, 1: 102; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 46; Орлова, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 57. 

Темнохвойные и темнохвойно-
широколиственные леса, обычно совместно с 

Picea obovata. Во всех р-нах обл., часто. 
Восточноевропейско-сибирский бореаль-

ный. Мезофанерофит, вечнозеленое дерево. 
Мезофит. Лесной. V. Древесинный, лекарст-
венный, технический, эфирномасличный, 
целлюлозный, декоративный. 

56. Larix archangelica Laws. 1836, Agric. 
Man.: 389; Цвел. 1994, Бот. журн. 79, 11: 90; 
Орлова, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 
62. – Pinus larix L. f. russica Endl. – Larix russica 
(Endl.) Sabine ex Trautv. – L. sukaczewii Dyl.: 
Серг. 1961 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3075; 
Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 

Урала: 145. – L. sibirica auct., non Ledeb.: Сю-
зев, 1912, Консп. фл. Урала: 51; Крыл. 1927, 
Фл. Зап. Сиб. 1: 75, p. p.; Ком. 1934, во Фл. 
СССР, 1: 155, p. p.; Говорухин, 1937, Фл. 
Урала: 66; Игошина, 1966, цит. соч.: 145; Е. 
Бобров, 1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 
107; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. раст. 
Среднего Урала: 47. – L. decidua Mill. var. si-
birica (Ledeb.) Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 
493. 

В качестве примеси в сосновых и смешан-
ных, реже в темнохвойных лесах, в горной 
лесостепи; чистые насаждения образует ред-
ко. Во всех р-нах обл., часто. 

Восточноевропейско-западносибирский 
бореальный. Мезофанерофит, дерево. Мезо-
фит. Лесной. V. Древесинный, лекарствен-
ный, дубильный, технический, целлюлозный, 
декоративный. 

Примечание. Многими авторами этот вид не выде-
ляется из L. sibirica, так как его морфологические отли-
чия незначительны. Различия между западной и вос-
точной расами L. sibirica s. l. впервые были отмечены 
Н.В. Дылисом (1947), описавшим первую из них под 
названием L. sukaczewii. Впоследствии Н.Н. Цвелёвым 
(1994) было установлено, что ее приоритетным назва-
нием является L. archangelica. Генетические исследо-
вания, проведенные в последнее время (Semerikov, 
Lascoux, 1999, 2003), подтвердили существование дос-
товерно различающихся западной и восточной групп 
популяций в пределах L. sibirica s. l., но их видовой ранг 
на основании этих данных не может считаться одно-
значно установленным. 

57. Picea obovata Ledeb. 1833, Fl. Alt. 4: 
201; Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 73; Ком. 
1934, во Фл. СССР, 1: 145; Говорухин, 1937, 
Фл. Урала: 64; Игошина, 1966, Фл. горн. и 
равн. тундр Урала: 145; Е. Бобров, 1974, во 
Фл. европ. части СССР, 1: 105; Шурова, 1994, 
в Опред. сосуд. раст. Среднего Урала: 46; 
Орлова, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 
65. – P. abies (L.) Karst. subsp. obovata 
(Ledeb.) Hult. – P. excelsa auct., non (Lam.) 
Link: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 494; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 51. – P. vul-
garis auct., non Link. 

Образует темнохвойные и темнохвойно-
широколиственные леса, часто совместно с 
Abies sibirica. Во всех р-нах обл., часто. 

Восточноевропейско-сибирский бореаль-
ный. Мезофанерофит, вечнозеленое дерево. 
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Мезофит. Лесной. V–VI. Древесинный, тех-
нический, дубильный, целлюлозный, декора-
тивный. 

Примечание. На значительной части Восточно-
Европейской равнины ель имеет промежуточные при-
знаки между P. abies и P. obovata, причем изменения 
признаков носят клинальный характер: в направлении 
с юго-запада на северо-восток признаки P. abies посте-
пенно ослабевают и замещаются признаками P. 
obovata. Комплекс гибридных форм с промежуточны-
ми признаками носит название P. × fennica (Regel) 
Kom. (Голубец, 1968; Бобров, 1971; Правдин, 1975), 
однако отчетливых границ между этим таксоном и 
родительскими видами выявить практически невоз-
можно. Генетическими исследованиями (Krutovskii, 
Bergmann, 1995; Политов, Крутовский, 1998) установ-
лено, что на всем протяжении Восточно-Европейской 
равнины (а также на Урале, отчасти и в западной части 
Западной Сибири) популяции ели содержат генетиче-
ский материал как P. abies, так и P. obovata, даже если 
по морфологическим признакам они вполне соответ-
ствуют одному из этих видов (в частности, на Урале – 
P. obovata). Эта зона интрогрессивной гибридизации, 
по-видимому, является наиболее обширной среди 
высших растений Евразии. 

* P. pungens Engelm. 1879, Gard. Chron., 
nov. ser., 11: 334; Ком. 1934, во Фл. СССР, 1: 
150; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 106; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 46; Орлова, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 67. 

Культивируется в населенных пунктах как 
декоративное растение.  

Мезофанерофит, вечнозеленое дерево. 
Североамериканский. V–VI. 

58. Pinus sibirica Du Tour, 1803, Nouv. 
Dict. Hist. Nat. 18: 18; Ком. 1934, во Фл. 
СССР, 1: 163; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
67; Серг. 1961 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 
3077; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 146; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 109; Шурова, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 46; Орлова, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 71. – P. 
cembra L. subsp. sibirica (Rupr.) Kryl. 1927, 
Фл. Зап. Сиб. 1: 77. – P. cembra auct., non L.: 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 492; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 51. 

Темнохвойные леса, окраины лесных бо-
лот, облесенные скалы. Преимущественно на 
севере обл.: в 1–7 р-нах часто; в 9–13 – редко. 
Южная граница распространения кедра в 

обл. проходит по долине р. Чусовой, затем 
отклоняется на юг через Сабарский Увал к 
Бардымскому хребту, далее вновь смещается 
к северу по Коноваловскому Увалу, огибает 
города Екатеринбург, Артемовск и Ирбит и 
далее выходит к долине р. Туры (Горчаков-
ский, 1956). Южнее данной границы извест-
ны изолированные местонахождения (окр. г. 
Камышлова, пос. Малышева, пос. Северка, в 
НП «Припышминские боры»). 

Северовосточноевропейско-сибирский 
бореальный. Мезофанерофит, вечнозеленое 
дерево. Мезофит. Лесной. V–VI. Древесин-
ный, пищевой, лекарственный, технический, 
эфирномасличный, целлюлозный, декоратив-
ный. Нуждается в охране. 

59. P. sylvestris L. 1753, Sp. Pl.: 1000; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 492; Сюзев, 
1912, Консп. фл. Урала: 51; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 80; Ком. 1934, во Фл. СССР, 1: 
167; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 68; Серг. 
1961 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3077; Иго-
шина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр Урала: 
146; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 111; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 47; Орлова, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 75. 

Образует светлохвойные леса, в других 
типах леса встречается в виде примеси; также 
на торфяных болотах, каменистых склонах и 
скалах. Во всех р-нах обл., часто, является ос-
новной лесообразующей породой. 

Евразиатский бореальный. Мезофанеро-
фит, вечнозеленое дерево. Мезофит. Лесной. 
V–VI. Древесинный, лекарственный, техни-
ческий, эфирномасличный, дубильный, цел-
люлозный, декоративный. 

Cupressaceae Rich. ex Bartl. 

60. Juniperus communis L. 1753, Sp. Pl.: 
1040; Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 496; 
Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 51; Крыл. 
1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 83; Ком. 1934, во Фл. 
СССР, 1: 179; Говорухин, 1937, Фл. Урала: 
71; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 146; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 114; Шурова, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 47; Орлова, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 87. 
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Хвойные и мелколиственные леса, опушки. 
Во всех р-нах обл., спорадически. 

Голарктический бореальный. Микро- и 
нанофанерофит, вечнозеленый кустарник. 
Мезофит. Опушечно-лесной. V–VI. Лекарст-
венный, поделочный, эфирно- и жирномас-
личный, пряный, красильный, декоративный. 

* J. sabina L. 1753, Sp. Pl.: 1038; Korsh. 
1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 497; Крыл. 1927, Фл. 
Зап. Сиб. 1: 85; Ком. 1934, во Фл. СССР, 1: 
190; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. части 
СССР, 1: 115; Шурова, 1994, в Опред. сосуд. 
раст. Среднего Урала: 47; Орлова, 2012, в 
Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 89. – Sabinus sa-
bina (L.) Kondr. 

Культивируется в населенных пунктах как 
декоративное растение. 

Нанофанерофит, вечнозеленый стелю-
щийся кустарник. Средиземноморско-
азиатский. IV–V. Лекарственный, поделоч-
ный, эфирномасличный, декоративный, ядо-
витый. 

Несколько реже выращивается внешне 
похожий, стелющийся можжевельник гори-
зонтальный (J. horizontalis Moench. 1794, 
Meth. Pl.: 699); отличается сизоватыми, ли-
стьями, без отчётливого «можжевелового» 
аромата при растирании. 

61. J. sibirica Burgsd. 1787, Anleit. Erzieh. 
Holzart. 2: 124; Ком. 1934, во Фл. СССР, 1: 
181; Серг. 1961 в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 
3077; Игошина, 1966, Фл. горн. и равн. тундр 
Урала: 146; Е. Бобров, 1974, во Фл. европ. 
части СССР, 1: 114; Шурова, 1994, в Опред. 
сосуд. раст. Среднего Урала: 47; Орлова, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 88. – J. 
alpina (Suter) S.F. Gray. – J. nana Willd.: Гово-
рухин, 1937, Фл. Урала: 71. – J. communis L. 
var. alpina Suter. – J. communis subsp. alpina 
Čelak. – J. communis var. nana (Willd.) Loud.: 
Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 84. – J. communis 
subsp. nana (Willd.) Syme. – J. communis auct., 
non L.: Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 496, p. 
p.; Сюзев, 1912, Консп. фл. Урала: 51, p. p.  

Курумники и криволесья гор, горные тун-
дры, лесные поляны, опушки, окраины осоко-
во-сфагновые болота. В подгольцовом и гор-
но-тундровом поясах Северного Урала, часто, 

местами образует обширные сплошные за-
росли: 1; 2. В горно-лесном поясе, редко: 5; 8; 
9. 

Евразиатский гипоаркто-альпийский. На-
нофанерофит, вечнозеленый стелющийся 
кустарник. Психрофит. Высокогорный. V–VI. 
Лекарственный, поделочный, эфирно- и жир-
номасличный, пряный, красильный, декора-
тивный. 

* Thuja occidentalis L. 1753, Sp. Pl.: 1002; 
Ком. 1934, во Фл. СССР, 1: 192; Е. Бобров, 
1974, во Фл. европ. части СССР, 1: 113; Ор-
лова, 2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 82. 

Культивируется в населенных пунктах как 
декоративное растение. 

Микрофанерофит, вечнозеленое дерево. 
Североамериканский. V–VI. 

Gnetopsida 

Ephedraceae Dumort. 

 Ephedra distachya L. 1753, Sp. Pl.: 1040; 
Korsh. 1898, Tent. Fl. Ross. Or.: 497; Е. Боб-
ров, 1934, во Фл. СССР, 1: 201; он же, 1974, 
во Фл. европ. части СССР, 1: 115; Серг. 1961 
в Крыл. Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3078; Орлова, 
2012, в Консп. Фл. Вост. Европ., 1: 89. – E. 
vulgaris Rich.: Крыл. 1927, Фл. Зап. Сиб. 1: 88. 

Каменистые степи, остепненные скалы по 
берегам рек. Достоверных находок на терри-
тории обл. нет, А.Ю. Тептиной (SVER) най-
ден в 7 км от границ 17 р-на – на скалах по 
левому берегу р. Багаряк выше с. Колпаково 
Каслинского р-на Челябинской обл. Очень 
вероятно нахождение в 17 р-не ниже по тече-
нию р. Багаряк и далее в долине р. Синара, 
уже на территории Свердловской обл. Также 
возможны находки на юге 16 р-на – ближай-
шее местонахождение известно в Республике 
Башкортостан на горе Северный Манчуг (40 
км южнее границы Красноуфимского р-на 
Свердловской обл.). Находится на северном 
пределе распространения. 

Нанофанерофит, вечнозеленый кустарни-
чек. Южно- и восточноевропейско-
югозападноазиатско-североказахстанский 
степной. Ксерофит. Петрофитно-степной. VI. 
Лекарственный, пищевой, ядовитый. 
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Abstract. The article gives detailed check list of the spore and gymnosperms plants 
of Sverdlovsk Region. Data of long-term field researches, the materials of herbariums 
and the literary are provided. The distribution, biological and ecological characteris-
tics and economic value of 61 species, 3 subspecies and 6 interspecific hybrids of the 
natural flora are given. The species in need of protection are noted. 
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