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Предисловие

Исторически сложившееся название «Средняя Сибирь» 
применяется к огромной территории, простирающейся от бе-
регов р. Енисей на западе до р. Лены на востоке [Каманин 
и др., 1964]. В природном отношении эта территория разно-
родна и включает западную половину Средне-Сибирского 
плоскогорья, Таймыр, приенисейскую полосу Западно-
Сибирской равнины и центральную часть Алтайско-Саянских 
гор. В Средней Сибири сравнительно обширны как равнин-
ные пространства, так и горные, причем равнины здесь, как 
правило, находятся на высотах более 500 м над ур. м, и толь-
ко отдельные низменности и некоторые межгорные котлови-
ны снижаются до 200 м над ур. м. Самая высокая точка Сред-
ней Сибири – гора Мунку-Хайрхан-Ула (Монге-Хайыракан-
Ула) – имеет высоту 3976 м и находится на юго-западе Тывы 
в горном массиве Монгун-Тайга. 

На территории Средней Сибири прослеживаются зоны 
и подзоны умеренного климатического пояса: арктическая 
пустыня, тундра, лесотундра, тайга, зона травяных лесов; 
на юге располагается Алтае-Саянская область, включающая 
горные хребты, обособляющие лесостепи и островные сте-
пи. [Любимова, 1964]. 

Ботанические работы охватывают всю основную тер-
риторию Средней Сибири, исключая глубинные районы 
Среднесибирского плоскогорья. Тематически они разноо-
бразны и включают флористические, геоботанические, био-
морфологические исследования, специализированный дол-
говременный мониторинг на вырубках и лугах в енисейской 
пойме; на енисейском меридиане проводится изучение вы-
сотного распределения растений в горах с изменением ши-
роты: Бырранга – Путорана – Енисейский кряж – Западный 
Саян; выполняются важнейшие прикладные – ресурсовед-
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ческие – изыскания; параллельно решаются некоторые во-
просы систематики: описываются новые для науки таксоны. 

Цель данной работы – представить возможно полную 
информацию о флористических исследованиях территории 
Средней Сибири и результатах выполненных работ, изло-
женных в материалах конференций, статьях, монографиях1. 
Здесь не рассматриваются труды по изучению растительно-
сти, ресурсов, полезных свойств и биологии отдельных ви-
дов, которые, несомненно, включают и данные по флоре. 
Однако включены таксономические обработки, выявляю-
щие состав флоры регионов. Геоботанические работы упо-
минаются только в связи со сбором гербарного материала.

В работе рассматриваются входящие в Среднюю Сибирь 
территории Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва. 
При изложении истории флористических исследований ма-
териал располагается по этим крупным административным 
территориям, которые соответствуют рабочим флористиче-
ским районам Сибири [Малышев, 1987]. По каждой из них 
информация размещается в хронологическом порядке посе-
щения региона исследователями. Приводятся коллекторы, 
внесшие определенный вклад во флористические исследова-
ния: являющиеся первопроходцами территории, собравшие 
значительный гербарий или имеющие публикации, а также 
совершившие эпизодические исследования и оставившие 
свой след лишь на гербарной этикетке. Особенно это важно 
для отдаленных, труднодоступных территорий. Иногда от-
сутствуют инициалы коллекторов, так как их нет на этикет-
ках; не всегда возможно установить, кем был исследователь 
и с какой целью посетил данный район.

Указываются: места и сроки сборов, объем собранно-
го материала (если известно), даются ссылки на публика-
ции коллекторов, международный акроним Гербария при 
1 Объем издания не позволяет привести полный перечень работ, опубликованных по дан-

ной теме.
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научных и учебных центрах и (или) аббревиатура названия 
учреждения, в котором хранится коллекция. 

Акронимы гербариев: ALTB – Южно-Сибирский ботани-
ческий сад (Барнаул); B – Ботанический сад и Ботанический 
музей (Берлин); BM – Британский музей естественной исто-
рии (Лондон); H – Хельсинкский университет; HGU – Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (ХГУ, 
Абакан); IRK – Сибирский институт физиологии и биохимии 
растений СО РАН (СИФИБР СО РАН, Иркутск); IRKU – Гер-
барий им. В.И. Смирнова, Иркутский государственный уни-
верситет (ИГУ, Иркутск); K – Королевский ботанический сад 
(Кью, Лондон); KAZ – Казанский государственный универ-
ситет (Казань); KEM – Кемеровский государственный уни-
верситет (КГУ, Кемерово); KRAS – Гербарий им. Л.М. Че-
репнина, Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева (КГПУ, ранее КГПИ – Крас-
ноярский государственный педагогический институт, Крас-
ноярск,); KRF – Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
(ИЛ, ранее ИЛиД – Институт леса и древесины им. В.Н. Су-
качева СО АН СССР, Красноярск); KRSU – Сибирский феде-
ральный университет (СФУ, ранее КГУ – Красноярский госу-
дарственный университет, Красноярск); LE – Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова РАН (БИН, Санкт-Петербург); 
LECB – Санкт-Петербургский государственный универси-
тет (СПбГУ, Санкт-Петербург); MHA – Главный ботаниче-
ский сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС, Москва); МIМ – Мину-
синский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова (Мину-
синск); MOSM – Всероссийский научно-исследовательский 
институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР,
Москва); MW – Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова (МГУ, Москва); NS – Гербарий 
им. И.М. Красноборова, Центральный сибирский ботаниче-
ский сад СО РАН (ЦСБС, Новосибирск); NSK – Гербарий им.            
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М.Г. Попова, ЦСБС СО РАН (ЦСБС, Новосибирск); TK – 
Гербарий им. П.Н. Крылова, Томский государственный уни-
верситет (ТГУ, Томск); UPS – Уппсальский университет (Уп-
псала); UUH – Институт общей и экспериментальной биоло-
гии СО РАН (ИОЭБ, Улан-Удэ).

Аббревиатуры учреждений: БГУ – Бурятский госу-
дарственный университет (Улан-Удэ); БПИ – Биолого-
почвенного института ДВО РАН; ВСЕГИНГЕО – Всерос-
сийский научно-исследовательский институт гидрогеологии 
и инженерной геологии; ФГБУ ЗТ – «Заповедники Таймы-
ра», (ранее: ГПЗБА – Государственный природный заповед-
ник «Большой Арктический», ГПЗП – Государственный при-
родный заповедник «Путоранский», ГПЗТ – Государствен-
ный природный биосферный заповедник «Таймырский» 
(Норильск); ГПЗА – Государственный природный заповед-
ник «Азас» (Тоора-Хем); ГПЗС – Государственный природ-
ный заповедник «Столбы» (Красноярск); ГПЗХ – Государ-
ственный природный заповедник «Хакасский» (Абакан); 
ГПБЗСШ – Государственный природный биосферный запо-
ведник «Саяно-Шушенский»  (Шушенское); ГПБЗУК – Госу-
дарственный природный биосферный заповедник «Убсунур-
ская котловина» (Кызыл); ГПБЗЦ – Государственный при-
родный биосферный заповедник «Центральносибирский»; 
ЕКМ – Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытма-
нова (Енисейск); ИБПС – Институт биологических проблем 
севера (Магадан); ИМКЭС – Институт мониторинга клима-
тических и экологических систем СО РАН (Томск); ИПЭЭ – 
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцо-
ва РАН (ранее ИЭМЭЖ – Институт эволюционной морфоло-
гии и экологии животных, Москва); КККМ – Красноярский 
краевой краеведческий музей (ранее: 1889–1920 гг. КГМ – 
Красноярский городской музей; 1920–1934 гг. ГМПК – Го-
сударственный музей Приенисейского края; 1934–1980 гг. 
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ГМКК – Государственный музей Красноярского края; 1980 
г. ККМ – Красноярский краеведческий музей, Красноярск); 
НИИАП – Научно- исследовательский институт аграрных 
проблем Хакасии (Абакан); НИИББ при ТГУ – Научно-
исследовательский институт биологии и биофизики при Том-
ском государственном университете (Томск), гербарий кото-
рого в настоящее время передан TK; НПШБ – Националь-
ный парк «Шушенский бор»; ТывГУ – Тывинский государ-
ственный университет (Кызыл).

Хронологическая история флористических исследований 
Средней Сибири восстанавливалась по имеющимся публика-
циям, сведениям из книг записей «Ботанические экспедиции 
Томского университета» и «Коллекторы Гербария имени П.Н. 
Крылова» (TK), предоставленным И.И. Гуреевой; по гербар-
ным этикеткам Гербариев БИН РАН (LE), им. И.М. Краснобо-
рова (NS), им. П.Н. Крылова (TK), Минусинского краеведче-
ского музея им. Н.М. Мартьянова, просмотренным Д.Н. Ша-
уло; по гербарным этикеткам Гербария им. Л.М. Черепнина 
(KRAS); дневникам и отчетам Красноярского краевого крае-
ведческого музея, проработанным И.И. Гончаровой; по дан-
ным о маршрутах, предоставленным Е.С. Анкиповичем, И.И. 
Гуреевой, В.М. Доронькиным, П.А. Косачевым, Л.В. Криво-
боковым, В.И. Курбатским, Д.И. Назимовой, С.В. Овчиннико-
вой, А.И. Пяком, А.Е. Сонниковой, Н.В. Степановым, Е.Е. Ти-
мошок, Н.В. Фризеном, Д.Н. Шауло, А.Л. Эбелем. 

Представления о начальном периоде изучения раститель-
ного покрова Сибири можно получить из работ И.П. Боро-
дина [1908] и Д.И. Литвинова [1909], о маршрутах и трудах 
первых исследователей XVIII–XIX вв. повествует и Л.И. Ма-
лышев [1999]. Обобщения, касающиеся истории ботаниче-
ских исследований, представлены в работах В.В. Ревердатто,               
К.А. Соболевской [1967]; Л.П. Сергиевской [1967]; В.В. Ре-
вердатто, А.В. Положий [1968]; К.А. Соболевской [1968];        
Г.В. Крылова, Н.Г. Салатовой [1969]; А.В. Куминовой [1980].
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Краткую информацию по истории исследования расти-
тельного покрова Красноярского края дают: Л.И. Кашина, 
Т.А. Ким [1977], В.Б. Куваев, Д.А. Шахин [1996], Н.Н. Ту-
пицына, О.А. Зверева [2007], Н.Н. Тупицына, И.И. Гонча-
рова [2011]; детальную: по северной части – Н.В. Матвее-
ва [2014], по южной части – Л.М. Черепнин [1954]; Хака-
сии – А.В. Куминова [1976]; Н.Н. Тупицына, Е.В. Сазанако-
ва [2015]; Туве – Д.Н. Шауло [2016]. 

Подробно история флористических исследований рас-
крыта для следующих региональных флор Средней Сибири: 
Кутурчинское белогорье Восточного Саяна – И.М. Краснобо-
ров [1961], высокогорья Восточного Саяна – Л.И. Малышев 
[1965а], высокогорья Западного Саяна – И.М. Красноборов 
[1976]; плато Путорана – Л.И. Малышев [1976а], В.Б. Кува-
ев [1980]; высокогорья Сибири – И.М. Красноборов [1988], 
восточный макросклон Кузнецкого Алатау – И.А. Анкипо-
вич [1996а]; хребет Восточный Танну-Ола – В.М. Ханмин-
чун [1980]; территория заповедника «Чазы» – О.О. Липатки-
на [1998]; долина реки Туба – М.А. Ларина [2001]; подтай-
га Канской котловины – В.В. Зубарева [2006а]; северо-восток 
Западного Саяна – Н.В. Степанов [2006]; полуостров Тай-
мыр – Е.Б. Поспелова, И.Н. Поспелов [2007]; город Крас-
ноярск – С.В. Рябовол [2006]; Краснотуранский район – 
Е.М. Антипова, О.В. Енуленко [2011а]; северные остров-
ные лесостепи – Е.М. Антипова [2012]; национальный парк 
«Шушенский бор» – А.Е. Сонникова [2012]; Хакасия в пре-
делах северо-западной части Алтае-Саянской провинции –            
А.Л. Эбель [2012]; государственный природный заповедник 
«Столбы» – Е.Б. Андреева, Н.Н. Тупицына [2014]; Ангаро-
Чунское междуречье – Ф.С. Юзефович, Н.Н. Тупицына 
[2015]; долина р. Черный Июс [Антипова, Ачисова, 2016]; го-
сударственный природный биосферный заповедник «Саяно-
Шушенский» – А.Е. Сонникова [2016]. Данные, представлен-
ные в диссертациях исследователей флоры, не приводятся. 
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Результаты исследований флоры Средней Сибири за-
фиксированы в сводках для крупных территорий: «Флора 
СССР» [1934–1964]; «Флора южной части Красноярско-
го края» [Черепнин, 1957а–1967], «Флора Средней Сиби-
ри» [Попов, 1957, 1959], «Эндемичные высокогорные рас-
тения Северной Азии» [1974], «Определитель растений 
юга Красноярского края» [1979], «Флора Красноярско-
го края» [1960–1983], «Определитель высокогорных рас-
тений Южной Сибири» [Малышев, 1968а], «Дендрофло-
ра Алтае-Саянской горной области», «Древесные растения 
Сибири», «Арборифлора Сибири» [Коропачинский, 1975, 
1983, 2016], «Флора Центральной Сибири» [1979], «Фло-
ра Сибири» [1987–2003] и ее переводное издание «Flora 
of Siberia» [2000–2007], «Высокогорная флора Алтая» [Ре-
вушкин, 1988], «Древесные растения Азиатской России» 
[Коропачинский, Встовская, 2002], «Флора островных при-
енисейских степей. Сосудистые растения» [Положий и др., 
2002], «Список высших растений Алтае-Саянского экоре-
гиона» [Куприянов и др., 2003]; «Конспект флоры Сибири» 
[2005]; «Флора Алтая» [2005], «Список растений юга Крас-
ноярского края» [2006], «Флора Западного Саяна» [Шауло, 
2006а], «Определитель растений Республики Тыва» [2007], 
«Конспект флоры северо-западной части Алтае-Саянской 
провинции» [Эбель, 2012], «Конспект флоры Азиатской 
России» [2012], «Сосудистые растения Приенисейских 
Саян» [Степанов, 2016а], «Черная книга флоры Сибири» 
[2016]; в монографических обработках таксононов расте-
ний [Скворцов, 1968; Цвелев, 1976; Егорова, 1980, 1999, 
2005; Бубнова, 1986; Серов, 1988; Фризен, 1988; Никифо-
рова, 1988; Власова, 1989; Олонова, 1998, 2016а, б; Поло-
жий, 1998; Овчинникова, 2008, 2011; Новоселова, 2001; Гу-
реева, 2001; Вибе, 2003; Пешкова, 2004, 2005; Тупицына, 
2004; Амельченко, 2005; Гусарова, 2005; Светлова, 2005; 
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Байков, 2007; Малышев, 2008; Ломоносова, Фрайтаг, 2008; 
Косачев, 2010; Красников, 2016а, б] и в статьях по флоре 
Средней Сибири [Запекина-Дулькейт, Дулькейт, 1961; Гир-
шович, Нейфельд, 1974; Солдатенко, 1974; Маскаев, 1978; 
Манеев, 1986; Курбатский, 2016а; Киселева, 1988; Кол-
ганов, 1997; Максимова, Зоркина, 1997; Тупицына, 1996, 
1997, 1998, 2010, 2014; Ломоносова, Сухоруков, 2000; Вол-
кова, Ломоносова, 2001; Власова, Науменко, 2003; Кипри-
янова, 2009; Лебедева, Лебедев, 2010; Гранкина, 2011; Ену-
щенко, 2009; Гудкова, 2012], А.Л. Эбель и др., 2014, 2015] 
и др. Часть публикаций по флоре Хакасии содержит «Ли-
тература о Республике Хакасия» [2009].

Вопросы истории формирования растительного по-
крова Сибири обсуждали П.Н. Крылов [1891], М.М. Ильин 
[1934, 1938, 1941], Е.М. Лавренко [1938], В.И. Баранов 
[1959], доказывая, что элементы третичной неморальной 
растительности и флоры сохранились в отдельных реликто-
вых центрах гор Южной Сибири. А.В. Положий и Э.Д. Кра-
пивкина [1985] в подтверждение привели списки немораль-
ных реликтов сибирских рефугиумов. Процессы генези-
са флоры Средней Сибири отражены в работах В.В. Ревер-
датто [1934а, 1940, 1947а, 1960]; К.А. Соболевской [1941, 
1946а, б, 1958]; А.В. Положий [1961, 1963, 1965а, б, 1972а, 
б, 1996, 2001]; В.В. Водопьяновой [1975, 1976]; В.П. Се-
дельникова [1977]; Л.И. Малышева [1965а, б, 1968б, 1976б 
и др.], Р.В. Камелина [1998]; Г.А. Пешковой [2001]. 

Сведения о редких видах растений и охраняемых при-
родных территориях Красноярского края, Хакасии и Тувы 
содержатся в обобщающих сводках: «Редкие и исчезаю-
щие растения Сибири» [1981], «Редкие и исчезающие виды 
растений Тувинской АССР» [1989], «Редкие и исчезающие 
виды растений Хакасии» [1999], «Красная книга Республи-
ки Тыва» [1999], «Система особо охраняемых природных 



территорий Алтае-Саянского экорегиона» [2001], «Красная 
книга Республики Хакасия» [2002, 2012], «Красная книга 
Российской Федерации» [2008], «Красная книга Краснояр-
ского края» [2005, 2012], «Ключевые ботанические террито-
рии Алтае-Саянского экорегиона. Опыт выделения» [2009]. 

Выражаем благодарность коллегам: за сведе-
ния о маршрутах – Е.С. Анкиповичу, И.И. Гончаровой,                     
М.В. Доронькину, П.А. Косачеву, Л.В. Кривобокову,            
В.И. Курбатскому, Д.И. Назимовой, С.В. Овчинниковой, 
А.И. Пяку, А.Е. Сонниковой, Н.В. Степанову, Е.Е. Тимо-
шок, Н.В. Фризену, А.Л. Эбелю; за данные по исследова-
нию флоры Таймыра – Е.Б. Поспеловой; за техническую 
поддержку – Е.Б. Андреевой.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Северная часть Средней Сибири

Таймыр
1843–1844 гг. Первые научные сведения о растительном 

покрове Таймыра получены из экспедиции в Северную и Вос-
точную Сибирь, организованной А.Ф. Миддендорфом по по-
ручению Академии наук. Таймырская тундра была пересече-
на им в арктических широтах с запада – юго-запада на вос-
ток – северо-восток от р. Пясины до р. Хатанги, было преодо-
лено около 1000 км. В меридиональном направлении марш-
рут протяженностью 400 км прошел от пос. Филипповского 
до Таймыра. Таймырский этап экспедиции закончился 14 ян-
варя 1844 г. в Красноярске. А.Ф. Миддендорф стал первым 
исследователем полуострова Таймыр и Северо-Сибирской 
низменности, открыл плато Путорана, хребты Бырранга [Пе-
тров, 2005]. Он составил отчет об экспедиции, один из томов 
которого содержит главу о ботанических результатах поезд-
ки, где упоминаются многие растения [Миддендорф, 1867]. 
Собранные материалы обработаны и опубликованы Р.Э. Тра-
утфеттером [Trautvetter, 1856а, б]. LE.

1866 г. Исследование флоры района бассейна р. Дудин-
ка и Норильских гор выполнено Ф.Б. Шмидтом, отправлен-
ным Императорской Академией наук в низовья Енисея для 
изучения найденных там останков мамонта. В отчете экспе-
диции дан список арктической флоры (300 видов) [Schmidt, 
1872]. UPS?, несколько листов в LE.

1869 г. Всестороннее описание Туруханского края дал 
П. Третьяков [1869]. Однако растениям уделено мало вни-
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мания, упоминается только несколько видов из наиболее 
обычных без латинских названий или на языках местных 
народов. Автор делает попытку установить пределы рас-
пространения древесных пород и дает краткое описание 
флоры местной тайги [Литвинов, 1909]. LE.

1873–1874 гг. Совершены экспедиции геолога                       
А.Л. Чекановского и Ф.Ф. Мюллера. Ботанические ма-
териалы в экспедиции собирал Кзенжопольский. В 1873 г. 
члены экспедиции проследовали по р. Нижняя Тунгуска до 
р. Енисей близ Туруханска, затем до Енисейска. 1874 г. они 
добрались до южных окраин Таймыра – р. Мойеро, право-
го притока Котуя, о чем повествует работа Ф.Ф. Мюллера 
[Müller, 1882], в которой даются заметки о флоре Сибири 
в целом. Сборы 1874 г. были обработаны и опубликованы 
Э.Р. Траутфеттером [Trautvetter, 1877], в работе приводит-
ся 450 видов растений, однако большая их часть из Якутии 
[Литвинов, 1909]. LE.

1875 г. Состоялась экспедиции Н.А.Э. Норденшельда, 
выдающегося шведского полярного исследователя, открыв-
шего торговый путь из Европы в устье Енисея – Северный 
морской путь. Имеются указания ботаника экспедиции А.Н. 
Люнстрема о растениях гавани Диксон. По данным Д.И. 
Литвинова [1909], эти виды вошли в полный список расте-
ний, собранных экспедицией на северных берегах Сибири 
в 10 пунктах Тобольской, Енисейской губерний и Анадыр-
ского округа (150 видов) и опубликованных Ф.Р. Чельма-
ном (Ф.Р. Кельман, F.R. Kjellman), ботаником Упсальского 
университета [Kjellman, 1883]. Практическое значение име-
ли наблюдения А.Н. Лундстрема о флоре Северного Енисея. 
Эти исследования позволили дополнить сведения предше-
ственников о растительности Таймырской земли, Нориль-
ских гор, а также провести подробные сравнительные ис-
следования флоры Северной Скандинавии и Северной Си-
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бири. Путешественникам удалось установить, что пределы 
распространения некоторых растений расположены в Сиби-
ри гораздо севернее, чем в Швеции. UPS, дублеты в LE.

1876 г. В отчете второй экспедиции Н.А.Э. Нор-
деншельда имеются сведения ботаников Г. Арнелла и                   
М. Бреннера из сухопутного отряда Я. Тэля, проехавших 
по Енисею от Красноярска до его устья. Ботаники прибыли 
в Туруханск, затем добрались до Дудинки и здесь собрали 
коллекцию растений [Гончаров, 2014]. В окр. с. Хантайско-
го собирал растения И. Сальберг [Литвинов, 1909]. UPS, 
дублеты в LE. 

1878–1879 гг. Третье путешествие Н.А.Э. Норден-
шельда на корабле «Вега». В составе экспедиции находил-
ся Ф.Р. Чельман, ботаник Упсальского университета, кото-
рый заведовал ботаническими работами экспедиции и кол-
лекционировал в окр. гавани Диксон. А.М. Сибиряков, 
крупный сибирский золотопромышленник, взявший на себя 
почти половину расходов на снаряжение экспедиции [Нор-
деншельд, 2014], передал коллекцию растений, собранную 
в арктической части Сибири в недавно учрежденный Им-
ператорский Томский университет. ТК, UPS, дублеты в LE.

Сборы этих экспедиций обобщены в работе Н. Шейца 
[Scheutz, 1888]. Сделано сравнение флоры с флорой сосед-
них территорий и Скандинавии. В систематическом списке 
перечислено 968 видов, известных по Енисею у Краснояр-
ска и ниже его. Описано много новых таксонов [Литвинов, 
1909]. Сюда же вошел и список 28 видов и 14 помесей ив, 
опубликованный А.Н. Люнстремом [Lundstrӧm, 1888].

1892 г. Окр. с. Дудинское обследовал Горбунов (данные 
И.И. Гончаровой). КККМ.

1900 г. В ходе работы Русской полярной экспедиции 
под начальством Э. Толя на яхте «Заря», организованной 
Академией наук для исследования Новосибирских островов, 
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были сделаны остановки в гавани Диксон севернее р. Пяси-
на, а также в заливе Миддендорфа, где натуралист экспеди-
ции, зоолог А.А. Бялыницкий-Бируля сделал флористиче-
ские сборы. Из-за вынужденной зимовки у северного бере-
га Западного Таймыра летом 1901 г. были предприняты экс-
курсии для сбора растений на материке и островах Таймыр, 
Колчак и в других пунктах южного побережья Таймырского 
залива. Ботанические сборы поступили в Ботанический му-
зей Академии наук, где были определены Д.И. Литвиновым 
и А.И. Толмачевым. Б.А. Тихомиров [1948] отмечает, что спи-
сок растений включает 85 видов. Он пишет также (не указы-
вая дат), что небольшую коллекцию растений собрал между 
мысом Вильда и мысом Штеллинга судовой врач И.И. Трже-
меский во время экспедиции по поиску лейтенанта Г.Л. Бру-
силова. Сборы обработаны Е.И. Штейнберг. LE.

1900 г. В районе бассейна р. Дудинка и Норильских гор 
коллекционировал С. Толстой. КККМ.

1905 г. Первые сборы в окр. с. Хатангское совершили 
участники экспедиции Русского Географического общества 
под руководством И.П. Толмачева. Впоследстии здесь кол-
лекционировали другие исследователи. LE, кроме сборов 
Е.В. Дорогостайской.

Коллекторы: 1908 г. С. Прозоровский. 1929 г. В.Н. Мишихина. 
1935 г. Ф.В. Самбук. 1943 г. В.Д. Александрова. 1949 г. Б.А. Тихоми-
ров, Г.Н. Уваров. 1955 г. О.В. Пигулевская (Ребристая). 1959 г. Е.В. До-
рогостайская.

1907 г. В Туруханский край из Красноярска соверше-
на поездка орнитолога А.Я. Тугаринова, его жены В.И. Ту-
гариновой и художника Д.И. Каратанова. Д.И. Литвинов 
[1909] сообщает, что они достигли с. Гольчиха, расположен-
ного на острове в устье Енисея, совершив по пути останов-
ки в с. Селиваниха против Туруханска, в устье р. Курейки, 
на стане Крестовском, в с. Дудинка, на Бреховских (и На-
соновских) островах. От Гольчихи переехали на продол-
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жительную стоянку на Луковскую протоку в 300 верстах 
на одном из восточных рукавов Енисея на 69°48ʹ с.ш. В от-
чете упоминается лишь несколько растений с предваритель-
ными определениями [Тугаринов, 1908]. КККМ.

1912 г. По поручению П.Н. Крылова, заведующего Гер-
барием Императорского Томского университета, совер-
шил свою первую самостоятельную поездку в Приенисей-
скую Арктику студент Томского технологического инсти-
тута В.В. Ревердатто. Результаты исследования опублико-
ваны в работе «Наблюдения, произведенные летом 1912 г. 
в низовьях р. Енисея, и список растений, собранных там» 
[Ревердатто, 1914]. 1914 г. Проведена вторая экспедиция 
в приенисейскую Арктику. По этим сборам описаны новые 
виды – Agropyron tugarinovii Reverd.; A. turuchanense Reverd. 
и Poa sublanata Reverd. [Ревердатто, 1932, 1934б]; Aconitum 
jenisseense Polozh. [Положий, 1974]. TK.

1914 г. В Туруханском районе на р. Енисей работал 
Н.И. Кузнецов, преподаватель учительской семинарии во 
Владимире, участник экспедиций Переселенческого управ-
ления. LE, TK.

1915 г. Незначительное количество растений в районе 
мыса Вильда собрано фельдшером В. Мизиным, участни-
ком гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 
океана. Сборы обработаны Е.И. Штейнберг. LE. 

1916 г. Туруханский край посетили А.Я. Тугаринов, 
В.И. Тугаринова, П.Я. Володин, сотрудники КГМ. Они до-
стигли порта Диксон, но обследовать его не удалось из-за 
задержки во льдах, тем не менее они поработали в устье р. 
Енисей и сделали значительные ботанические сборы из окр. 
с. Дудинское (данные И.И. Гончаровой). КККМ.

1916–1924 гг. Флористическое изучение сосредоточено 
на острове Диксон. LE.

Коллекторы: 1916 г. И.К. Тихомиров. 1917 – 1918 гг. И.Г. Куша-
ков. 1919–1921 гг. П.П. Пятков. 1924 г. В.А. Баронов.
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1920–1921 гг. В составе Гидрографической экспеди-
ции Северного Ледовитого океана А.Л. Яворский, сотруд-
ник ГМПК, изучал тундровую и северную лесную фло-
ру Бреховских островов, окрестностей сел Монастырское, 
Дудинское, Носок, берегов рек Гольчиха, Глубокая, Пе-
лядка района Усть-Енисейского Порта; были обследованы 
также фактория Оскоба, местность «Кривляки» и др. В ре-
зультате дана ботаническая характеристика посещенно-
го района, обнаружены местонахождения лекарственных 
растений, собрана коллекция растений 800 листов (данные 
И.И. Гончаровой). КККМ. 

20–30-е гг. ХХ в. Проходили землеустроительные экс-
педиции по изучению растительности северных районов 
Средней Сибири, в основном оленьих пастбищ. В этих ис-
следованиях принимали участие: М.Н. Аврамчик,– бас-
сейн р. Дудыпта; Ф.В. Самбук – территория к югу от р. 
Хеты, бассейн р. Медвежьей, северный склон Средне-
сибирского плоскогорья; В.Д. Александрова – крайний 
восток Таймыра, бассейн р. Попигай; А.Н. Виноградо-
ва – бассейн р. Пясина; Л.Н. Тюлина – бассейн р. Хатан-
ги; В.Б. Сочава – бассейн р. Анабар. Собраны небольшие 
флористические материалы. LE. 

1926 г. Остров Диксон с флористическими сборами по-
сетил А.И. Толмачёв, сотрудник ботанического музея Ака-
демии наук. На основе собственных сборов и сборов мете-
оролога полярной станции А.И. Пяткова он представил об-
зор сосудистых растений острова [Толмачев, Пятков, 1930]. 
1927 г. Посетил остров Сибирякова в Енисейском заливе 
[Толмачев, 1931а]. 1928–1929 гг. Возглавил Таймырскую 
экспедицию, впервые исследовавшую центральную часть 
Восточного Таймыра, что позволило составить довольно 
полный список флоры района [Толмачев, 1932]. Эти иссле-
дования послужили основой для разработки учения о кон-
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кретной флоре, до сих пор применяющегося в сравнитель-
ной флористике [Толмачев, 1931б]. А.И. Толмачёв был од-
ним из инициаторов издания, а впоследствии и редактором 
«Арктической флоры СССР» [1960–1987], много работал 
над ее созданием. LE.

1935 г. В низовьях р. Котуй и на его правом прито-
ке р. Медвежья геоботанические исследования проводил          
Ф.В. Самбук, сотрудник БИН АН СССР, и собрал гербарий, 
один из образцов которого послужил А.И. Толмачеву для 
описания нового вида крупки, названной в честь коллекто-
ра. – Draba sambukii Tolm. [Толмачев, 1961]. LE.

1936–1937 гг. На острове Диксон работал Б.А. Тихоми-
ров, аспирант БИН АН СССР. LE.

1944 г. Флору долины р. Пясины исследовал И.Г. Се-
ребряков, старший научный сотрудник ботанического сада 
МГУ, в этом районе им собрано 262 вида сосудистых расте-
ний [Серебряков, 1960]. MW.

1946 г. В составе Таймырской комплексной экспеди-
ции Арктического научно-исследовательского институ-
та под руководством Б.Н. Городкова, сотрудника БИН АН 
СССР, проводил флористические исследования на запад-
ном побережье Таймыра от пос. Диксон до устья р. Ниж-
няя Таймыра Б.А. Тихомиров, сотрудник БИН АН СССР. 
Результатом явилась монография «К характеристике флоры 
западного побережья Таймыра», где отмечено 130 видов со-
судистых растений, относящихся к 61 роду, 23 семействам                
[Тихомиров, 1948]. LE.

1948 г. Еще одну поездку на Таймыр – мыс Челюскин 
и бухту Ломоносова на Таймыре – острова Диксон, Октябрь-
ской Революции, Домашний, Визе, Норденшельда, совер-
шил Б.Н. Городков, сотрудник БИН АН СССР. LE.

1949 г. Группа ботаников под руководством Б.А. Ти-
хомирова в составе экспедиции АН СССР, организованной 
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в связи с находкой таймырского мамонта, выполнила фло-
ристические исследования в западной части Центрально-
го Таймыра (р. Мамонтовая, приток р. Шренка, впадающий 
в р. Нижняя Таймыра). Была обследована конкретная флора 
на площади 100–120 км2, всего встречено 118 видов. По ма-
териалам опубликована статья [Тихомиров, 1966]. Собран-
ные гербарные материалы в дальнейшем использовались 
при создании «Арктической флоры СССР» [1960–1987]. LE. 

1950 г. Собирал материал в низовье р. Енисей и на р. 
Елогуй А.А. Даниленко, научный сотрудник отдела приро-
ды ГМКК (данные И.И. Гончаровой). КККМ.

1958 г. В пос. Усть-Порт, с. Носок, р. Пелядка Таймыр-
ского национального округа работал Н.А. Сурин, студент 
Красноярского сельскохозяйственного института, впослед-
ствии академик РАСХН. Большая часть собранного герба-
рия передана им в ГМКК (данные И.И. Гончаровой). КККМ.

1964 г. В районы крайнего Севера была направлена зем-
леустроительная экспедиция Сибирского филиала институ-
та Росгипрозем, участники которой предоставили в ГМКК 
крупную партию оформленного гербария (915 листов) с тер-
ритории Таймыра и Эвенкии. КККМ.

Пункты сбора продоставлены И.И. Гончаровой: Усть-Енисейский 
р-он: оз. Нерхато (А. Виталь); Авамский р-он: р. Волчья (Г. Лебедева); 
Диксонский р-он: р. Дюндака (И. Соколова).

1965–1971 гг. Проводились работы по комплексному 
изучению биоты Таймыра в рамках Международной Био-
логической программы, включающие и подробное изуче-
ние флоры. Исследования осуществлялись на стациона-
ре «Тарея» в подзоне типичных тундр западного Таймыра 
сотрудниками Полярной экспедиции лаборатории Флоры 
и растительности Крайнего Севера БИН АН СССР под ру-
ководством Б.А. Тихомирова и сотрудниками биолого-
почвенного факультета МГУ – на стационаре «Агапа» на се-
верном пределе подзоны южных тундр. От БИН флористи-
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ческие работы проводились Б.А. Тихомировым, Т.Г. По-
лозовой, М.В. Соколовой, в итоге составлен флористиче-
ский список окр. стационара «Тарея» [Полозова, Тихоми-
ров, 1971]. 1970 г. на стационаре «Агапа» вместе с М.В. Со-
коловой сборы проводили Е.Б. Поспелова и А.А. Тишков, 
сотрудники МГУ. LE, MW.

1969–1976 гг. Проводилось планомерное комплексное 
изучение флоры Ары-Мас, самого северного в мире изоли-
рованного лесного массива в подзоне южных тундр восточ-
ного Таймыра сотрудниками Полярной экспедиции лабора-
тории Флоры и растительности Крайнего Севера БИН АН 
СССР под руководством профессора Б.Н. Норина. В итоге 
составлен список сосудистых растений – 256 видов, относя-
щихся к 107 родам, 43 семействам [Варгина, 1978а]. Собра-
но 2000 листов гербария. LECB, LE.

Коллекторы: 1969–1970 гг. Б.Н. Норин. 1970–1971 гг. Н.Е. Варги-
на. 1972 г. В.Н. Костина.

1970–1971 гг. Изучалась флора бассейна р. Хатанги – 
нижнее течение р. Захарова Рассоха (176 видов), пос. Жда-
ниха (202 вида), с. Хатанга (208 видов) Н.Е. Варгиной, со-
трудником Полярной экспедиции лаборатории флоры и рас-
тительности Крайнего Севера БИН АН СССР [Варгина, 
1975, 1977, 1978б]. LECB.

1970–1977 гг. В составе Полярной экспедиции БИН 
АН СССР на западном Таймыре работала М.В. Соколова 
[1979]. Она первой из флористов смогла побывать в запад-
ной части гор Бырранга [Соколова, 1982]. LE.

Пункты сбора приводятся по работе М.В. Соколовой [1979]: 1970 
г. правый берег р. Пясина, окр. пос. Агапы, левый берег р. Агапы. 1971 
г. устье р. Пура, окр. пос. Входной; нижнее течение р. Пясина, окр. пос. 
Усть-Тарея. 1972 г. северо-восточная часть оз. Пясино, мыс Голый; устье 
р. Черная; устье р. Дудыпта в окр. пос. Кресты; истоки р. Пясина. 1973 
г. р. Верхняя Таймыра, район устьев рек Логаты, Дерба-Бигай, Шайтан. 
1975 г. окр. оз. Ая-Турку. 1976–1977 гг. среднее течение р. Пура на ста-
ционаре НИИСХ Крайнего Севера. 
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1972–1973 гг. В ходе комплексных работ Полярной 
экспедиции БИН АН СССР в подзоне арктических тундр 
был составлен список флоры сосудистых растений в бух-
те Марии Прончищевой – 96 видов, 47 родов, 17 семейств 
[Матвеева, 1979]. 1973–1974 гг. в зоне полярных пустынь 
исследована флора полуострова Челюскин – 57 видов 
[Сафронова, 1979]. LE.

1973–1975 гг. Зональные позиции флоры Восточной Си-
бири изучал С.Ю. Андрулайтис, сотрудник лаборатории Фло-
ры и растительных ресурсов СИФИБР СО АН СССР. Продви-
гаясь с юга на север вдоль 103° в.д., он собрал ботанический 
материал в шести пунктах профиля, четыре из которых распо-
ложены на территории Таймыра. Предпринятое исследование 
не было завершено. Собрано 3000 листов. Гербарий NSK, IRK.

Пункты сбора приводятся по работе Н.С. Водопьяновой [1984]: 
пос. Ванавара в верховьях р. Подкаменная Тунгуска; р. Кукуингда в бас-
сейне р. Нижняя Тунгуска; оз. Ессей; фактория Кресты на р. Хатанга. 

1975–1977 гг. Продолжены комплексные биогеоце-
нологические работы сотрудников Полярной экспедиции 
БИН АН СССР. В подзоне южных тундр исследована фло-
ра на стационаре «Кресты» в устье р. Дудыпты, в резуль-
тате составлен список, включающий сведения о 241 виде, 
114 родам, 44 семействам [Матвеева, Заноха, 1986]; выпол-
нен анализ сосудистых растений парциальных флор [Зано-
ха, 1987]. 1978 г. В ходе флористических работ на Таймы-
ре сотрудниками БИН АН СССР, обследован участок сред-
него течения р. Черные Яры (приток р. Нижняя Таймыра) 
И.Н. Сафроновой, дана сравнительная характеристика че-
тырех конкретных флор гор Бырранга [Сафронова, Соколо-
ва, 1989]. Собраны значительные гербарные коллекции. LE.

1976–1979 гг. В процессе изучения зональности флоры 
Среднесибирского плоскогорья на 108° в.д. Н.С. Водопья-
новой, сотрудником лаборатории флоры и растительных 
ресурсов СИФИБР СО АН СССР, проводились сборы (со-
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вместно со студентами) на крайнем востоке Таймыра. Ме-
тодом конкретных флор А.И. Толмачева [1931б] были об-
следованы флоры:   р. Фомич (лесотундра, 257 видов), пос. 
Сындасско (тундра, 180 видов) [Водопьянова, 1984]. Данная 
работа являлась частью исследований по установлению за-
кономерностей зональных изменений состава и численно-
сти видов, последовательной смены с юга на север комплек-
са активных видов, определения южных и северных границ 
ареалов видов, выявления соотношения автохтонного и ми-
грационного направлений во флорогенезе Среднесибирско-
го плоскогорья и др. NSK, IRK.

1978–1990 гг. Свой вклад в инвентаризацию флоры 
полуострова внесли Н.В. Матвеева и Л.Л. Заноха [1997], 
сотрудники БИН АН СССР. Ими обследовано 7 пунктов 
на северо-западном участке полуострова – р. Рагозинка, 
р. Сырадасай, бухта Ефремов камень, оз. Косо-Турку, пос. 
Диксон, р. Убойная, р. Ленивая. Выявлено 238 видов расте-
ний, которые принадлежат к 103 родам, 34 семействам. LE.

1984-85 гг. Подробно изучен ряд точек на северо-
западном побережье Таймыра Е.А. Ходачек, которая работа-
ла на побережье Карского моря в районе мысов Стерлигова, 
Поворотного, бухты Воскресенского, устья залива Лентяй, 
в низовьях р. Ленивой [Ходачек, Соколова, 1989], затем ра-
боты были продолжены по всему профилю реки почти до ее 
истоков, проведены исследования подзонального изменения 
растительности и флоры на протяжении 150 км. [Ходачек, 
Соколова, 2004]. Флора полярных пустынь островов Север-
ного Ледовитого океана, включая архипелаг Северная Земля, 
изучалась Н.В. Матвеевой [1980], Н.В. Матвеевой, Л.Л. Зано-
хой [1985]; И.Н. Сафроновой [1981, 1993], И.Н. Сафроновой, 
Е.А. Ходачек [1989]. Материал, собранный в ходе экспедиций 
сотрудниками БИН АН СССР, был использован при состав-
лении «Арктической флоры СССР» [1960–1987]. LE.
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80-е–90-е гг. ХХ в. На Таймыре планомерно работал 
Ю.П. Кожевников, сотрудник БИН АН СССР. Он обследо-
вал флоры: р. Малахай-тари (218 видов) [Кожевников, 1982], 
островов Свердруп и Тройной (40 видов) в Карском море [Ко-
жевников и др., 1994], окр. г. Дудинка (200 видов), пос. Ту-
харт (193 вида) [Кожевников, 1996], окр. пос. Волочанка (172 
вида) [Кожевников, 1997], выявил флористические особенно-
сти приенисейской лесотундры [Кожевников, 1996]. LE.

1985 гг. В составе таймырской группы Восточноя-
кутского ботанического отряда лаборатории систематики 
и флорогенетики ЦСБС СО АН СССР занималась изуче-
нием рода Puccinellia Parl. и гербаризировала для «Флоры 
Сибири» [1987–2003] С.В. Бубнова (Овчинникова). Ею со-
брано 1350 листов гербария. Впоследствии по материалам 
из окр. пос. Потапово профессором Г.А. Пешковой описан 
Linum taymirense Peschkova [Флора Сибири, 1996а]. NSK.

Пункты сбора предоставлены С.В. Овчинниковой: Дудинский 
р-он: пос. Потапово; оз. Олдомон (совместно с сотрудниками Инсти-
тута сельского х-ва Крайнего Севера, г. Норильск); Хатангский р-он:               
с. Хатанга, урочище Ары-Мас, кордон р. Малая Логата, пос. Новорыб-
ная, пос. Сындасско (совместно с сотрудниками Таймырского заповед-
ника); Диксонский р-он: оз. Таймырское, р. Бол. Боотанкага. 

1993 г. Во время совместных работ Арктической экспеди-
ции ИЭМЭЖ и Института лесных и природных исследований 
(Нидерланды) выполнялось флористическое обследование 
в устье р. Пясина. Базой служил мыс Восточный. Радиальные 
маршруты от него совершались на север до мыса Южного, 
на юг до левобережья р. Лидии и мыса Сторожилова, на вос-
ток до правобережья реки за г. Высокой, на запад до островов 
Большой Птичий и Фарватерный. Флора представлена 141 ви-
дом из 21 семейства [Куваев, Дерюгина, 2007]. Собран герба-
рий 550 листов сосудистых растений. MW, частично LE.

1995 г. собраны образцы из окр. пос. Новорыбная Ха-
тангского района П.И. Чарду, студенткой КГПУ. KRAS.
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Начало XXI в. Возобновлена работа по изучению рас-
тительного покрова Таймыра сотрудниками БИН РАН. 
Изучена флора острова Большевик (архипелаг Северная Зем-
ля) [Матвеева, Заноха, 2008], на западе полуострова Таймыр 
в среднем течении р. Пясины в окр. пос. Тарея проведены 
повторные флористические исследования [Матвеева и др., 
2011]; выявлены изменения во флоре сосудистых растений 
в районе Таймырского биогеоценологического стационара 
(среднее течение р. Пясина) [Матвеева и др., 2014] и др.

2001 г. Разнообразие и структура флоры двух ключевых 
участков в районе оз. Пясино: среднее течение р. Пересыха-
ющая (149 видов и подвидов, 71 род, 35 семейств), среднее 
и нижнее течение р. Самоедской (182 вида и подвида, 89 ро-
дов, 39 семейств), которые находятся в переходной полосе 
между зонами тундры и лесотундры, выявлены М.Ю. Те-
лятниковым [2009], сотрудником лаборатории геоботани-
ки ЦСБС СО РАН. Собрано 720 листов. Гербарий лаборато-
рии геоботаники ЦСБС.

2003–2009, 2011, 2013 гг. Проведены флористические 
исследования, охватывающие восточную часть юга Тай-
мыра от р. Маймечи до р. Попигай, Е.Б. Поспеловой, И.Н. 
Поспеловым, сотрудниками научного отдела заповедника 
«Таймырский». Были обследованы участки рек Фомич, По-
пигай, Эриечка, Рассоха, Котуйка, Котуй, Маймеча, всего 15 
локальных флор, в том числе повторно обследована локаль-
ная флора среднего течения р. Фомич. Выявлено 34 вида, 
не отмечавшихся ранее для Таймырского района, установ-
лены новые местонахождения ряда видов, отмечавшихся 
ранее на севере Таймыра, западнее или южнее [Поспелова, 
Поспелов, 2011]. Всего собрано 9185 листов гербария. MW, 
MHA, NSK, KRSU, TK.

Пункты сбора предоставлены Е.Б. Поспеловой: 2003 г. р. Фомич, 
ср. течение. 2004 г. низовья р. Котуй. 2005 г. р. Котуй от устья р. Потокай 
до урочища Белые скалы. 2006 г. Афанасьевские озера. 2007 г. р. Котуй-



25

кан от устья р. Мэркю до устья, р. Котуй – от устья р. Котуйкан до г. Оди-
хинча и устья р. Потокай. 2008 г. устье р. Фомич, р. Попигай от устья р. 
Рассоха до пос. Сопочная. 2009 г. р. Маймеча от устья р. Чомно-Юрях 
до низовий. 2011 г. низовья р. Эриечка, р. Котуйкан, устье р. Мэркю-
верхняя. 2013 г. Верхнее течение р. Эриечка, р. Нямакит-Далдын/

2012–2014 гг. Повторно обследована территория, при-
легающая к заповеднику «Таймырский» – бассейн р. Заха-
рова Рассоха и р. Новой [Поспелова, Поспелов, 2014], р. Ха-
танга с малыми притоками от с. Хатанга до устья р. Ниж-
няя Е.Б. Поспеловой и И.Н. Поспеловым, сотрудника-
ми заповедника «Таймырский». Сделан ряд очень интерес-
ных флористических находок, например, впервые дважды 
найден вне гор реликтовый папоротник Cystopteris fragilis 
(L.) Bernh., отмечены самые северные находки Potamogeton 
praelongus Wulf, Viola biflora L. и ряда других видов. В сред-
нем течении р. Захарова Рассоха обнаружены изолирован-
ные местонахождения очень редких для Таймыра Artemisia 
arctisibirica Korobkov, Carex duriuscula C.A. Mey, самая за-
падная популяция эндемичного подвида Artemisia lagopus 
Fisch. ex Bess. subsp. triniana (Bess.) Korobkov [Поспелова, 
Поспелов, 2016б]. MW, MHA, NSK, KRSU, TK.

Пункты сбора предоставлены Е.Б. Поспеловой: 2012 г. р. Захарова 
Рассоха от устья р. Тонгулах до устья; устье р. Большая Лесная Рассоха; 
урочище Ары-Мас; о-в Джон-Ары в устье р. Новой (всего 1000 листов). 
2013 г. верховья р. Верхняя Жданиха. 2014 г. с. Хатанга и окрестности; 
урочище Новолитовье, нижнее течение р. Нижней (всего 1286 листов).

2015 г. Вышла из печати монография «Растения и гри-
бы полярных пустынь» [2015] под редакцией Н.В. Мат-
веевой, которая обобщает многолетние исследования со-
трудников БИН РАН в северных районах Средней Сиби-
ри. Отмечается произрастание 122 видов сосудистых рас-
тений в зоне полярных пустынь – самой северной, марги-
нальной на широтном профиле и самой маленькой из всех 
зон. В монографии приводятся данные и по другим груп-
пам растений и грибов.
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Заповедники Таймыра 

Государственный природный заповедник 
«Большой Арктический»

1989–1993 гг. Для предварительного изучения экоси-
стем будущего ГПЗБА была организована Арктическая экс-
педиция ИЭМЭЖ АН СССР со многими отрядами под ру-
ководством академика ВАСХНИЛ Е.Е. Сыроечковского.        
В.Б. Куваевым, сотрудником ИЭМЭЖ, Е.Б. Поспеловой, 
сотрудником МГУ, И.Н. Поспеловым (студентом) обследо-
ваны участки северо-западного и северного побережья Тай-
мыра, а также район оз. Прончищева на северо-востоке по-
луострова, который позже был присоединен к Таймырско-
му заповеднику в качестве Арктического филиала. Ботани-
ческие исследования в основном осуществлял В.Б Кува-
ев, проводивший обследование флоры арктических тундр: 
1989–1990 гг. остров Сибирякова (160 видов); 1990 г. бух-
та Книповича близ устья р. Нижняя Таймыра (1000 образ-
цов, 103 вида); 1993 г. бухта Медуза (255 образцов, 116 ви-
дов). Им был дан очерк растительности, список флоры сосу-
дистых растений для каждого из этих участков. Среди бота-
нических публикаций, связанных с Арктической экспедици-
ей – Е.Б. Поспелова [1994а], В.Б. Куваев, Ващенкова [1994], 
В.Б. Куваев и др. [1991, 1993, 1994а, б] и др. На крайнем се-
вере изученной территории были выявлены и описаны но-
вые для науки виды: Saxifraga microcephala Khokhr. et Kuv. 
и S. submonantha Khokhr. et Kuv. (бухта Книповича на севе-
ре Таймыра) [Куваев, Хохряков, 1993], Luzula tolmatchevii 
Kuv (остров Сибирякова) [Куваев, 1994], а также новые так-
соны родов Gastrolychnis (Fenzl.) Reichenb. и Ranunculus L. 
из среднесибирской Арктики [Куваев, 1997].

1992 г. Проведено обследование флоры сосудистых 
растений островов Карского моря Свердруп и Тройной 
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Ю.П. Кожевниковым, сотрудником БИН РАН. Для каждо-
го из этих участков даны очерк растительности, список фло-
ры сосудистых растений, выполнен анализ флоры. Из экс-
педиций поступили многочисленные географические, зоо-
логические, ботанические материалы, основная часть кото-
рых, оформленная в виде двухтомника «Арктические тун-
дры Таймыра и островов Карского моря», включает 40 ви-
дов сосудистых растений [Кожевников и др., 1994]. 

1994 г. В рамках шведско-российской морской экспе-
диции «Экосистемы тундры», прошедшей маршрутом от                                
г. Тромсё до Колючинской бухты на Чукотке, были обследованы 
несколько пунктов на островах и побережье Таймыра. От Рос-
сии в ботанических исследованиях участвовали В.Ю Раз-
живин, сотрудник БИН РАН, и П.Ю. Жмылев, сотрудник 
МГУ, который описал новый вид рода Saxifraga L. – S. jurtzevii 
Zhmylev, собранный на мысе Челюскин [Жмылев, 1999].

После организации заповедника флористические рабо-
ты на его территории практически не проводились, посколь-
ку в штате нет специалиста подобного профиля.

Государственный природный биосферный заповедник 
«Таймырский»

1985 г. Начал работы научный отдел ГПЗТ. Первые 
сборы проводились его сотрудниками Н.А. Резяпкиной и              
Т.В. Карбаиновой с привлечением специалистов из других 
городов. Было проведено неполное обследование несколь-
ких участков, опубликована одна работа [Зарубин и др., 
1991]. Составлены предварительные списки локальных 
флор нескольких ключевых участков. До этого сведения 
о флоре заповедника имелись только для участка Ары-Мас 
[Варгина, 1978], охранной зоны «Бикада» [Рапота, 1981],           
р. Малахай-тари [Кожевников, 1982]. 

1990 г. Стартовала планомерная инвентаризация фло-
ры, начало которой положили Н.И. Кочеткова, Н.В. Наза-
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ревский, ботаники МГУ, В.Б. Куваев, сотрудник ИЭМЭЖ 
АН CCCР, Ю.П. Кожевников, сотрудник БИН АН СССР. 

1991 г.  Выявлена флора в труднодоступном районе гор Быр-
ранга – в бассейне р. Большая Боотанга (205 видов) Ю.П. Ко-
жевниковым, сотрудником БИН АН СССР [Кожевников, 
1992], описан новый вид одуванчика – Taraxacum byrrangicum 
Ju. Kozhevn. [Кожевников, 1993]. В.Б. Куваев, сотрудник  
ИЭМЭЖ, изучал здесь высотное распределение растений. 

1992 г. Исследования стали выполнять Е.Б. Поспе-
лова, И.Н. Поспелов, научные сотрудники заповедника. 
Первоначально исследовалась труднодоступная террито-
рия заповедника и прилегающие к ней участки гор Быр-
ранга, а также ключевые участки равнинной части терри-
тории и охранная зона «Бикада». При обследовании при-
менялся разработанный авторами метод изучения флоры 
на основе предварительно составленных крупномасштаб-
ных ландшафтных карт, что значительно повысило резуль-
тативность работ, поскольку метод позволял равномерно 
обследовать все представленные на территории экотопы, 
включая редкие. Было обследовано 15 ключевых участ-
ков, на основе чего составлен первичный список флоры 
заповедника, дополнявшийся впоследствии. Позже обсле-
довались участки Ары-Мас и «Лукунский» в рамках фло-
ристического мониторинга, а флора Арктического филиа-
ла была изучена ранее, при работе в Арктической экспе-
диции (см. выше). По результатам исследований опубли-
кован ряд работ, содержащих аннотированные списки ло-
кальных флор [Поспелова, 1991, 1994б, 1995; Поспелова, 
Куваев, 1994, Поспелова, Куваев, Поспелов, 1997]. В це-
лом выявлена флора заповедника [Поспелова, 1998а; 2006, 
Поспелов, 2001; Поспелова, Поспелов, 2015], выполнена 
эколого-топологическая дифференциация флоры смежных 
ландшафтов подзоны типичных тундр Центрального Тай-



29

мыра [Поспелова, Поспелов, 1998], найдены редкие виды 
сосудистых растений заповедника [Поспелова, Поспело-
ва, 1991, 1998, 2001], приведены дополнения к флоре Цен-
трального и Восточного Таймыра [Поспелова, 2002], опре-
делены особенности флоры сосудистых растений гор Быр-
ранга и ее пространственное распределение [Поспелова, 
Поспелов, 2002]. Проведены экологический анализ и клас-
сификация экотопов района озера Левинсон-Лессинга [По-
спелова, 2000а]; сравнительный анализ конкретных флор 
основных ландшафтов территории Таймырского биосфер-
ного заповедника, выявлено, что на фоне единого клима-
тического тренда изменения конкретных флор в мериди-
ональном направлении ведущим фактором их дифферен-
циации в пределах одной подзоны является ландшафтная 
приуроченность [Поспелова, 2000б]. На основании срав-
нительного анализа таксономического и географическо-
го состава региональных и локальных флор Таймырской 
подпровинции Арктической флористической области вы-
явлены существенные различия между флорами восточ-
ного и западного секторов территории, связанные с разни-
цей физико-географических условий и особенностями ге-
незиса [Поспелова, 2007]. Описан новый вид одуванчи-
ка – Taraxacum pospelovii Tzvelev et E. Pospelova. [Цвелев, 
Поспелова, 2015]. Данные по флоре Таймыра послужили 
основой для анализа долготной и широтной географиче-
ской структур локальных и региональных флор Азиатской 
Арктики [Королева и др., 2008, 2011, 2012, 2014].

1999 г. Начаты работы по флористическому монито-
рингу заповедника, проведена повторная инвентаризация 
флоры участка «Бикада», предыдущие даты обследования: 
1928 г. – А.И. Толмачев [1932, 1935]; 1980 г. – В.В. Рапо-
та [1981]. Составлен практически полный аннотированный 
список флоры, с учетом характера произрастания и актив-
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ности видов как в целом по территории, так и на уровне от-
дельных подзон (региональные флоры), ландшафтов (кон-
кретные флоры), типов урочищ (парциальные флоры) [По-
спелов, Поспелова 2001]. Повторно проведена инвентари-
зация участков «Ары-Мас»: 1970–1971 гг. – Н.Е. Варги-
на [1978а], 2002 г. – Е.Б. Поспелова, И.Н. Поспелов [2005], 
2012 г. – частично отражено Е.Б. Поспеловой, И.Н. Поспе-
ловым [2014]; «Лукунский»: 1987–1988 гг. – А.М. Зарубин 
и др. [1991], 2001 г., 2010 г. – Е.Б. Поспелова, И.Н. Поспе-
лов [2015]. На всех участках выявлены тенденции измене-
ния флоры, выражающиеся преимущественно в некотором 
усилении роли гипоарктических (на севере) и бореальных 
(в южных тундрах) видов.

Начало XXI в. Усилия флористов заповедника сосре-
доточились на территории планировавшегося биосферного 
полигона – Анабарского и Котуйского плато и его окрестно-
стей, сведений о флоре которых практически не было (ис-
ключая сборы Н.С. Водопьяновой [1984] из среднего тече-
ния рек Арга-Сала и Фомич и Ф.В. Самбука из бассейна рек 
Котуй и Маймеча). Обследовано 25 участков в бассейнах 
рек Котуй, Маймеча, Попигай, составлены локальные фло-
ры, выявлены новые и редкие для территории виды сосуди-
стых растений [Поспелова, Поспелов, 2008, 2011, 2013, По-
спелов, Поспелова 2016а]. Впервые выявлена полная регио-
нальная флора Анабарско-Котуйского горного массива и его 
северного обрамления. На основании имеющихся собствен-
ных и литературных материалов проведено флористическое 
районирование всего севера Средней Сибири [Поспело-
ва, Поспелов, 2016б]. На основе одноименной монографии 
[Поспелова, Поспелов, 2007] создан интернет-сайт «Фло-
ра Таймыра. Справочно-информационная система» (http://
byrranga.ru/). Всего в базе данных числится 25 760 листов. 
ЗТ, MW, LE, NSK, KRGU, несколько листов в KRAS.
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Плато Путорана
1931–1935 гг. Доставила первые ботанические мате-

риалы из глубинных районов плато Путорана комплексная 
землеводоустроительная экспедиция, посланная Наркомзе-
мом в северные районы Сибири, возглавлявшаяся Л.В. Шу-
миловой, сотрудником ТГУ. Наряду с обследованием расти-
тельности собирались гербарные материалы. TK. 

1962–1964 гг. Изучая сезонное развитие тундровых фи-
тоценозов близ г. Норильска, в северо-западных отрогах Пу-
торана собрала гербарий 266 видов сосудистых растений 
Н.Г. Москаленко, сотрудник ВСЕГИНГЕО. С учетом ее 
данных, гербарных сборов других коллекторов и литератур-
ных источников опубликован флористический список для 
окрестностей г. Норильска, насчитывающий 307 видов рас-
тений [Москаленко, 1970]. ВСЕГИНГЕО.

1963–1967 гг. В средней части восточной половины 
Путорана оленьи пастбища обследовала О.Н. Миронен-
ко, сотрудник БИН АН СССР. Посещен ряд пунктов в вер-
ховьях р. Котуй (р. Хусана, оз. Харпича, р. Себяки, оз. 
Люксина, оз. Дюпкун-Котуйский, р. Чангода и др.), вер-
ховье р. Маймеча, р. Котуйкан. Геоботанические иссле-
дования сопровождались сбором гербарного материала. 
Список собранных растений содержит 310 видов, вклю-
чая данные для окр. оз. Чирингда [Мироненко и др., 1971]. 
На основе этого списка опубликована статья о географи-
ческих связях и происхождении флоры плато Путорана 
[Юрцев и др., 1971]. LE.

1967 г. Небольшую коллекцию растений в районе оз. 
Аян, горы Камень, р. Нерал, оз. Мономакли и р. Ноку-Урек 
собрал Н.В. Ловелиус, сотрудник палеогеографической 
экспедиции Института им. А.И. Герцена. По этим сборам 
О.Л. Ловелиус [1969] опубликовала заметку о редких видах 
из центральных районов плато Путорана. LE.
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1968 г. В экспедиции Лимнологического института СО 
АН СССР под руководством Ю.П. Пармузина приняли уча-
стие Н.С. Водопьянова и С.Ю. Андрулайтис, сотрудники 
лаборатории флоры и растительных ресурсов СИФИБР СО 
АН СССР. Они исследовали флору и растительность в бас-
сейнах озер Някшингда, Ядун, Анама и Дарима. NSK, IRK.

1968–1970 гг. В составе этой же экспедиции изучал вер-
тикальное размещение растений близ озер Някшингда, Ага-
та, Сиговое и Нижнее Тембенчи В.Б. Куваев. Для окр. оз. 
Някшингда составлен предварительный флористический 
список, содержащий 258 видов сосудистых растений [Кува-
ев и др., 1971], доработанный в дальнейшем [Куваев, 1976]. 
Написана статья по флоре оз. Сигового [Куваев, 1974а] и по 
флоре оз. Тембенчи [1983]. Была подготовлена серия публи-
каций о новинках для флоры южной оконечности Путора-
на [Куваев, 1972а, 1974б, 1975б, 1983]. Собранная коллек-
ция тимьянов из южной и центральной частей гор Путорана 
послужила для описания новых для науки видов – Thymus 
purpureo-violaceus Byczenn. et Kuvajev, Th. putoranicus 
Byczenn. et Kuvajev [Быченникова, Куваев, 1974]. Выявлены 
некоторые закономерности высотного распределения расте-
ний [Куваев, 1972б]. LE, TK, MHA, MOSM, MW, ИПЭЭ.

1968–1972 гг. Обследование флоры Путорана, рекогнос-
цировочно начатое Н.С. Водопьяновой и С.Ю. Андрулайтисом, 
продолжил основной состав сотрудников лаборатории флоры 
и растительных ресурсов СИФИБР СО АН СССР: Л.И. Ма-
лышев, профессор (научный руководитель), Н.С. Водопья-
нова, М.М. Иванова, Ю.Н. Петроченко, Р.Е. Крогулевич, 
занимавшийся сбором и последующей обработкой материала 
для кариологического анализа, лаборанты С.Ю. Андрулай-
тис, А.А. Киселева, З.Д. Малышева, а также студенты учеб-
ных заведений Иркутска [Водопьянова и др., 1971, 1973; Во-
допьянова, Крогулевич, 1974; Водопьянова, 1975; Андрулай-
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тис и др., 1976]. А.И. Толмачев выступал в качестве науч-
ного консультанта в полевой работе в течение двух сезонов. 
Обследование флоры проводилось методом конкретных флор 
[Толмачев, 1931б]. Исследована флора 24 пунктов Путорана, 
но только в 13 из них удалось выявить видовой состав расте-
ний почти полностью. Коллекция составляет 11 140 образцов. 
По собранным на плато материалам описаны новые для нау-
ки виды – Euphrasia putoranica Vodop., Oxytropis putoranica 
M.M. Ivanova [Флора Путорана, 1976], Limnas malyschevii 
O.D. Nikif., Deschampsia vodopjanoviae O.D. Nikif. [Никифо-
рова, 1987а, б], Hieracium putoranicum Tupitzina [Тупицына, 
1994], Eritrichium putoranicum Ovczinnikova [Овчинникова, 
2001]. NSK, IRK, основная часть дублетов в LE.

Пункты сбора приводятся по работе Л.И. Малышева [1976]: озе-
ра – 1968 г. Някшингда, Ядун, Анама и Дарима с захватом верховья р. 
Илюма. 1969 г. Хантайское, Дюнкун-Куреиский, Аян, Капчук. 1970 г. 
Сиркюарвит; Кутарамакан, повторно Хантайское, Эндэ и Богатырь, 
а также конкретные флоры в окрестностях поселка Талнах и в райо-
не среднего течения р. Имангда. 1971 г. Бельдунчана, Хакома, Нижнее 
и Верхнее Тембенчи. 1972 г. Боковое, Баселак и Хая-Кюёль. 

1969 г. Экологию растений и сообществ в районе метео-
рологической станции Агата около оз. Някшингда исследова-
ла В.Н. Паутова, сотрудник Лимнологического института СО 
АН СССР, ею собрана небольшая гербарная коллекция. NSK.

1975–1977 гг. Проводились работы в южной части Путо-
рана в окрестностях ряда крупных озер В.Б. Куваевым, со-
трудником ИЭМЭЖ АН СССР. Центральное положение за-
нимает оз. Някшингда, западнее находятся озера Агата Верх-
нее и Агата Нижнее; восточнее – оз. Тембенчи; севернее – оз. 
Сиговое, примыкающее к центральным районам Путораны. 
В целом была охвачена территория в пределах около 66°35'–
68°00'с. ш. и 92°00'–95°25' в. д. Обследовано с прокладкой вы-
сотных профилей оз. Северное [Куваев, Лазарев, 1981]. За три 
сезона проложено 36 профилей, из них 28 склоновых и 8 до-
линных. Ботанико-географические исследования В.Б. Куваева 
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затрагивали преимущественно высотное распределение рас-
тений, что стало предметом монографии «Высотное распре-
деление растений в горах Путорана» [Куваев, 1980]. Выявле-
но 411 видов сосудистых растений. Флористическая коллек-
ция включает 4040 образцов. Основная часть в MW, типовые 
материалы и часть дублетных в LE, прочие дублеты – MHA, 
TK, MOSM, ИБПС, ИПЭЭ, 30 образцов подарено NSK.

2003–2004 гг. Проведено изучение трех локальных 
флор северо-западной части плато Путорана М.Ю. Телят-
никовым, сотрудником лаборатории Геоботаники ЦСБС 
СО РАН: районы р. Лонтоко, р. Кыгам, р. Моргель. Выявле-
но разнообразие сосудистых растений двух высотных поя-
сов в районах верховий рек Кыгам, Моргель и Лонтоко. Вы-
полнены географический и экологический анализы флоры, 
а также анализ жизненных форм каждого пояса. Выявлено 
245 видов и подвидов сосудистых растений [Телятников, 
2010]. Лаборатория Геоботаники ЦСБС.

Государственный природный заповедник «Путоранский»
После организации ГПЗП в 1988 г. его сотрудниками 

флористические исследования не проводились, поскольку 
в штате отсутствовали ботаники. 

80-е гг. XX в. В рамках комплексной Полярной экс-
педиции БИН АН СССР под руководством профессора                       
Б.Н. Норина были организованы комплексные полустацио-
нарные исследования. В районе стационара (оз. Капчук) обна-
ружено 310 видов сосудистых растений [Кожевников, 1986]. 
1983 г. Ю.П. Кожевников обследовал флору района оз. Аян, 
на основании чего было выявлено высотное размещение рас-
тений в этом районе [Ухичева, Кожевников, 1987]. LE.

1996–1997 гг. На кордоне заповедника, в окр. оз. Со-
бачье (Ыт-кюэль) работала совместная экспедиция ИПЭЭ 
РАН и БИН РАН. Флористическое исследование проводи-
лось Л.Л. Занохой [2002] методом конкретных флор [Тол-
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мачев, 1931б]. Выявлено 272 вида растений из 133 родов, 
45 семейств, составлены списки растений для лесного, под-
гольцового, гольцового поясов и пояса нивальных пустынь 
с учетом активности видов в пределах каждого из них. LE. 

2005–2007 гг. Особенности распределения сосудистых 
растений по высотному градиенту в северо-западной ча-
сти плато Путорана в пределах буферной зоны ГПЗ «Путо-
ранский» исследовала З.А. Янченко, аспирант БИН РАН: 
на территории стационара фонового мониторинга «Микчанг-
да»; на р. Пропадающей в горах Микчангда на северном бе-
регу оз. Лама; в горах Ламские на южном берегу озера. Всего 
в окрестностях озера Лама выявлено 314 видов, относящихся 
к 144 родам и 52 семействам [Янченко, 2008, 2009]. LE.

2014–2016 гг. Проводила сборы в окрестностях г. Но-
рильска В.Г. Стрекаловская, научный сотрудник ФГБУ 
«Заповедники Таймыра», выявлено 6 видов, новых для тер-
ритории, собрано около 800 листов. ЗТ.

2015–2016 гг. На территории заповедника «Путо-
ранский» работал экспедиционный отряд ТГУ в составе            
И.И. Волковой (руководитель), доцента кафедры ботаники, 
И.В. Волкова, М.В. Олоновой, профессора кафедры эколо-
гии природопользования и экологической инженерии. Со-
трудники проводили исследования по проекту «Таксоно-
мическое разнообразие и биология папоротников и злаков 
в Арктической Сибири». ТК.

Пункты сбора предоставлены М.В. Олоновой: 2015 г. оз. Собачье. 
2016 г. – оз. Лама, кроме того, проведены исследования: окр. г. Дудинка, 
окр. г. Норильска, р. Боганида. 

Гербарий заповедников хранится в главном офисе ФГБУ 
«Заповедники Таймыра», MW, LE, NSK, KRAS, KRSU.

2015–2016 гг. Начаты флористические исследования 
Путорана в рамках темы «Летопись природы» Е.Б. Поспе-
ловой и И.Н. Поспеловым, сотрудниками ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра». Проведены исследования в западной части 
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оз. Глубокого (выявлено 414 видов) и в долинах рек Иманг-
да и Нералах (флора участка «Имангда» пополнена 64 ви-
дами). На крайнем востоке оз. Лама, в районе устья р. Бу-
нисяк, выявлено 382 вида. В результате двухлетних работ 
обнаружены виды, новые как для плато Путорана (13), так 
и для Таймырского района в целом (5). ЗТ.

Пункты сбора приводятся Е.Б. Поспеловой: 2015 г. западная око-
нечность оз. Глубокое, междуречье рек Имангда и Нералах (1145 ли-
стов). 2016 г. оз. Лама, кордон «Бунисяк» (1100 листов).

Центральная часть Средней Сибири

1723–1725 гг. Начало исследованиям растительного по-
крова таежной зоны положил Д.Г. Мессершмидт, немецкий 
медик и ботаник на русской службе, посланный в Сибирь 
в 1718 г. «для изыскания всяких раритетов и аптекарских ве-
щей: трав, цветов, кореньев и семян, и прочих принадлежа-
щих статей в лекарственные составы» [Бородин, 1908, с. 78].
Итогом экспедиции, помимо всего прочего (алфавитный 
список 160 видов, 360 латинских заметок о растениях и др.), 
является рукопись из шести томов на немецком языке – 
«Diarium» «… из многочисленных этих рукописей ничего 
не было напечатано, между тем, как особенно дневник Мес-
сершмидта имеет не менее интереса и разностороннего на-
учного значения, чем ряд опубликованных позднейших пу-
тешествий Гмелина, Георги, Палласа и др., отчасти повто-
ряющих маршрут Мессершмидта…» [Литвинов, 1909]. Ма-
териалы сохранились только в рукописях, опубликованных 
в наше время [Messerschmidt, 1962–1974]. Гербарий, хра-
нившийся в Кунсткамере, погиб во время пожара. 

Маршрут напечатан П.С. Палласом [Pallas, 1782], реферирован            
Д.И. Литвиновым [1909]: 1723 г. начал плавание вниз по Енисею до Ени-
сейска и Мангазеи (Туруханск), откуда отправился по р. Нижняя Тунгуска 
до самого верховья. 1725 г., возвращаясь из Забайкалья, отбыл из Иркутска 
вниз по р. Ангара в Енисейск, из которого проследовал волоком на р. Кеть. 
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1738–1739 гг. Среднюю Сибирь посетил И.Г. Гмелин, 
немецкий естествоиспытатель, ботаник, этнограф на рус-
ской службе, возвращавшийся из Второй Камчатской экс-
педиции под руководством В. Беринга. Сведения И.Г. Гме-
лина, по утверждению А.И. Кытманова, дают мало дан-
ных для точного установления местонахождения расте-
ний, в частности, по Ангаре, так как географические указа-
ния его слишком общие, указывается только Ангара и боль-
ше ничего. Сборы «сохранились и поныне в академическом 
гербарии» [Бородин, 1908]. LE.

Пункты сбора приводятся по работе Д.И. Литвинова [1909]: 1738 
г. прибыл в Енисейск по р. Ангара, где зимовал. 1739 г. отплыл из Ени-
сейска вниз по р. Енисй до Мангазеи, экскурсировал в ее окрестностях 
и вернулся в Енисейск. 

1772 г. Вниз по р. Енисей осуществилось путешествие 
студента В.Ф. Зуева из экспедиции П.С. Палласа, учёного-
естествоиспытателя. Он должен был зимой добраться до 
Мангазеи и спуститься по вскрытию реки как можно даль-
ше к северу. Но удалось отъехать только на 322 версты. Со-
бранные растения упоминаются в дневнике П.С. Палласа 
«Reise durch verschiedene Provinzeu des Russischen Reichs» 
(1771–1776) [Литвинов, 1909]. BM, В, частично LE.

1873 г. Занимавшийся исследованием геологической 
структуры берегов верхнего течения р. Лены геолог А.Л. Че-
кановский вместе с ботаническим коллектором Кзен-
жопольским совершил путешествие по Ангаре к исто-
кам р. Нижняя Тунгуска. За три летних месяца исследова-
тели прошли все течение Нижней Тунгуски до устья от с. 
Непа до Енисея близ Туруханска, затем до Енисейска. Это 
была вторая научная экспедиция по Нижней Тунгуске после               
Д.Г. Мессершмидта. LE.

1875–1876 гг. Туруханский округ посетила шведская 
экспедиция Н.А.Э. Норденшельда, в которой участвовали 
ботаники А.Н. Люнстрём и Х. Арнель, а также М. Маркс. 
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Они побывали во многих местах, но исключительно по бе-
регам Енисея: Туруханск, Ворогово, Маклаково, Ярцево, 
Назимово, Енисейск, устье Ангары и др. А.Н. Люнстрём 
опубликовал статью, в которой привел 28 видов и 14 «поме-
сей» ив с заметками систематического характера и с указа-
нием пределов их распространения по Енисею [Lundstrӧm, 
1888]. Этот список, как и результаты других исследователей 
флоры (Мессершмидта, Гмелина, Палласа, Лессинга), изло-
жены в труде Н. Шейца [Scheutz, 1888], содержащем все ли-
тературные сведения о флоре долины р. Енисей от Красно-
ярска до его устьев (всего 968 видов), дополненные резуль-
татами шведской экспедиции. Данное издание представля-
ло полный свод сведений о флоре Енисейского округа (490 
видов сосудистых растений), в то время как в работе «Flora 
Rossica» [Ledebour, 1842–1853] указано лишь несколько 
растений в окр. Енисейска. 

1888 г. Начал свою деятельность А.И. Кытманов, кра-
евед, основатель Енисейского краеведческого музея, и стал 
первым систематическим исследователем флоры таежной 
зоны Енисейской Сибири. Он занимался изучением фло-
ры и фауны Енисейского округа, расположенного в бассей-
не р. Енисей. Свою исследовательскую деятельность он от-
крыл материалами о лекарственных растениях Енисейского 
округа Енисейской губернии [Кытманов, 1991–1892, 1893], 
затем изучил все сосудистые растения округа. В предисло-
вии своего труда А.И. Кытманов [1894] отмечает, что посе-
тил не только те места, где были шведские ученые, но и уда-
лялся от берегов Енисея на 250–300 верст, при этом в раз-
ное время года. Он также пересмотрел гербарий, собран-
ный по его просьбе некоторыми любителями, в том числе           
З.С. Майловым, В.Н. Скорняковым, А.В. Квятковской,           
А.С. Еленевым, и находящийся в Енисейском музее из мест, 
где никогда не бывал. В результате составился список из 617 
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видов сосудистых растений, при этом 130 открыто в пер-
вый раз и 40 не найдено по шведским сборам. В дальней-
шем А.И. Кытманов дважды посещал р. Ангара «от устья до 
дер. Заледеевой и в Южной тайге, расположенной по прито-
кам Ангары на 100 с лишним верст». Итогом этих экспеди-
ций явилась работа «К флоре сосудистых растений р. Анга-
ры в части ее лежащей в Енисейском округе Енисейской гу-
бернии» [Кытманов, 1906], содержащая 405 видов высших 
растений, пополнивших ботанический материал по бассей-
ну р. Ангары и включающий виды, новые для Енисейского 
округа. В определении растений А.И. Кытманову помогали 
П.Н. Крылов, К.Ф. Мейсгаузен, Н.М. Мартьянов. ЕКМ, LE, 
где, как указывает И.П. Бородин [1908], числится 385 экзем-
пляров из Енисейской губернии. 

1890 г. В окрестностях г. Туруханска коллекциониро-
ванием активно занимался А. Еленев, преподаватель Крас-
ноярской учительской семинарии. В своем «Естественно-
географическом очерке р. Енисея от г. Енисейска до г. Туру-
ханска» он приводит опись собранного здесь гербария (196 
видов), определенного Н.М. Мартьяновым и А.И. Кытмано-
вым [Еленев, 1893]. При названиях растений имеется место 
их сбора [Литвинов, 1909]. Гербарий хранился в семинарии.

1892 г. Окр. Енисейска обследовал Горбунов (данные 
И.И. Гончаровой). КККМ.

1894 г. Маршрут Л.А. Ячевского, горного инженера, 
проходил в Канском округе в пределах бассейна р. Тасеевой 
по низовьям таких рек как Усолка, Бирюса (Она), Пойма, 
Чуна. Его коллекция растений «из Канского округа» в ко-
личестве 428 экземпляров была направлена в Ботанический 
музей Академии наук [Бородин, 1908]. LE. 

1908 г. В экспедиции Переселенческого управления 
на Чуно-Ангарский водораздел работал почвовед Н.В. Бла-
говещенский (совместно с И.М. Толмачевым). Границами 
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района работ служили: на востоке р. Мура от впадения ее 
в р. Ангару до дер. Надуй и тропа, идущая от этой деревни 
до дер. Березовой на р.Чуне; на юге и юго-западе – р. Чуна; 
на севере и северо-западе – р. Ангара от устья р. Тасеевой 
до устья р. Муры. Параллельно со своей непосредственной 
работой ученые собрали значительный гербарий дикоросов 
и культурных растений из Чуно-Ангарского края. LE, КККМ. 

1909–1910 гг. В рамках экспедиций Переселенческо-
го управления в Западное Заангарье работал Г.А. Борови-
ков, ассистент при кафедре ботаники Императорского Одес-
ского университета. Исследования выполнялись, в основном, 
по правобережью р. Ангары. Однако в маршрутном листе, при-
веденном Г.А. Боровиковым [1913], указаны три пункта (Ман-
зя, Пинчуга, Богучанская Заимка), находящиеся на левом бе-
регу, в Ангаро-Чунском междуречье. Публикации Г.А. Боро-
викова посвящены растительности исследованных мест, но 
был собран и гербарный материал. 1910 г. в Западном Заан-
гарье коллекционировали Д.А. Драницын, Г.С. Кочубей. LE.

Пункты сбора Г.А. Боровикова приводятся по работам Г.А. Боро-
викова [1910, 1911]: 1909 г. посетил Восточное Заангарье, южной грани-
цей которого послужила р. Ангара от устья р. Чадобец до дер. Пановой; 
северной – р. Подкаменная Тунгуска от устья р. Туруко до устья р. Пано-
лик; восточной – тропа от устья р. Панолик до с. Кежма; западной – тропа 
от устья р. Туруко до устья р. Чадобец. 1910 г. экспедиция проходила в За-
падном Заангарье. Границы района, подлежащего исследованию: с юга р. 
Ангара от дер. Каменка до дер. Заледеево; с севера – р. Подкаменная Тун-
гуска (Катанга) от устья р. Чуни до заимки Таимба; с востока тропа от Та-
имба до Заледеево; с запада – прямая от дер. Каменка до устья р. Чуни. 

1921 г. На р. Ангаре в пос. Стрелка, селах Богучанское 
и Рыбное в составе Гидрографической экспедиции Северно-
го Ледовитого океана побывали А.А. Савельев и М.А. Дми-
триев, сотрудники ГМПК (данные И.И. Гончаровой). КККМ. 

1921 г. Бассейн р. Подкаменная Тунгуска посетил            
А.Я. Тугаринов, директор ГМПК. Кроме зоологических, он 
проводил и ботанические исследования. КККМ.
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30-е гг. ХХ в. С созданием в ТГУ кафедры геоботаники 
(1925 г.) под руководством профессора В.В. Ревердатто была 
поставлена задача возможно более полного изучения флоры 
Приенисейской Сибири, в связи с чем стали проводиться еже-
годные плановые экспедиционные исследования флоры и рас-
тительности. Собранные гербарные материалы послужили 
для создания «Конспекта Приенисейской флоры» [Ревердат-
то, Сергиевская, 1937], «Флоры Красноярского края» [1960–
1983], «Геоботанической карты СССР» [Растительный по-
кров СССР, 1956], «Флоры Сибири» [1987–2003]. По сборам 
Т. Буториной и К. Парфенова описан новый вид – Thalictrum 
pavlovii Reverd. [Ревердатто, 1954]; Л.В. Шумиловой – Rumex 
evenkiensis Elisarjeva [Елизарьева, 1967], Astagalus schumilovae 
Polozh. [Положий, 1954]; Л.В. Шумиловой, Л.И. Оболен-
цева – Betula evenkiensis Polozh. [1974]; А.З. Ломакина – Poa 
evenkiensis Reverd. [Ревердатто, 1936б]. TK, КККМ.

Маршруты предоставлены И.И. Гуреевой: 1930 г. Туруханский 
край, метеоритная экспедиция (Л.В. Шумилова). 1931 г. правый бе-
рег р. Нижняя Тунгуска (Д. Славнин). 1932 г. бассейн р. Подкаменная 
Тунгуска в устье р. Мюрики (Л.В. Шумилова). 1933 г. Подкаменно-
Тунгусская экспедиция Л.В. Шумиловой. 1935 г. cреднее течение                    
р. Ербукликан, бассейн р. Нижняя Тунгуска (А.З. Ломакин); оз. Эгек-
ли, бассейн р. Северной (А.З. Ломакин), окр. пос. Тура (В.Д. Нащо-
кин). 1935–1936 г. Илимпийская экспедиция Красноярского управления 
землеустройства по организации оленьих хозяйств: Эвенкийский округ, 
район озер Хуринда и Дакеда, рек Кананда, Нижняя Тунгуска, Подушка, 
Турухан (Л.В. Шумилова, Л.И. Оболенцев, В.Д. Нащокин, А.З. Ло-
макин и др.). 1936 г. Туруханская землеводоуствоительная экспедиция: 
Туруханский р-он, долина р. Маковка (Е.И. Баканач, Л.П. Левчук), Ту-
руханский р-он, р. Таз (М.Ф. Жаркова). 1938 г. бассейн р. Подкаменная 
Тунгуска, Байкитский оленесовхоз (М.Ф. Жаркова) и др.

1931–1932 гг. Состоялась Туруханская экспедиция АН 
СССР. LE.

Пункты сбора приводятся по картотеке LE: 1931 г. р. Чуня, ле-
вый берег близ фактории Стрелка (А.М. Рубин); берег р. Енисей выше 
Туруханска (Г.А. Балабаев). 1932 г. р. Нижняя Тунгуска (А.М. Рубин). 



42

1947 г. Флору и растительность Енисейского кряжа ис-
следовала К.Н. Игошина [1954]. LE.

1951 г. Туруханский край посетила А.П. Устюгова, зо-
олог отдела природы ГМКК. Она побывала в поселках Ду-
динка, Усть-Порт, окрестностях совхоза «Норд», в исто-
ках р. Санчуговка, на террасах Енисея. Во время экспеди-
ции она собирала растения, материал для экспозиций и вела 
ежедневник, куда вносила сведения о погоде, особенностях 
растительности, ландшафтах. Материал был использован 
при составлении физико-географического очерка Краснояр-
ского края для «Большой советской энциклопедии» (1949–
1958) (данные И.И. Гончаровой).

1951–1954 гг. Экспедициями Восточно-Сибирского фи-
лиала АН СССР под руководством профессора М.Г. Попо-
ва выполнялось исследование флоры Средней Сибири, куда 
входила и небольшая часть Красноярского края – от р. Би-
рюсы на западе и примерно до 56°с.ш. на севере; на востоке 
и юге она ограничивалась административными границами 
края. Данные приведены во «Флоре Средней Сибири» [По-
пов, 1957–1959]. IRK, IRKU, NSK.

1956–1961 гг. ХХ в. Геоботанические исследова-
ния в таежных районах Красноярского края выполняла                 
М.Ф. Елизарьева, сотрудник кафедры ботаники КГПИ. 
Она собрала значительный материал из малоизученных 
и труднодоступных районов. TK, KRAS. 

Маршруты приводятся по работам М.Ф. Елизарьевой [1959а, б, 
1963а, б]: 1956–1957 гг. в составе почвенного отряда Красноярской ком-
плексной экспедиции АН СССР: водораздельные пространства Обь – 
Енисей к северу от г. Красноярска до устья р. Кеми; Западное Прианга-
рье – правобережье р. Енисей к северу от г. Красноярска до р. Ангары: 
южные отроги Енисейского кряжа и восточнее до р. Усолки. 1958 г. экс-
педиция КГПИ: – от г. Красноярска до бассейна р. Елогуй, левого при-
тока р. Енисей. 1960 г. низовья р. Дубчес. 1961 г. в составе экспедиции 
кафедры ботаники КГПИ – бассейн р. Турухан. 
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1958, 1961 г. Осуществлены две поездки в таежную 
зону по долине р. Енисей профессором кафедры ботаники 
КГПИ Л.М. Черепниным. KRAS.

60-е гг. ХХ в. таежные районы Средней Сибири посе-
щались ботаниками ТГУ в процессе работы над «Флорой 
Красноярского края» [1960–1983]. В южной тайге собира-
ли материал А.В. Положий, Ж.В. Кособудская, В.П. Кута-
фьев, И.П. Архипов, А.В. Ронгинская, И.Г. Багаева, Ро-
маненко и др.; в устье р. Бирюсы растения собирал В.В. Ре-
вердатто; на р. Чуне у с. Чунояр – К.К. Полуяхтов; в Эвен-
кии – А.В. Положий. TK. 

Маршруты А.В. Положий предоставлены И.И. Гуреевой: 1956 г. 
бассейн р. Бирюсы, Заангарье и Приангарье (совместно со студентами 
В. Кутафьевым, Ж.В. Кособудской); 1957 г. Эвенкийский националь-
ный округ, бассейны рр. Подкаменной и Нижней Тунгусок (совместно 
с В.П. Кутафьевым и Н. Семенчук). 

1962 г. Ландшафтные исследования левобережья                
р. Ангары в бассейнах ее притоков – р. Чуны, р. Карабулы,                 
р. Муры – проводились А.В. Беловым и В.А. Ряшиным, со-
трудниками Института географии Сибири и Дальнего Вос-
тока СО АН СССР, оставившими сведения о флоре и расти-
тельности в опубликованной статье «Растительность лево-
бережной части Нижнего Приангарья» (1965).

1966–1969 гг. В Эвенкии работала землеустроительная 
экспедиция Сибирского филиала института Росгипрозем, 
участники которой собрали значительный гербарий (дан-
ные И.И. Гончаровой). КККМ.

Пункты сбора предоставлены И.И. Гончаровой: Илимпийский 
р-он: 1966 г. р. Амбардах, р. Тукалан (А. Голик); р. Котуй, оз. Хэкче-
киит, р. Сида (В. Зудина); 1967 г. пос. Тура (З. Логинова); р. Бугарик-
та (Н. Сподобцева); р. Кочумдек (И. Соколова); оз. Гуткочар (Савчен-
ко); р. Укикит-Биран (В. Зудина, З. Логинова); 1968 г. р. Яду (И. Соко-
лова). Байкитский р-он: 1969 г. р. Н. Чунку (Г. Лебедева, И. Соколова); 
р. Бугарик (М. Груздева); Тунгусско-Чунский р-он: 1967 г. пос. Учами 
(В. Зудина); 1968 г. р. Нирунгна (И. Соколова); р. Таймура, р. Чуюнга,                     
р. Ю. Чуня (Д. Зарубина). 
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1969 г. Туруханский р-он, пос. Бор посетила Д. Заруби-
на (данные И.И. Гончаровой). КККМ. 

1969 г. На территории дер. Мирное (Туруханский рай-
он) по инициативе академика Е.Е. Сыроечковского орга-
низована станция, которая в 1980 г. переданна ИЭМЭЖ АН 
СССР. На базе станции разносторонние исследования рас-
тительного покрова в подзоне средней тайги были развер-
нуты на базе Енисейской экологической станции [Куваев, 
Шахин, 1996]. Первоначально проводились ресурсоведче-
ские работы, начаты мониторинговые наблюдения, флори-
стические и геоботанические исследования, сначала реког-
носцировочные, с охватом всего основного течения Енисея 
от Красноярска до Дудинки, впоследствии они были сосре-
доточены в окрестностях станции «Мирное».

1971–1972 гг. Проведены первые работы по флоре 
и растительности Среднего Енисея в пос. Мирном Л.Н. Со-
болевым, сотрудником Института географии АН СССР. Со-
ставлен первый список сосудистых растений для террито-
рии от пос. Лебедь до пос. Бахта (281 вид). Собран ботани-
ческий материал (300 листов). MW. 

1976 г. В пос. Мирном гербарий в количестве 173 ли-
стов (141 вид) собрала З. Шидловская. ИПЭЭ, частично 
MW, MHA.

1977–2000 гг. Начал исследования на Енисейской эколо-
гической станции Мирное профессор В.Б. Куваев, сотруд-
ник ИЭМЭЖ АН СССР, и его ученики – Д.А. Шахин, А.Н. Ро-
денков. Кроме изучения естественного возобновления сосно-
вых лесов после рубок и динамики луговой растительности 
под влиянием антропогенных изменений, изучалась флора со-
судистых растений [Куваев и др., 1988, 1992, 2007; Куваев, Ку-
ваев, 2009 и др.]. В окрестностях станции «Мирное» зареги-
стрировано 629 видов сосудистых растений из 269 родов и 75 
семейств [Куваев и др, 2001а]. Выявлено, что флора здесь ти-
пично бореальная со слабо выраженным эндемизмом; отно-
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сительно часты пограничные виды, находящиеся на северном 
или южном пределах ареала. На редкотравно-луговых пабере-
гах ниже Мирного был обнаружен новый для науки подвид – 
ива туруханская – Salix rhamnifolia Pall. subsp. turuchanensis  
A. Skvorts. [Скворцов, Куваев, 2002] Список редких сосуди-
стых растений насчитывает 85 видов. Собрано около 3 500 ли-
стов. Во флоре окр. с. Зотино, расположенного на левом бере-
гу р. Енисей, обнаружено 285 видов, относящихся к 157 родам 
и 56 семействам [Куваев и др., 2001б]. Установлено, что флора 
боров и их вырубок бедна. Собрано 800 листов гербария. MW, 
MHA, ИПЭЭ РАН; небольшая часть – в LE, MOSM, MOSP.

60-е гг. ХХ в. В окр. с. Болтурино Кежемского райо-
на собран гербарий Н.В. Перовой, учителем Болтуринской 
средней школы. NS.

1977–1979 гг. В окр. сел Болтурино и Кежма Кежем-
ского района Д.Н. Шауло, организатором внеклассной ра-
боты Болтуринской средней школы, собран гербарий в ко-
личестве 670 листов. NS.

1976–1988 гг. В экспедициях по обследованию места 
падения Тунгусского метеорита участвовал Н.А. Олонов, 
сотрудник кафедры ботаники ТГУ. Проведены флористи-
ческие исследования водораздела р. Подкаменная Тунгуска 
и ее притока р. Чуни от с. Ванавара до с. Байкит. Осущест-
влен ряд редких флористических находок [Положий, Оло-
нов, 1979; Олонов, 1985, 1992], откорректирован список 
арктовысокогорных и степных видов для этой территории 
[Олонов, 1998]. Собран материал около 3 000 листов герба-
рия, который использовался при написании «Флоры Крас-
ноярского края» [1977–1983], а в дальнейшем – при созда-
нии «Флоры Сибири» [1987–2003]. TK. 

1978 г. Собраны материалы по высотному распреде-
лению растений на Енисейском кряже В.Б. Куваевым, со-
трудником ИЭМЭЖ АН СССР [Куваев, 1991].
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1980 г. Поселки Байкит и Чапаевск, р. Подкаменная 
Тунгуска посетил отряд экспедиции ЦСБС АН СССР –                   
Н.М. Большаков, Н.К. Ковтонюк (Арсланова), 
В.И.Телегин, В.И. Николаева. 1981 г. В окр. пос. Нидым 
на р. Нижняя Тунгуска Н.М. Большаков собрал материал, 
по которому С.А. Тимохина описала новый вид лютика – 
Ranunculus taigensis Timoch. [Флора Сибири, 1993]. NSK.

1982–1983 гг. Геоботаническое обследование места па-
дения Тунгусского метеорита выполнено под руководством 
Ю.А. Львова, сотрудника кафедры ботаники ТГУ, Е.Д. Лап-
шиной и М.Я. Мульдияровым, сотрудниками НИИББ, при 
участии студентов ТГУ. Собранные материалы послужи-
ли основой для составления первого неполного флористи-
ческого списка ГПЗ «Тунгусский» [Васильев и др., 2003], 
включающего 340 видов сосудистых растений, из которых 
только 181 вид был отмечен достоверно, остальные приве-
дены по «Флоре СССР» [1934–1964]. TK.

1990–1995 гг. Флору южной тайги Енисейского района 
исследовала О.А. Ефиц, аспирант ТГУ. Методом конкрет-
ных флор [Толмачев, 1931б] изучены три локальные флоры: 
Абалаковский участок (на левом берегу р. Енисей между          
г. Лесосибирском и с. Абалаково), Енисейский участок 
(междуречье рек Кемь и Енисей, с охватом окр. г. Енисей-
ска, сел Верхнепашина и Озерного), Потаповский участок 
(правый берег р. Енисей в окр. с. Потапово). Составлен кон-
спект флоры Енисейского района, представляющий 807 
видов сосудистых растений [Ефиц, 1995а], а также лекар-
ственные растения окр. г. Лесосибирска [Ефиц, 1995б], сде-
ланы находки ив [Черепнин и др., 1995]. TK.

1993–1995 гг. В бассейнах рек Подкаменная и Нижняя 
Тунгуска, Тэтэрэ, Илимпея работал В.М. Малеванный, со-
трудник КГУ. Выявлены редкие и новые виды растений для 
Эвенкии [Малеванный, Гаас, 1996]. KRSU.



47

1994–1995 гг. Изучение флоры и растительности под-
тайги западного макросклона Енисейского кряжа (бассейн 
р. Посольная) проводила Ю.В. Власенко, аспирант ИЛ СО 
РАН. На шести экологических профилях, отражающих раз-
нообразие экотопов, выявлено 242 вида, относящихся к 164 
родам и 56 семействам [Власенко, 1996]. KRSU. 

2002–2003 гг. Растительный покров нижних ярусов ле-
соболотных комплексов Средней тайги (юг Эвенкии) изу-
чала И.П. Филиппова, сотрудник КГУ. Выявлена флора 
на четырех пробных площадях, заложенных в бассейнах 
рек Юрубчен и Малый Юрубчен на водоразделе рек Анга-
ра и Подкаменная Тунгуска Байкитского лесорастительного 
округа и двух – на правобережье р. Подкаменная Тунгуска 
в окр. пос. Оскоба в Тунгусско-Чунском лесорастительном 
округе. Найдено 40 видов сосудистых растений, показано 
их распределение по типам растительных сообществ [Фи-
липпова, Отнюкова, 2005]. Собрано более 50 листов. KRSU.

2004 г. В процессе комплексного обследования тер-
ритории, перспективной для добычи углеводородного сы-
рья, северная граница которой расположена в 50 км юж-
нее пос. Ванавары, Н.В. Хозяиновой, сотрудницей отдела 
охраны окружающей среды ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
выявлена осенняя флора обследованной территории – 364 
вида сосудистых растений, из них 8 – редкие [Хозяинова, 
2006]. KRAS. 

2011 г. – настоящее время. В Эвенкии трудится                    
Л.В. Кривобоков, сотрудник ИЛ СО РАН. Наряду с геобо-
таническими описаниями собирается гербарный материал 
(1200 листов). KRF, UUH.

Пункты сбора предоставлены Л.В. Кривобоковым: 2011–2016 гг. –
окр. пос. Тура (бассейн р. Нижняя Тунгуска) 2014–2015 гг. – бассейн р. 
Подкаменная Тунгуска, на северо-запад от пос. Ванавара (Тунгусский 
заповедник). 2015 г. – бассейн р. Подкаменная Тунгуска                           (окр. 
пос. Байкит). 2016–2016 гг. – в пос. Байкит. 
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2013 г. – настоящее время. Флору Ангаро-Чунского 
междуречья (Богучанский район) изучает Ф.С. Юзефович, 
аспирант КГПУ. Составлен первый список флоры района; 
обнаружены находки новых растений для Верхнеенисейско-
го и Чуно-Онского лесного флористического районов [Юзе-
фович, Тупицына, 2016]. Собрано более 1600 листов. KRAS.

Пункты сбора предоставлены Ф.С. Юзефовичем: 2013 г. пос. Чуно-
яр. 2014 г. окр. пос. Октябрьский и окр. старой дер. Малеево. 2015 г. окр. 
пос. Осиновый Мыс, пос. Манзя, с. Богучаны, а также на реке Могтыги-
на, впадающей в р. Чуну на 12-ом км вверх от устья (слияние с р. Бирю-
са). 2016 г. повторно исследовалась флора окр. пос. Осиновый Мыс, пос. 
Манзя, с. Богучаны; окр. пос. Таежный (совместно со студентами КГПУ); 
села Невонка и Гольтявино, на обоих берегах р. Ангара (совместно с            
Л.В. Кривобоковым); урочище «Пихтовый» и «Абаканское» в окр. с. Бо-
гучаны (совместно с Н.А. Кузьминой и С.Р. Кузьминым) и в совмест-
ной с почвоведами экспедиции (Г. Гуттенбергер, сотрудник Ганноверско-
го университета им. Лейбница) проводились комплексные исследования 
окрестностей поселков Невонка и Гольтявино, пункт на берегу р. Мура. 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Центральносибирский»

Научные исследования в Центральносибирском при-
родном биосферном заповеднике по существу стали про-
должением и развитием научных исследований Енисей-
ской экологической станции ИПЭЭ РАН, которая находит-
ся на его биосферном полигоне.

1988–1992 гг. Начались целенаправленные флори-
стические исследования в заповеднике, они проводились               
Г.А. Пронькиной, ботаником заповедника [Пронькина, 
1991, 2007; Пронькина, Щербина, 1994]. ГПБЗЦ.

1990–2008 гг. изучение флоры, структуры и динами-
ки растительности заповедника, преимущественно в преде-
лах Среднесибирского плоскогорья, выполняла С.С. Щерби-
на [2006, 2009], геоботаник заповедника. В сборе материала 
принимали участие коллекторы Н. Любезнова и А.В. Назаро-
ва. На территории Центральносибирского заповедника в на-
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стоящее время зарегистрировано 792 вида и 16 таксонов под-
видового ранга. Сведения о флоре приенисейской части бас-
сейна Среднего Ени сея пополнились информацией о нахож-
дении на этой территории ранее неизвестных 150 видов. Од-
нако, по мнению С.С. Щербина [2009], территория заповедни-
ка обследована фрагментарно. Гербарий заповедника состав-
ляет более 2600 листов. ГПБЗЦ, MW, LE, ТК, NSK, KRAS. 

Государственный природный заповедник «Тунгусский»
2004 г. В окр. кордона Чамба собирала материал                   

С.С. Щербина, сотрудник ГПБЗЦ.
2006–2010 гг. Флористические исследования на терри-

тории заповедника «Тунгусский» выполнялись Е.Е. Тимо-
шок, заведующей лабораторией динамики и устойчивости 
экосистем ИМКЭС СО РАН, заместителем директора запо-
ведника, и Ю.Г. Райской, сотрудником заповедника. Впер-
вые проведено полное флористическое обследование запо-
ведника на 8 модельных участках, 5 из которых расположе-
ны на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска, 1 – на пра-
вом берегу р. Чамба, 2 – в бассейне среднего течения р. Хуш-
ма. Выявлено 300 видов и подвидов сосудистых растений, 
принадлежащих 176 родам и 62 семействам [Тимошок и др., 
2008а]. В заповеднике отмечены новые и редкие виды [Ти-
мошок и др., 2007, 2008б, в, г, 2012а], изучены представи-
тели семейств орхидные [Тимошок и др., 2008д, Тимошок, 
Райская, 2011], астровые [Тимошок и др., 2012б], папорот-
ники [Тимошок, Гуреева, 2011], степные и неморальные ре-
ликты [Тимошок, Скороходов, 2008], выявлены лекарствен-
ные растения [Тимошок, Скороходов, 2011]. Собрано более 
1100 листов. ТК, заповедник «Тунгусский», ИМКЭС.

Пункты сбора предоставлены Е.Е. Тимошок: 2006 г. р. Подка-
менная Тунгуска между устьями рек Чамба и Верхняя Лакура. 2007 г.               
р. Подкаменная Тунгуска, правобережье и левобережье р. Хушма,                  
р. Чамба. 2008 г. кордон Пристань, водопад Чургим, кордон Чамба (со-
вместно с Ю.Г. Райской).
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Южная часть Средней Сибири

Город Красноярск
1721–1723 гг. Пробывший в Красноярске два года               

Д.Г. Мессершмидт, очевидно, собирал немного, посколь-
ку его присутствие здесь пришлось на зимний, весенний 
и осенний периоды. Гербарий не сохранился.

1739–1740 гг. В ходе Второй Камчатской экспеди-
ции побывал в Красноярске немецкий естествоиспытатель               
И.Г. Гмелин и историограф Г.Ф. Миллер. В первый при-
езд он совершал поездки в окрестности города в течение не-
дели, во второй раз он провел здесь зиму и лето, отъезжая 
на восток [Литвинов, 1909]. LE. 

1771–1773 гг. Во время путешествия в Сибирь Красно-
ярск посещал П.С. Паллас, немецкий и русский учёный-
естествоиспытатель, во время путешествия в Сибирь, однако 
коллекционировал только в августе 1771 г. и осенью 1772 г.
и тогда сделал несколько экскурсий в окрестности. 1771 г.
студент С.М. Кашкарев, сопровождавший П.С. Палла-
са, был оставлен в Красноярске для сбора растений и се-
мян в окрестностях города, в то время как сам П.С. Пал-
лас отправился в Восточную Сибирь [Литвинов, 1909]. Со-
бранный материал опубликован во «Flora Rossica» [Pallas, 
1784–1788]. BM, В, частично в LE.

1792 г. Красноярск посетил И. Сиверс, ботаник, иссле-
дователь природы Сибири, командированный Медицинской 
коллегией для изучения видов ревеня (Rheum L.). LE.

1834 г. В Красноярске коллекционировал более 15 лет 
Х.Ф. Лессинг. Сборы вошли в состав гербария Н.С. Турча-
нинова [Бородин, 1908]. Часть сборов в LE. 

1837–1845 гг. В Красноярске жил и работал известный 
ботаник Н.С. Турчанинов, но изучением местной флоры 
почти не занимался. LE.
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1883, 1884 гг. Проводил ботанические исследования 
в окр. г. Красноярска Я.П. Прейн, ботаник, учитель Иркут-
ской гимназии и Иркутской первой Хаминовской гимназии. 
Он составил списки растений, один из которых содержит 242 
вида, собранных большей частью в окр. Красноярска в 1884 
г. [Прейн, 1884, 1888]. Проявил интерес к изучению извест-
ного в окрестностях города местонахождения липы (Tilia L.). 
В результате проведенных исследований выявлены виды ха-
рактерные для широколиственных лесов, сделано предполо-
жение о реликтовом характере липового ценоза . IRKU. 

В конце XIX в. – начале XX в. сбором флористическо-
го материала в окрестностях города занимались многие бо-
таники и любители природы. 

Коллекторы приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: Коно-
валов (1856 г., LE), А.И. Кытманов (1887 г. LE), А. Минаев (1892 г., 
LE), М.Г. Юдина (1893–1914 гг., LE, TK, КККМ), Троицкий, Н. Ша-
дрина (1899 г., LE), А.А. Островских (1902–1903 гг., 1909 г., LE, КККМ),           
П.И. Гилевский (1902 г., LE), В.В. Сапожников (1903 г.; TK), В.С. Титов 
(1910 г., LE, ТК, КККМ), Аракина (1911 г., LE), А.Я. Троицкая (1914 г., 
КККМ), К.Н. Златковский (1915 г., Иркутский музей), А.Я. Тугаринов, 
В.И. Тугаринова (1905 г., 1906 г., 1908 г., КККМ); А.П. Ермолаев (1909 
г., LE, КККМ); С.С. Кононов (1910 г., LE), А.Л. Яворский (1915–1918, 
1923, 1924 гг., LE, КККМ). В.В. Климошевская (1912 г., LE).

1920, 1925–1928 гг. Много экскурсировала и собрала 
обширный гербарий Г.П. Миклашевская, помощник кон-
серватора Красноярского музея. Она выпустила брошюру 
«О дикорастущей флоре окрестностей Красноярска» [Ми-
клашевская, 1928а]. LE, КККМ.

1921 г. Проездом в Минусинский уезд через Новосе-
лово для геоботанических и флористических исследований 
и изучения лекарственных растений были в Красноярске 
В.В. Ревердатто и его жена Л.Ф. Покровская (Ревердат-
то), сотрудники ТГУ. TK.

1932 г. В окрестностях г. Красноярска работал                    
М.М. Ильин, сотрудник БИН АН СССР, он изучал полез-
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ные растения и исследовал условия произрастания липы 
[Ильин, 1934]. Рассматривая вопросы истории формирова-
ния растительного покрова Сибири, М.И. Ильин [1938, 1941], 
обосновал третичный возраст большинства реликтов широ-
колиственных лесов, найденных на территории лесостепей.

30–40-е гг. ХХ в. (1932 г., 1935–1936 гг., 1939–1940 гг. 
и военные годы) в окр. Красноярска много растений соби-
рали В.Д. Нащокин и Е.Д. Нащокин, сотрудники ГМКК. 
TK, КККМ.

Большой вклад в изучение растительного покро-
ва г. Красноярска внесли сотрудники кафедры ботани-
ки КГПИ, собиравшие и собирающие материал с научны-
ми целями и вместе со студентами во время летних поле-
вых практик. Эти сборы продолжают пополнять коллекцию 
KRAS редкими и новыми для флоры города видами, напри-
мер, Chenopodium foliosum (Moench.) Aschers., Polygonum 
rurivagum Jord. ex Boreau [Рябовол, Антипова, 2006], 
Galinsoga parviflora Cav. [Тупицына, Зверева, 2011], Rumex 
stenophyllus Ledeb. [Тупицына, 2012] и др. KRAS.

Коллекторы приводятся по работам Л.М. Черепнина [1954]; 
Е.М. Антиповой, И.И. Гончаровой [2006]: Л.М. Черепнин (1938–1941, 
1949–1951 гг.); М.И. Беглянова (1952–1968 гг., 1971 г.); Л.И. Каши-
на (1950–1988 гг.); Т.К. Некошнова (1940–1950 гг., 1954–1971 гг.); 
1959, 1961г. (Л.А. Панкратова). В отдельные годы производили сборы:                          
Т.П. Березовская и Г.Е. Тарновская (1946 г.); В.А. Еськова (1947 г.); 
Н.А. Фирсова (1950 г.); И.М. Красноборов (1962 г.); В.А. Смирнова 
(1970 г.); Л.А. Панкратова (1953–1966 гг.); Н.Н.Тупицына (1978 г. по на-
стоящее время); Е.М. Антипова (1978–1980, 1984–1981, 1993–2005). 

1985–1995 гг. Коллекционировал в окр. г. Красноярска 
Н.П. Комаров, учитель биологии. KRAS. 

1987 г. – настоящее время. Исследуется флора острова 
Отдыха на территории города Н.В. Степановым, сотрудни-
ком СФУ. Для острова отмечено 530 видов сосудистых рас-
тений [Степанов, 2006]. Многолетние наблюдения показы-
вают, что, несмотря на значительное рекреационное воздей-
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ствие, флористический состав острова достаточно консер-
вативен. KRSU.

2000–2006 гг. Детальное изучение современного со-
става и основных закономерностей структуры флоры горо-
да выполнено С.В. Рябовол, аспирантом, ныне сотрудником 
кафедры биологии и экологии КГПУ. С помощью метода мо-
дельных выделов урбанизированного ландшафта было изу-
чено 26 выделов, в качестве которых принимались участки 
250 × 250 м в зонах старой и новой застройки с учётом все-
го разнообразия местообитаний в административных грани-
цах города. В дополнение к основному применялся тради-
ционный маршрутный метод. Для полноты выявления видо-
вого состава полевые исследования проводились не менее 3 
раз в разные годы и разные периоды вегетационного сезона 
(весенний, летний, осенний). В результате впервые для дан-
ной территории составлен конспект, включающий 1005 ви-
дов из 412 родов и 103 семейств. В ходе полевых исследо-
ваний отмечены новые виды растений для флоры Средней 
Сибири, Верхнеенисейского флористического района, для 
флоры г. Красноярска [Антипова, Рябовол, 2009; Рябовол, 
2013]. Собрано 7 000 листов. KRAS.

2016 г. В окр. г. Красноярска: в районе Академгородка 
и пос. Удачный – коллекционировал В.И. Курбатский, со-
трудник ТГУ. TK.

Город Сосновоборск
Близость к г. Красноярску (в 38 км на северо-восток) 

позволяет экстраполировать данные по истории его изуче-
ния на Сосновоборск. 

2008–2013 гг. Проведена инвентаризация флоры г. Со-
сновоборска Ю.В. Кулешовой, аспирантом КГПУ. Выявле-
ние флоры проводилось с использованием метода модель-
ных выделов урбанизированного ландшафта в дополнение 
к маршрутным изысканиям. Составлен конспект флоры, 
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включающий 387 видов сосудистых растений, относящих-
ся к 231 роду, 62 семействам [Антипова, Кулешова, 2015, 
2016]. Впервые отмечены новый для флоры Средней Сиби-
ри вид – Securigera varia (L). Lassen и новые местонахож-
дения редких для флоры южной части Красноярского края 
видов [Антипова, Кулешова, 2011]. Выявлены виды расте-
ний, нуждающиеся в охране на региональном и федераль-
ном уровнях, представлены материалы к организации па-
мятника природы муниципального значения «Сосновобор-
ская роща». В результате проведенных полевых работ со-
брано более 3000 гербарных образцов. KRAS.

Город Железногорск

2009–2012 гг. Проводились исследования сосудистых 
растений г. Железногорска М.И. Кузьминой, аспирантом 
КГПУ. Изучены высшие споровые растения и охраняемые 
виды г. Железногорска [Кузьмина, Антипова, 2013а, б]. Со-
брано около 1000 листов. KRAS.

Подтайга Канской котловины

1740 г. Первые сведения по растительному покрову под-
тайги Канской котловины получены от И.Г. Гмелина, кото-
рый совместно с Г.Ф. Миллером в период работы Второй 
Камчатской экспедиции отправился из Красноярска вверх 
по р. Мана на 220 верст и обратно [Литвинов, 1909]. LE.

1883–1984, 1895 гг. Канский уезд и подтайгу неодно-
кратно посещал Я.П. Прейн. Он составил списки флоры 
и дал подробности о пунктах нахождения Trapa natans L. 
[Прейн, 1892, 1898]. IRKU. 

1911 г. По поручению Переселенческого управления 
растительный покров в пределах бывшего Канского уезда 
исследовал И.В. Кузнецов [1912]. Его спутником был юный 
М.М. Ильин. LE.
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Маршрут приводится по работе И.В. Кузнецова [1912]: 1911 г. 
Абанский р-он: с. Ключинское (ныне Апано-Ключи) – Партизанский 
р-он: по р. Мана мимо с. Рыбное. 

1914 г. В подтайге в Канском уезде коллекционировал 
И. Борисов [Черепнин, 1954]. LE: 

1918 г. В работе П.Н. Крылова и Е.И. Штейнберг «Ма-
териалы к флоре Канского уезда Енисейской губернии» 
[1918] на основе гербарных материалов разных коллекто-
ров, собранных в этих местах до 1915 г., а также сведений 
из немногочисленных литературных источников, для под-
тайги приводится 106 видов из 836. TK.

1933–1936 гг. В Дзержинском районе проводил сборы 
И. Кунцевич, геоботаник Красноярского земуправления. 
Он собрал большой гербарный материал. KRAS. 

30-е гг. ХХ в. На территории подтайги Канской котло-
вины флору и растительность изучали сотрудники и студен-
ты ТГУ. TK. 

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954] 
и данным И.И. Гуреевой: 1927 г., 1930 г. Канский округ, Абанский р-он 
(студент К.К. Полуяхтов), Канский р-он (студент И.П. Бирюков). 
1930 г. Канский округ (В.П. Голубинцева, А.В. Куминова, студентка         
Э.К. Казанская). 1931 г. Канский р-он (И.П. Архипов, студентка В.И. Ван-
дышева). 1933 г. Абанский р-он (А. Абоева). 1933 г., 1935 г. Канский 
р-он, Абанский р-он, Восточный Саян (М.Ф. Жаркова, А.И. Жарков, 
А.И. Казначеев). 1936 г. Канский округ (В.В. Войтулевич, студентка 
В.А. Канова). 1940 г. Канский округ (Л.Б. Колокольников).

1936–1940 гг. Организацией по землеустройству прово-
дились геоботанические исследования в Абанском (Неуй-
мина), Партизанском (Пудовикова) районах Красноярско-
го края (данные И.И. Гончаровой). Из всех районов достав-
лено 2000 листов. КККМ.

1953–1959 гг. Работая над «Флорой южной части Крас-
ноярского края» [1957а–1967], выполнял флористические 
и геоботанические исследования в подтайге Л.M. Череп-
нин, заведующий кафедрой ботаники КГПИ. KRAS.
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1960–1965 гг. В подтайге на территории Канской кот-
ловины, предгорий Енисейского кряжа и Западного Сая-
на под руководством А.В. Куминовой проводили иссле-
дования растительности и флоры сотрудники лаборато-
рии Геоботаники ЦСБС СО АН СССР: Е.Ф. Пеньковская,                     
И.М. Красноборов, Г.А. Павлова, Т.А. Вагина, Е.И. Лап-
шина, Н.Н. Лащинский, А.А. Храмов, Ю.М. Маскаев, 
Г.А. Зверева, В.И. Валуцкая и др. Геоботанические ис-
следования сопровождались сбором гербарного материа-
ла. Завершением явилось опубликование сборника «Расти-
тельность Правобережья Енисея» (1971) и двух томов сбор-
ника «Растительный покров Красноярского края» (1964, 
1965). В статьях приведены флористические списки основ-
ных формаций или списки наиболее распространенных рас-
тений; Г.Г. Павлова [1964] – лесных лугов, А.В. Ронгин-
ская [1964] – луговых и настоящих степей, Н.Н. Лащинский 
[1965], Е.Н. Лапшина [1965] – нижних ярусов сосновых ле-
сов, Е.Н. Лапшина с соавторами [1971] – овсяницевых лугов 
и др. При обработке собранного гербария были отмечены 
интересные флористические находки [Красноборов, 1965], 
которые впоследствии были учтены в «Определителе рас-
тений юга Красноярского края» [1979], а также в выпусках 
«Флоры Красноярского края» [1964–1983]. NS, ТК.

2002–2006 гг. Выполнялось целенаправленное изуче-
ние флоры подтайги Канской котловины (Абанский, Пар-
тизанский, Манский, Иланский, Нижнеингашский, Ирбей-
ский, Саянский, Тасеевский, Дзержинский районы) Е.В. Зу-
баревой, аспирантом КГПУ. Обследовано девять локаль-
ных флор. В результате на обследованной территории заре-
гистрировано 608 видов сосудистых растений, относящихся 
к 316 родам и 83 семействам. Впервые для этой территории 
отмечено 25 видов сосудистых растений [Зубарева, 2006б]. 
Собрано более 12 000 листов. KRAS.
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Северные островные лесостепи
Ачинская, Красноярская, Канская лесостепи во флори-

стическом отношении изучены наиболее полно, поскольку 
издавна находились на пути основных торговых путей с за-
пада на восток через Боготол, Красноярск и Клюквенную 
(ныне г. Уяр) [Пекарский, 1870а]. 

1722 г. Первым научным исследователем этой террито-
рии стал Д.Г. Мессершмидт. Из Красноярска он совершил 
поездки по рекам Кемчуг, Чулым. Гербарий не сохранился.

1739–1740 гг. Северные лесостепи Средней Сибири лишь 
затронул исследованиями отряд Второй Камчатской экспе-
диции под общим руководством В. Беринга. В экспедиции 
участвовали И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер, а также студент-
ботаник С.П. Крашенинников. Ботаническая коллекция, вы-
везенная И.Г. Гмелиным из Сибири, была обработана им са-
мим и вошла в четырехтомную «Flora sibirica sive Historica 
plantarum Sibiriae» [Gmelin, 1747–1769], в которой он привел 
1178 видов растений, в том числе 500 новых, дал представле-
ние об отдельных видах растений, употребляемых с различ-
ными целями местным населением. В приложении приведено 
299 таблиц с черно-белыми рисунками 300 растений. Из гер-
барных коллекций И.Г. Гмелина сохранились немногие образ-
цы в Гербариях разных стран [Липский, 1913]. LE.

Маршруты приводятся по работе Д.И. Литвинова [1909]:в 1739 г. 
пересек Ачинский уезд через с. Ужурское. 1740 г. – поездка в г. Канск.

1771 г. По пути из Томска в Красноярск путешествовал 
П.С. Паллас и завернул к Абаканскому острогу через Ачинск 
и Назаровское. 1772 г. Во вторую поездку на юг по лесостепи 
он пересек р. Кемчуг, а вернулся в Красноярск через Солгон, 
Назарово, Ачинск. В этот осенний период, помимо гербария, 
собиралось много семян. В путевых заметках П.С. Паллас 
дал общую характеристику флоры различных частей Сиби-
ри, описания и рисунки растений, имеющих употребление: 
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«Reise durch verschiedene Provinzeu des Russischen Reichs» 
[Pallas, 1771–1776]. В изданной им «Flora Rossica» [Pallas, 
1784–1788] содержатся описания 281 вида и 100 цветных ил-
люстраций растений. Паллас обработал гербарий, собран-
ный первыми исследователями Сибири, и присвоил растени-
ям бинарные названия в соответствии с системой К. Линнея, 
в результате чего стал автором около 150 видов сибирской 
флоры [Литвинов, 1909]. BM, В, частично LE.

1792 г. По тракту Красноярск – Ачинск – Боготол про-
ехал И. Сиверс, исследователь природы Сибири, изучая 
виды ревеня (Rheum L.). LE.

1871–1902 гг. Попутные ботанические сборы в север-
ных лесостепях осуществляли многие исследователи. LE.

Коллекторы приводятся по работам Л.М. Черепнина [1954],          
Е.М. Антиповой [2012]: 1871 г. окр. дер. Б.-Уринской (О.М. Августино-
вич). 1876 г. р. Енисей (М. Бреннер). 1880–1881 гг. Канская лесостепь 
(Н.И. Витковский). 1894 г. Ачинский уезд (А.А. Макаренко). 1901 г. 
окр. с. Боготола (А.Ф. Борсуков). 1901 г. окр. г. Канска (В.И. Липский). 
1902 г. окр. сёл Троицко-Заозёрного, Ольгинского, Поймы, железнодо-
рожных разъездов Камала, Ловать и Степаново (А.Ф. Шляхтин). 

1883–1884 гг. В Красноярском и Канском (по р. Кан) 
уездах собирал растения Я.П. Прейн, исследователь приро-
ды Восточной Сибири, ботаник. Им обработаны также кол-
лекции из юго-восточной части Канского округа, собранные 
И.П. Прейном. В статье «Список растений, собранных в 1883 
г. в некоторых местах Енисейской губернии» [Прейн, 1884] 
приводится 619 видов цветковых и высших споровых расте-
ний с указанием их местонахождений. Второй список из 242 
приведенных видов содержит лишь несколько растений, со-
бранных на приисках Бирюсинской системы [Прейн, 1888]. 
1893 г., 1895 г. собраны дополнительные сведения по флоре 
Ачинского и Канского округов, при этом пристальное внима-
ние, помимо липы (Tilia L.), уделялось местонахождениям во-
дяного ореха (Trapa L.) [Прейн, 1893, 1895, 1898, 1904]. IRKU. 
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1888 г. В Ачинском и Минусинском округах Енисей-
ской губернии Е.Н. Клеменц, сотрудник Минусинского му-
зея, собрала 293 вида, которые были определены Я.П. Прей-
ном [1891]. LE, TK, МIМ.

1892 г. В Красноярской лесостепи в окр. сел Частоостров-
ское, Кекур, Куваршино, Жаркова и окр. Канска ботанические 
сборы выполнял горный инженер Л.А. Ячевский. ТК, LE.

1893 г. В окр. Леонидовского винокуренного завода 
Ачинского уезда небольшую коллекцию (53 вида) собрала 
М.Г. Юдина, любитель природы, ее обработал Я.П. Прейн 
[1893]. 

1901 г. Изучение растительности и сбор растений 
в двух пунктах Канского уезда: окр. г. Канска и с. Белый Ку-
рыш, расположенного в 40 верстах ниже по р. Кан, прово-
дил А. Ярославцев [1903], в своей заметке он упоминает 
около 200 видов местных растений [Литвинов, 1909]. 

1902 г. В Ачинском уезде работал учитель Н.С. Ша-
дрин. LE. 

1903 г. По пути в Восточный Саян сбор растений на тер-
ритории юго-восточной части Канской лесостепи произве-
ден Ю.Н. Вороновым, ботаником Монгольской экспеди-
ции капитана В.Л. Попова. LE.

Маршрут приводится по работе И.П. Бородина [1908]: г. Канск – 
заимка Удачина – заимка Петрова – с. Ирбейское – дер. Приречная – дер. 
Николаевка – с. Агинское – улус Абамаковский – улус Ильбинский.

1905–1925 гг. Красноярский отдел Русского географи-
ческого общества под руководством А.Я. Тугаринова, пер-
вого директора Красноярского музея, организовал несколь-
ко экспедиций, положивших начало формированию коллек-
ций гербария музея. Значительные гербарные коллекции со-
браны в различных районах Енисейской губернии лично 
А.Я. Тугариновым. LE, TК, КККМ. 

Пункты сбора А.Я. Тугаринова и других коллекторов приводятся 
по работам Л.М. Черепнина [1954], Е.М. Антиповой [2012]: 1904 г. с. Ал-
тат Ачинского уезда. 1909 г. Ачинская лесостепь в долине р. Чулым в окр.                     
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г. Ачинска, дер. Париловой, на г. Катуцка (совместно с А.Л. Яворским). 1919 г.
Красноярский уезд (совместно с З.В. Евсеевым). 1925 г. Канский уезд (со-
вместно с З.В. Евсеевым). 1909 г. окр. с. Комарово, с. Камала Канского уез-
да (М.В. Красноженова, 182 вида). 1909–1910 г. Красноярский, Канский, 
Ачинский уезды (А.П. Ермолаев). 1910 г. Ачинский уезд (Н.Н. Волков). 

1911–1914 гг. В северных лесостепях проводились 
почвенно-ботанические экспедиции Переселенческо-
го управления Департамента сельского хозяйства России 
по выявлению особенностей растительного и почвенного 
покрова для естественно-исторического районирования Си-
бири. Описания растительности в самых общих чертах с не-
полными списками основных растительных формаций опу-
бликованы в предварительных отчетах. Собранный в экспе-
дициях гербарий обобщен в ряде сводок: «Иллюстрирован-
ный определитель растений Сибири» (2 выпуска) [Федчен-
ко, Флеров, 1909], «Флора Азиатской России» (19 выпусков) 
[1912–1920], продолженный после революции под назва-
нием «Флора России» [1923–1924], издание «Флора Сиби-
ри и Дальнего Востока» [1913–1931], также оставшееся не-
законченным. Этот гербарий был использован и при подго-
товке «Флоры СССР» [1934–1964], в которой дано описание         
17 200 видов сосудистых растений. LE.

Пункты сбора приводятся по работам Н.В. Благовещенского 
[1912, 1914], И.В. Кузнецова [1912, 1913]; С.Е. Кучеровской [1913]; Тур-
кевича [1913]. 1911 г. Канская лесостепь (И.В. Кузнецов). 1912 г. Крас-
ноярская лесостепь (И.В. Кузнецов совместно с С.Ю. Туркевичем). 
1914 г. части Ачинского и Красноярского уездов. 1911 г. Канская лесо-
степь (Н.В. Благовещенский). 1912 г. восточная часть Ачинской лесо-
степи (С.Ю. Туркевич совместно с Л.Е. Кожиным). 1913 г. Ачинский 
и Красноярский уезды (М.М. Ильин). 1912 г. западная часть Ачинской 
лесостепи (С.Е. Кучеровская). 

1911–1915 гг. Сбором растений для гербария в Красно-
ярской лесостепи занимались многие ботаники. 

Коллекторы приводятся по работам Л.М. Черепнина [1954]:                
Н. Верховская, М.Д. Мишин – Канский уезд (1911 г., KRAS, ТК, КККМ), 
Ковригина – р. Сисим, с. Даурское (1911 г., LE), А.Л. Яворский –
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г. Ачинск (1910, LE, КККМ), М.А. Ермолаева – окр. с. Атаманово (1915 
г., КККМ); К.П. Онисимова – окр. с. Толтихинское (1912 г., ТК), Лей-
ман – окр. с. Рыбное (1913 г., КККМ), М.В. Нестерова – окр. г. Канска 
(1912 г., ТК), Ю.Д. Цинзерлинг – окр. г. Канска (1915 г., LE); главным 
образом, в окр. г. Ачинск: Е.Ф. Зыкова, О.М. Ончукова (1911 г., LE), 
А.Ф. Сухарева (1912, LE).

1918 г. Написана первая работа по флоре лесостепей – 
«Материалы к флоре Канского уезда Енисейской губернии» 
[Крылов, Штейнберг, 1918], которая обобщила и систематизи-
ровала гербарные материалы первых коллекторов, собранные 
в Канском уезде до 1915 г., а также сведения из литературных 
данных. Список растений, произрастающих в Канском уезде, 
включал 836 видов, в том числе 620 лесостепных, для каждого 
вида указаны местонахождения, местообитания, фенология.

1920–1921 гг. На р. Ангара в пос. Стрелка, селах Богу-
чаны и Рыбное побывали А.А. Савельев, М.А. Дмитриев 
(данные И.И. Гончаровой). КККМ.

1920, 1925–1928 гг. Изучением флоры Красноярской ле-
состепи занималась Г.П. Миклашевская, материалы обоб-
щены в опубликованной ею статье [Миклашевская, 1928б]. 
LE, КККМ.

Пункты сбора приводятся по работе Е.М. Антиповой [2012]: окр. 
сел Частоостровское, Творогово, Солонцы, Дрокино, Серебряково. 

1928–1938 гг. Работавший в Канской (Рыбинский, Кан-
ский, Майский районы) и Красноярской (Большемуртин-
ский, Сухобузимский районы) лесостепях И. Кунцевич, 
геоботаник Красноярского земельного управления, собрал 
коллекцию растений, которая, наряду со сборами Л.М. Че-
репнина, положила начало Гербарию кафедры ботаники 
КГПИ [Антипова, 2012]. KRAS.

1929–1934 гг. Исследовала сорную флору и раститель-
ность Канской и Ачинской лесостепей В.П. Голубинцева, 
студентка, затем аспирантка ТГУ. Ею впервые отмечены не-
которые редкие заносные виды в этом регионе [Голубинце-
ва, 1936]. TK.
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Пункты сбора приводятся по работе Е.М. Антиповой [2012]: 1929 
г. Ачинский р-он: окр. с. Алексеевка. 1930 г. юго-восточная часть Кан-
ской лесостепи: окр. с. Ирбей, Амонаш и др. (совместно с А.В. Кумино-
вой и Казанской). 1934 г. Ачинская лесостепь: окр. дер. Мазуль, Карлов-
ка, с. Б. Улуйское. 

30–40-е гг. ХХ в. Сотрудники кафедры геоботани-
ки ТГУ под руководством В.В. Ревердатто, проводившие 
многолетнее планомерное изучение растительного покрова 
Приенисейской Сибири, исследовали и северные лесостепи 
[Куминова и др., 1992]. TK, часть дублетов LE.

Пункты сбора В.В. Ревердатто приводятся по работе Л.М. Череп-
нина [1954]: 1930 г. окр. г. Ачинска (геоботанические и почвенные ис-
следования совместно с К.П. Горшениным); Канский уезд (совместно 
с В.П. Голубинцевой и А.В. Куминовой); Красноярский и Ачинский уез-
ды (совместно с М.А. Альбицкой и С.С. Винской). 1931 г. окр. г. Канска 
для изучения бугристой степи (совместно с Т.Н. Буториной). 

Коллекторы приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954] и дан-
ным И.И. Гуреевой: 1930 г., 1935 г. М.А. Альбицкая. 1931 г. Север-
ная часть Канского округа: окр. г. Канска, дер. Баженово, дер. Тайна, 
дер. Хаерино (Т.Н. Буторина, К. Парфенова). 1931 г. Канский округ 
(И.П. Архипов, В.И. Вандышева, В.П. Голубинцева, Т.Н. Бутори-
на, совместно со студентами). 1933–1935 гг. Канский округ (А.И. Жар-
ков). 1934 г. – Ачинский округ (М.Ф. Елизарьева и др.); Назаровский 
р-он (М.А. Альбицкая, К.А. Соболевская). 1936 г. Канский округ                                    
(А.А. Салтыкова); Канский округ (Т.Н. Буторина). 1939 г. Рыбинский 
р-он: села Высотино, Н. Печора, Александровка, Налобино, Переяслов-
ка, Чуриново, Красногорьевка, Усть-Кандыга (Л.Б. Колокольников). 
1940 г., 1943 г. окр. г. Канска (А.П. Самойлова) и др. 

1938 г. К изучению растительного покрова южной ча-
сти Красноярского края приступил Л.М. Черепнин, заведу-
ющий кафедрой ботаники КГПИ, впоследствии профессор. 
Исследования при участии сотрудников кафедры и студентов 
продлились почти четверть века. Экспедициями была охваче-
на практически вся территория южной части Красноярского 
края. В результате этих работ был основан при кафедре бота-
ники КГПИ и ежегодно пополнялся фонд Гербария Приени-
сейской флоры, в настоящее время носящий имя его основа-
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теля – Л.М. Черепнина (KRAS) – и насчитывающий свыше 
100000 гербарных листов [Антипова, Гончарова, 2006]. Значи-
тельные и основательно собранные гербарные коллекции по-
зволили подготовить публикации по растительности и флоре 
региона, завершить написание главного труда Л.М. Черепни-
на – «Флора южной части Красноярского края» [1957а–1967]. 
Анализ флоры, ее отличительные особенности, вопросы ста-
новления рассмотрены в итоговой статье «Особенности фло-
ры юга Красноярского края» [Черепнин, 1957б]. Научные ра-
боты профессора Л.М. Черепнина, отдельные статьи и раз-
делы в коллективных монографиях немногословны, но ин-
формация, содержащаяся в них, не потеряла своего значения 
до настоящего времени. Так, например, в очень небольшой 
статье «О гибриде прострела желтеющего и прострела Тур-
чанинова» [Черепнин, 1953] аргументированно доказывает-
ся наличие гибридной формы между двумя видами Pulsatilla 
flavescens (Zucc.) Juz. и P. turczaninovii Krylov et Serg., про-
израстающими на значительных пространствах Сибири. 
Эта статья получила горячее одобрение М.Г. Попова, веду-
щего флорогенетика страны. Позднее Н.В. Степанов [2014] 
доказал независимость этой формы от предполагаемых ро-
дительских видов и описал особый вид – Pulsatilla herba-
somnii Stepanov. Из большого числа экспедиций Л.М. Череп-
нина, совершенных им в южной части Красноярского края, 
некоторые проходили в северных лесостепях. KRAS.

Пункты сбора приводятся по работам Л.М. Черепнина [1954], 
Е.М. Антиповой [2012]: 1942 г. Ачинская лесостепь: окр. г. Ачинска. 
1943 г. г. Канск, окр. ст. Уяр, ст. Солянка (Канская лесостепь, совмест-
но со студентами). 1950–1951 гг. Красноярская лесостепь; 1953–1954 
гг. Манский р-он: окр. сел Тертеж, Шало. 1956 г. Красноярская лесо-
степь: совхоз «Элита», с. Минино. 1958 г. Творогово, Стеклозавод. 1957 
г. Ачинская лесостепь: окр. сел Тарутино, Барабаново, Ястребово, Ту-
рецкое, Критово, Гари, Мангала, Краснозаводск, Николаевка, Преобра-
женка, Белый Яр, Припрудная, Каменка, Крещенка, Б. Завод, гг. Ачинск, 
Боготол (совместно с М.И. Бегляновой, Т.К. Некошновой, Л.И. Каши-
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ной, Е.Л. Любимовой); Нижне-Ингашский р-он: на восток до ст. Реше-
ты, окр. г. Канска и сел Б. Ключи, Солянка, Бошняки, Ловать (совмест-
но с Т.К. Некошновой и М.И. Бегляновой). 1959 г. юг Канской лесосте-
пи в окр. с. Агинское (совместно с Т.К. Некошновой).

1939, 1945 г. При геоботаническом изучении поймен-
ных лугов р. Енисей производил гербарные сборы в Крас-
ноярской лесостепи Л.И. Номоконов, сотрудник Ботаниче-
ского сада ТГУ. TK.

Пункты сбора приводятся по работе Е.М. Антиповой [2012]: окр. 
сел Березовка, Б. Бузим, Худоногово, Куваршино, на о. Татышев.

1941–1943 гг. Гербарные сборы на территории Канской 
лесостепи в окр. с. Бражное производил И.А. Борсук, учи-
тель местной школы [Антипова, 2012]. Гербарии ТК.

1948–1949 гг. При проведении экспедиций, организо-
ванных БИН АН СССР в Восточный Саян, северные лесо-
степи проездом посещали Ал.А. Федоров и Ан.А. Федоров 
[1951]. LЕ. 

Маршрут приводится по работе Л.М. Черепнина [1954]: г. Красно-
ярск – с. Уяр – с. Агинское.

1949 г. Гербарные сборы в окр. г. Ачинска выполнены 
учителем М.И. Егерь. KRAS.

1950–1983 гг. Разносторонние исследования раститель-
ного покрова лесостепей проводились Л.И. Кашиной. Пер-
воначально в качестве аспиранта КГПИ под руководством 
Л.М. Черепнина она изучала растительность естественных 
сенокосов и пастбищ бассейна р. Качи в условиях Краснояр-
ской лесостепи. В дальнейшем, уже как доцент кафедры бо-
таники, при подготовке 5-го и 6-го выпусков «Флоры южной 
части Красноярского края» [Черепнин, 1965, 1967], а затем 
«Определителя растений юга Красноярского края» [1979], 
совершала многочисленные поездки в разные районы юж-
ной части Красноярского края, в том числе и в северные ле-
состепи, преимущественно в период полевой практики. Сбор 
материала проводился также при изучении фенологии неко-
торых растительных ассоциаций, биологии степных расте-
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ний злаково-полынных ассоциаций, при комплексном изуче-
нии компонентов некоторых лесных фитоценозов в условиях 
Красноярской лесостепи. В ходе обработки собранного гер-
барного материала были выявлены новые для флоры южной 
части Красноярского края виды и дополнительные местона-
хождения редких видов [Кашина, Красноборов, 1973; Бегля-
нова, Кашина, 1971; Беглянова и др., 1974]. KRAS.

Пункты сбора проведятся по работе Н.Н. Тупицыной, О.А. Звере-
вой [2007]: 1956–1957 гг. Ладейские озера (совместно с М.И. Бегляно-
вой, ЛА. Панкратовой). 1957 г. окр. сел Кубеково, Частоостровское, Ши-
вера. 1957 г., 1973 г. Сухобузимский р-он: окр. с. Шила; Ладейские озе-
ра; окр. сел Кубеково, Частоостровское, Ши вера. 1957 г., 1958 г. Ниж-
неингашский р-он: ст. Решеты; 1963 г. Боготольский р-он: г. Боготол,                    
с. В. Катиюл. 1961 г. с. Дрокино, с. Крутое. 1964 г. Емельяновский р-он: 
с. Емельяново, с. Шила. 1964 г. Боготольский р-он: дер. Николаевка. 
1967 г. с. Кубеково1968–1969 гг. Большемуртинский р-он: пос. Пре-
дивинск, с. Российка. 1977 г. Иланский р-он: ст. Ельники, дол. р. Пой-
ма. 1985 г., 1987 г. с. Нахвальское. 1980–1983 гг. Емельяновский р-он:            
ст. Минино, ст. Кача, дер. Дрокино. 1983 г. Назаровский р-он: ст. Крас-
ная Сопка (совместно с Н.Н. Тупицыной).

Сборы других коллекторов в Красноярской лесостепи. 
KRAS.

Пункты сбора приводятся по работе Е.М. Антиповой [2012]: 1957 
г., 1958 г., 1960 г. урочище «Крутая гора», окр. деревень Крутой, Сте-
кольный завод (И.М. Красноборов). 1957 г. окр. сел Дрокино, Кекур, 
дол. р. Усолки (Е.Л. Любимова). 

1960–1965 гг. Проводилось изучение растительного по-
крова южной части Красноярского края коллективом лабо-
ратории Геоботаники ЦСБС СО АН СССР. Большая часть 
сотрудников была ориентирована на выполнение темы: 
«Растительный покров и естественная кормовая база лес-
ной зоны Западной и Средней Сибири (в пределах Красно-
ярского края и Приобья)». В отрядах геоботанических экс-
педиций работало до 50 человек под руководством А.В. Ку-
миновой (и с ее участием): Т.А. Вагина, Ю.М. Маскаев,                
Г.Г. Павлова, Г.А. Зверева, И.М. Красноборов, Е.И. Лап-
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шина, Н.Н. Лащинский, А.А. Храмов, А.В. Ронгинская, 
Е.Ф. Пеньковская, А.С. Королева, Э.А. Ершова и др. 
В 1960 г. изучение проводилось на территории Большемур-
тинского района. Материалы впоследствии были учтены 
в выпусках «Флоры Красноярского края» [1964–1983] и то-
мах «Флоры Сибири» [1987–2003]. NS, TK.

1961 г. Канскую лесостепь посетила А.В. Положий, до-
цент ТГУ (совместно с В.Р. Лыковой). 

1963–1975 гг. Исследования по изучению флоры юж-
ной части Красноярского края после неожиданной кончи-
ны профессора Л.М. Черепнина продолжили М.И. Бегля-
нова, Л.И. Кашина, Т.К. Некошнова, сотрудники кафедры 
ботаники КГПИ, а также его сын В.Л. Черепнин, сотрудник 
ИЛиД СО АН СССР. В результате проведенных исследова-
ний опубликованы доработанные последние выпуски «Фло-
ры южной части Красноярского края» [1965, 1967], издан 
базирующийся на ней «Определитель растений южной ча-
сти Красноярского края» [1979]. KRAS.

Пункты сбора приводятся по работе Е.М. Антиповой [2012]: 
Красноярская лесостепь: 1963 г. окр. с. Емельяново (В.А. Смирнова); 
Погорельский бор (В.Л. Черепнин). 1962 г. окр. сел Мазуль, Красноза-
водск (М.Ф. Елизарьева, В.А. Смирнова). 1964 г. с. Юрьевка (Т.К. Не-
кошнова). 1969 г. села Павловщина, Нахвалка (Т.К. Некошнова,                  
В.А. Смирнова). 1973 г. Ачинская лесостепь: окр. с. Березовка 
Б-Улуйского района (М.И. Беглянова). 1975 г. Канская лесостепь: окр. 
ст. Филимоново, г. Канска, ст. Иланской, с. Абан (В.П. Амельченко, со-
трудник ТГУ совместно с Селезневой). 

1965–1995 гг. В Красноярской лесостепи в окр. с. Кру-
тая на биостанции КГУ ежегодно во время полевых практик 
студентами производился сбор растений с последующим 
оформлением гербарных коллекций. KRSU.

1979–1981 гг. В составе экспедиции Института геогра-
фии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР в Назаров-
ском районе работал В.В. Зуев, сотрудник ЦСБС СО АН 
СССР. NSK.
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80–90-е гг. ХХ в. Объединенными усилиями сибирских 
ботаников ЦСБС СО АН СССР и Гербария ТГУ с привле-
чением специалистов из других учреждений, основываясь 
на упомянутых выше гербарных коллекциях, выполнялся 
крупный проект – «Флора Сибири» [1987–2003] – издание, 
в котором содержится описание 4302 видов и подвидов со-
судистых растений. 

1987–1995 гг. В Красноярской лесостепи (с. Крутая) со-
бирал материал Н.В. Степанов, сотрудник КГУ. KRSU. 

1999 г. Для изучения степной флоры Приенисейской 
Сибири Канскую лесостепь посетили В.И. Курбатский,               
М.В. Олонова, Е.Г. Наумова, ботаники ТГУ. В ходе работ 
было собрано 190 листов гербария, отмечены новые место-
нахождения редких видов [Курбатский и др., 2000], опи-
сан подвид Adenophora gmelinii (Sprengl.) Fischer subsp. 
subjenisseensis Kurbatsky [Курбатский, 2000б]. Материалы 
вошли в монографию «Флора островных приенисейских 
степей» [Положий и др., 2002]. 

Пункты сбора приводятся по работе Е.М. Антиповой [2012]: окр. 
станций Солянка, Филимоново, Коньково, Теплые ключи, совхозов 
«Красный Маяк», «Красный хлебороб», дер. Белоярск. 

1985 г. – настоящее время. Методом конкретных флор 
[Толмачев, 1931б] и маршрутными исследованиями прово-
дится планомерное систематическое изучение флоры север-
ных лесостепей Е.М. Антиповой, сначала аспирантом ЦСБС 
СО АН СССР, в настоящее время – профессором кафедры био-
логии и экологии КГПУ. Всего заложено 26 локальных флор 
(ЛФ), которые равномерно охватывают территорию лесосте-
пей, в Канской лесостепи, как наиболее крупной, обследова-
но 16 ЛФ, в Красноярской и Ачинской лесостепях – по 5 ЛФ. 
Исследования в каждой из них проводились не менее трех раз 
в разные годы и разные периоды вегетационного сезона. Фло-
ра насчитывает 1 566 видов, относящихся к 519 родам и 112 
семействам [Антипова, 2012]. На территории северных лесо-
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степей обнаружены географические новинки флоры: Сиби-
ри – 13 видов, Средней Сибири – 27 видов, Верхнеенисей-
ского флористического района – 28 видов, Канской лесосте-
пи – 192 вида, Красноярской – 278 видов, Ачинской – 324 
вида, на юге Красноярского края впервые отмечено 118 ви-
дов. Выполнен разносторонний анализ флоры. Собрано и об-
работано свыше 25 000 листов. KRAS, NS.

Енисейско-Чулымская лесостепь
Район юго-западной части Енисейско-Чулымской лесо-

степи лишь затронули исследования естествоиспытателей 
XVIII в.: 1722 г. – Д.Г. Мессершмидта, 1739 г. – И.Г. Гме-
лина, 1771 г. – П.С. Палласа, маршруты экспедиций кото-
рых проходили по тракту через села Назаровское, Ужурское 
и далее на юг в Хакасию. 

1890 г. Возле оз. Инголь А.Ф. Залесской собран первый 
гербарий из этих мест, 47 видов высших растений из него 
определены С.И. Коржинским и П.Н. Крыловым в гербарии 
ТГУ. TK.

1890–1904 гг. Изыскания конца XIX – начала XX вв. 
проводились в районе оз. Божье (оз. Большое).

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1890 г., 
1893 г. экспедиция на Кузнецкий Алатау (Н.М. Мартьянов, MIM, LE, TK). 
1894 г. – И. Тыжнов (TK). 1904 г. – П.Ф. Шаффрыгин (108 листов, LE). 

1910 г. В ходе экспедиций в Минусинский и Ачинский 
уезды В.C. Титов, студент Императорского Томского уни-
верситета, гербаризировал в окр. с. Шарыпово, улуса Ора-
ки, озер Большое и Белое (всего 158 листов). LE, TK, КККМ.

1912–1913 гг. Флору района охватили исследования ге-
оботаников Переселенческого управления. LE.

Пункты сбора приводятся по работам И.В. Кузнецова [1913];              
С.Е. Кучеровской [1913]; С.Ю. Туркевича [1913]: 1912–1913 гг. села Ни-
кольское, Талкино, Шарыпово, озера Божье, Кедровое (С.Ю. Турке-
вич). 1912 г. села Никольское, Дубинино, оз. Инголь (С.Е. Кучеров-
ская). 1912 г. оз. Божье (И.В. Кузнецов). 
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1914 г. В окр. оз. Божье коллекционировала М.А. Ермо-
лаева [Черепнин, 1954]. 

30–50-е гг. ХХ в. В процессе изучения растительно-
го покрова Красноярского края в этих местах побывали со-
трудники ТГУ в экспедициях под руководством и с участи-
ем профессора В.В. Ревердатто. TK, часть дублетов LE.

Пункты сбора приводятся по рабте Л.М. Черепнина [1954] и данным 
И.И. Гуреевой: 1929 г. в одном из отрядов «Чулымско-Июсо-Ширинской 
экспедиции» в Хакасию исследовалась сорная флора в окр. оз. Большо-
го В.П. Голубинцевой. 1934 г. Хакасская ботаническая экспедиция: окр. 
оз. Большое, дер. Парная, оз. Малое, оз. Круглое, оз. Еловое, улус Ораки   
(В.В. Тарчевский, В.П. Голубинцева, В.Д. Нащокин, Т.Н. Бутори-
на, Т.Г. Попова, М.Г. Дегтярева, Л.И. Вигоров). 1951 г. с. Никольское 
на р. Урюпе, с. Шарыпово, с. Темра, дер. Парная, оз. Большое, оз. Малое                 
(В.В. Ревердатто совместно с Г. В. Крыловым и Н. Д. Градобоевым).

50–60-е гг. ХХ в. Работая над изучением растительно-
го покрова южной части Красноярского края, в Енисейско-
Чулымской лесостепи несколько раз бывал профессор                
Л.М. Черепнин, заведующий кафедрой ботаники КГПИ. 
Он проводил обследования в специально организованных 
экспедициях и в период полевой практики студентов. KRAS. 

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954] и кар-
тотеке KRAS: 1944 г. экспедиция в Ужурский р-он для изучения водной 
и прибрежной растительности озер Белое, Касаголь (совместно с Т.К. 
Некошновой). 1958 г. окр. с. Шарыпово. 1960 г. окр. пос. Горячегорск 
(предгорья Кузнецкого Алатау) и оз. Линево. 

1962 г. Строительство Красноярской ГЭС побуди-
ло Л.Н. Трескову и Л.А. Яковидес, сотрудников отдела 
природы ГМКК, посетить зону предстоящего затопления. 
Была организована комплексная экспедиция в Новоселов-
ский район, где обследовались окрестности с. Новосело-
во, р. Убей и другие пункты (данные И.И. Гончаровой). 
КККМ, KRAS.

1965 гг. Для флористических сборов в Шарыповский 
район совершены поездки сотрудниками кафедры ботани-
ки КГПИ. 
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Пункты сбора приводятся по работе Н.Н. Тупицыной, О.А. Звере-
вой [2007]: 1965 г. северный макросклон Кузнецкого Алатау: пос. Тон-
нельный, окр. дер. Ивановка, озера Верхний, Средний и Нижний Ошколь 
(М.И. Беглянова, Л.И. Кашина); окр. с. Парная (Т.К. Некошнова). 

1974–1975 гг. Исследованием естественных кормовых 
угодий хозяйств Енисейско-Чулымской лесостепи и сбо-
ром флористического материала занимались А.С. Короле-
ва, И.М. Красноборов, А.В. Куминова, В.М. Ханминчун, 
сотрудники лаборатории геоботаники и Гербария ЦСБС СО 
АН СССР. Флористические находки учтены в «Определите-
ле растений юга Красноярского края» [1979]. NS.

Маршруты И.М. Красноборова приводятся по работе И.А. Арте-
мова и др. [2001]: 1974 г. с. Никольск – пятое отделение Шарыповского 
совхоза – с. Косонголь – оз. Белое – с. Шушь – с. Шарыпово – с. Алабу-
га – с. Дубинино – р. Береш – р. Урюп – с. Шарыпово. 1975 г. с. Шарыпо-
во – оз. Алабуга – пос. Горячегорск (Кузнецкий Алатау), с. Береш – тре-
тье отделение Шарыповского совхоза – р. Урюп – с. Никольское. В 1966 
г. И.М. Красноборов собирал материал в Назаровском (Березовском) 
районе в окр. ст. Красная Сопка.

1979–1982 гг. Систематическое изучение флоры Шары-
повского района выполнялось Н.Н. Тупицыной, аспиран-
том ЦСБС СО АН СССР, в настоящее время профессором 
кафедры биологии и экологии КГПУ. В результате выпол-
ненных исследований выявлено 883 вида сосудистых рас-
тений, относящихся к 385 родам и 97 семействам [Тупицы-
на, 1986], обнаружены новые виды, ранее не указывавшие-
ся для Енисейско-Чулымской лесостепи и Кузнецкого Ала-
тау, отмечены местонахождения многих редких видов [Ту-
пицына, 1983, 1984а, б]. Собрано 7 000 листов. KRAS, NS.

Пункты сбора предоставлены Н.Н. Тупицыной: 1979 г. окр. пос. 
Горячегорск оз. Линево, пос. Лесное. 1980 г. окр. ст. Родники. 1981 г. 
окр. станций Дубинино и Инголь, сел Шушь, Темра, Можары, северный 
макросклон Кузнецкого Алатау в пос. Полуторник. 1982 г. окр. сел Ли-
нево, Ораки, Большое Озеро, Ивановка, пос. Лесное. 

1985 г. В период полевой практики студентов КГПИ 
окр. дер. Сорокино и оз. Инголь посетили Л.И. Кашина 
и Н.Н. Тупицына, сотрудники кафедры ботаники КГПИ. 
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1985–2000 гг. В Балахтинском районе учителем биоло-
гии Н.И. Ангырбан выявлено 728 видов сосудистых расте-
ний. Собрано около 4 000 листов. NS, частично KRAS.

2011 г. В процессе работы над флорой Приенисейских 
Саян северные лесостепи посещал Н.В. Степанов, сотруд-
ник СФУ (совместно с И.П. Филипповой). KRSU.

Пункты сбора предоставлены Н.В. Степановым: Новоселовский 
р-он: окр. с. Новоселово; Балахтинский р-он: р. Жура, окр. с. Крюково, 
окр. с. Кожаны, окр. с. Ижульское, окр. пос. Приморск. 

2013 г. В Балахтинском, Ужурском, Шарыповском рай-
онах работала экспедиция лаборатории Систематики и фло-
рогенетики ЦСБС СО РАН в составе И.В. Хан (руководи-
тель), В.М. Доронькина, Н.В. Власовой. NSK.

Минусинская степь
1739 г. В Абаканский острог прибыл И.Г. Гмелин, он 

собрал ботанические материалы в окрестностях острога 
и по р. Туба. LE.

1771 г. В Абаканском остроге и его окрестностях на-
ходился П.С. Паллас. 1972 г. он посетил дер. Каптыреву 
и на обратном пути из Саянского острога побывал у пере-
воза в Абаканский острог. Здесь его спутником в поездке 
был С.Г. Гмелин, который изучал высшие споровые расте-
ния Сибири. BM, В, частично LE.

1792 г. В Абаканский острог через Копьево проехал          
И. Сиверс, ботаник, исследователь природы Сибири, для из-
учения лекарственных растений, в частности, видов ревеня 
(Rheum L.). Он попутно собирал и изучал другие растения. 

1883–1898 гг. Минусинскую котловину исследовал 
Н.М. Мартьянов, краевед, провизор, музейный работник, 
основатель Минусинского музея. По его материалам опу-
бликовано несколько работ, важнейшая из них – «Флора 
Южного Енисея» [Мартьянов, 1923], в которой можно най-
ти сведения о 1 416 видах растений, собранных как самим 



72

Н.М. Мартьяновым, так и многочисленными коллектора-
ми – корреспондентами Минусинского музея – из многих 
районов Минусинской котловины, Саян, Кузнецкого Алатау 
и Урянхайского края. MIM, КККМ, LE, TK.

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1883 г. 
окр. с. Восточное. 1891, 1892 гг. окр. с. Курагино. 1892 г. долина р. Сыда. 
1894–1895 гг. долина р. Туба; окр. с. Курагино. 1898 г. долина р. Бири. 

1892 г. В Урянхайскую землю через Минусинские сте-
пи проследовал П.Н. Крылов, заведующий Гербарием ТГУ. 
По его сборам и сборам Н.М. Мартьянова известный бота-
ник, профессор Б.А. Федченко [1902] описал новый вид – 
Hedysarum minussiense B. Fedtsch.

1909 г. Экспедиционные исследования в Минусинской 
степи проводил А.Я. Тугаринов, директор КГМ. КККМ, LE.

1913 г. Степные районы правобережной части Мину-
синского уезда изучал И.В. Кузнецов, консерватор Ботани-
ческого сада Академии наук, участник экспедиций Пересе-
ленческого управления. LE.

20-е гг. ХХ в. началось планомерное обследование рай-
онов Приенисейской Сибири коллективом ботаников ТГУ 
под руководством В.В. Ревердатто, особенно активно про-
водившееся после организации кафедры геоботаники. Бота-
нические отряды с участием студентов работали в экспеди-
циях по изучению флоры и растительности Минусинской 
котловины и прилегающих к ней горных хребтов. Собран-
ный материал в дальнейшем был использован при состав-
лении «Флоры Красноярского края» [1960–1983], начало ко-
торой было положено «Конспектом Приенисейской флоры» 
[Ревердатто, Сергиевская, 1937]. TK.

Пункты сбора сотрудников Гербария и студентов ТГУ приводят-
ся по работе Л.М. Черепнина [1954] и данным И.И. Гуреевой: 1921 г.
окр. Минусинска В.В. Ревердатто (совместно с Л.Ф. Ревердатто). 
1924 г. геоботанические и флористические исследования лугов в до-
лине р. Туба В.В. Ревердатто (совместно с Л.Ф. Ревердатто). 1926 г.
Минусинская экспедиция профессора В.В. Ревердатто (совместно 
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с В.П. Голубинцевой, М.В. Куминовой, Е.В. Вандакуровой); доли-
на р. Туба (совместно со студенткой Н.В. Иокиманской). 1930 г. Ка-
ратузский р-он: окр. с. Худоногово, берег р. Сухой Шерлык (Т.Н. Бу-
торина, Г. Янушевич); Ирбейский р-он: (студентка А.В. Куминова); 
геоботанические и почвенные исследования: окр. г. Ачинска – Ми-
нусинск – с. Кавказское – с. Галактионово – с. Метихово – с. Ново-
Ивановка – с. Тесь на р. Тубе – Б. Иня – Минусинск (В.В. Ревердат-
то совместно с К.П. Горшениным). 1931 г. почвенно-ботанические ис-
следования: Минусинск – с. Сорокино на р. Енисее – с. Метихово – с. 
Городок – Минусинск (В.В. Ревердатто совместно с К.П. Горшени-
ным); Краснотураский, Идринский р-оны (Т.Н. Буторина, В.Н. Бара-
нова, А. Образумова); Краснотуранский р-он (Л. Баранова, А. Кону-
сова, студентки ТГУ). 1932 г. Курагинский р-он: 1932 г. Курагинский 
р-он: (студентки К. Соболевская и З. Кайдарина, А. Чадович). 1934 г. 
Назаровский р-он: окр. с. Н. Ададым (К. Соболевская, Г. Янушевич); 
Краснотуранский р-он (В.П. Голубинцева); геоботанические обсле-
дования в Хакасии (В.В. Тарчевский, З.И. Тарчевская, С.И. Глузда-
ков, В.Д. Нащокин, Т.Н. Буторина). 1935 г. Краснотуранский р-он 
(В.Н. Баранова, студент Е.С. Беспрозванных); лиственничные 
леса Хакасии (С.И. Глуздаков). 1936 г. Курагинский р-он (студентки                
М.А. Альбицкая и В.И. Танасогло, Чуносова); Уленьская котлови-
на (К.А. Соболевская и др.). 1939 г. Краснотуранский р-он (студентка 
Н.К. Бушина); Минусинский р-он (студенты З.П. Сакович, А.И. Кар-
даполова, А.П. Мельникова, А.Я. Кайдалова, Н.В. Ротт, К.А. Хай-
килевич, Н.К. Бушина, Е.Н. Суркина и др.). 1948 г. с. Казанцево. 
1951 г. Минусинск – с. Знаменка – с. Шушенское (В.В. Ревердатто           
совместно с Г.В. Крыловым и Н.Д. Градобоевым).

1936–1940 гг. Организацией по землеустройству прово-
дились геоботанические исследования Красноярского края. 
Ботанические сборы в Краснотуранском и Идринском рай-
онах осуществлялись Неуйминой (данные И.И. Гончаро-
вой). КККМ.

40-е гг. ХХ в. Исследования растительного покрова 
Минусинской степи проводились Л.М. Черепниным, заве-
дующим кафедрой ботаники КГПИ. Гербарные сборы учте-
ны при написании статей и «Флоры южной части Краснояр-
ского края» [1957а–1967]. KRAS.
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Маршруты приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1942 г. 
окр. г. Минусинска. 1946 г. экспедиция по сбору и полевому исследова-
нию лекарственных растений, организованная Западно-Сибирским фили-
алом АН СССР в окр. г. Минусинска (совместно с В. Федоровой, А. Ко-
ролевой, В. Минаевой, В. Черниковой, К. Ратановым). 1949 г. г. Абакан – 
с. Шушенское, луга по рекам Енисей, Б. Шушь, Оя – г. Абакан; г. Аба-
кан – г. Минусинск – гора Думная – с. Шушенское – с. Жеблахты – до-
лина р. Ои – с. Ермаковское – с. Нижний Суэтук – заимка Волкова – дер. 
Черемушка – с. Каратузское – р. Амыл – пос. Старая Копь – окр. с. Елов-
ка – долина р. Копь – с. Каратузское – с. Сагайское – с. Таскино – с. Кочер-
гино, с. Жерлык – с. Шошино – с. М. Иня – оз. Кызыкульское – с. Б. Иня –                         
с. Мало-Минуса – г. Мину синск – г. Абакан; г. Абакан – Минусинское 
опытное поле – г. Минусинск – с. Лугавское – Лугавский бор – с. Кри-
винское – оз. Тагарское – г. Минусинск – с. Городок (на р. Тубе) – доли-
на р. Тубы – с. Кавказское – дер. Строганова – пос. Саянский (совхоз) – 
с. Моисеевка – с. Сорокино – с. Краснотуранск и его окрестности – с. Ни-
колаевка – долина р. Карасук – с. М. Телек – с. Идринское – с. Б. Идра 
и его окрестности – с. Б. Телек – с. Куреж – с. Галактионово – с. Ново-
Ивановка – долина р. Джирима – Джиримская степь – с. Шалаболино – 
с. Курагино – устье р. Ирбы – долина р. Тубы и р. Ирбы – дер. Березов-
ка – с. Курское – долина р. М. Бурлучек – дер. Федоровка – с. Шапошни-
ково – с. Б. Бурлук – долина р. Кизира – с. Кордово – р. Джебь – пос. Арте-
мовск – с. Курагино – с. Мурино – с. Кочергино – г. Минусинск – г. Абакан. 

1946–1949 гг. Флору и растительность юга Краснояр-
ского края изучали ботаники Западно-Сибирского филиа-
ла АН СССР (совместно с Южно-Енисейской экспедицией 
СОПСа). По материалам этих исследований были изданы 
четыре тома «Известий Западно-Сибирского филиала АН 
СССР», серия биологическая. TK, KRAS.

1960 г. Осуществлял изучение флоры Шушенского рай-
она в окр. с. Средняя Шушь и с. Шушенское преподаватель 
КГПИ И.М. Красноборов на полевой практике со студен-
тами Антоновой, Горбачевой, Демидовой, Деминой, Доми-
ной, Каскидосовой, Кискидановой, Кордович, Ленема, Ле-
ниной, Меньшиковой, Мильчёновой, Шкорниной. KRAS.

1960–1966 гг. На правобережье Енисея в пределах юж-
ной части Красноярского края (от с. Тасеева на севере до 
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границ с Тувой) проводились исследования растительного 
покрова коллективом лаборатории Геоботаники ЦСБС СО 
АН СССР под руководством А.В. Куминовой. В Идрин-
ском, Курагинском и Каратузском районах были собраны 
значительные коллекции растений. Гербарные сборы учте-
ны при издании «Флоры Красноярского края» [1964–1983] 
и «Флоры Сибири» (1987–2003). NS, ТK. 

Маршруты И.М. Красноборова приводятся по работе И.А. Арте-
мова и др. [2001]: 1960 г. Минусинский р-он, Шушенский р-он: окр. сел 
Шушенское, Средняя Шушь (совместно со студентами КГПИ). 1964 г.
Минусинский р-он: окр. сел Ново-Троицкое, Восточное, Кавказское, 
Городок. Каратузский р-он: окр. деревень Старая Копь, Николаевская, 
Майка; Шушенский р-он, окр. с. Шушенское – окр. центральной усадь-
бы Совхоза им. Ленина, Минусинский р-он: окр. с. Ново-Молино – с. Ти-
грицкое – с. Казанцево – с. Знаменка. 1965 г. Каратузинский р-он: окр. 
сел Каратуз, Лебедевка, Ключи, Н. Молино, деревень Сосновка, Коз-
ловка, Колеватовка, в долине р. Киндат (Киндатские гари). 1966 г. Шу-
шенский р-он: окр. с. Черная речка по Усинскому тракту (совместно с                
Т.А. Павловой, В.В. Рубцовой, Г.Ф. Якутиной). 

1962 г. Посетили зону предстоящго затопления Красно-
ярской ГЭС Л.Н. Трескова и Л.А. Яковидес, сотрудники от-
дела природы ГМКК. Была организована комплексная экспе-
диция в Краснотуранский район, где обследовались окрестно-
сти сел Беллык, Биря и др. (данные И.И. Гончаровой). КККМ. 

1963, 1968 гг. В Минусинской степи выполняли экспе-
диционные сборы М.И. Беглянова, Л.И. Кашина, сотруд-
ники кафедры ботаники КГПИ, и В.Л. Черепнин, сотруд-
ник ИЛиД СО АН СССР, работавшие над изданием 5-го 
и 6-го выпусков «Флоры южной части Красноярского края 
[Черепнин, 1965, 1967]. Полученные данные были исполь-
зованы и для «Определителя растений юга Красноярского 
края» [1979]. KRAS.

Пункты сбора приводятся по работе Н.Н. Тупицыной, О.В. Звере-
вой [2007]: 1963 г. Минусинский район: остров Тагарский (М.И. Бегля-
нова). 1963 г. Курагинский район: р. Кизир (В.Л. Черепнин). 1968 г. Ку-
рагинский район: пос. Кордово (М.И. Беглянова, Л.И. Кашина).
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1979–1981 гг. В составе экспедиции Института геогра-
фии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР в Шушен-
ском районе работал В.В. Зуев, сотрудник ЦСБС СО АН 
СССР. Собранный материал послужил для описания нового 
вида – Viola jeniseensis Zuev [Зуев, 1993]. NSK.

1990 г. Окр. с. Лугавское в Минусинском районе посе-
тили участники советско-финской экспедиции А.А. Крас-
ников, М.П. Данилов, Д.Н. Шауло, сотрудники ЦСБС СО 
РАН и М. Сиуруайнен, С. Улвинен. NS, H.

1995–2001 гг. Экспедиционные работы на территории 
островных приенисейских степей для получения данных 
о разнообразии флоры, ее генезисе и тенденциях современно-
го преобразования проводились В.И. Курбатским, С.Н. Вы-
дриной, И.И. Гуреевой, М.В. Олоновой, Е.Г. Наумовой, со-
трудниками Гербария ТГУ. Результаты исследований вошли 
в большое число статей [Положий, 1999, 2000а, б; 2004; Поло-
жий и др., 1997, 1999, 2001; Курбатский, 2000а; Курбатский, 
Гуреева, 2000; Курбатский и др., 2000; Гуреева и др., 2005] 
и коллективные труды – выпуски «Флоры Сибири», выходив-
шие после 1995 г. [Флора Сибири, 1997, 2003] и во «Флору 
островных приенисейских степей» [Положий и др., 2002]. TK.

Маршруты В.И. Курбатского предоставлены В.И. Курбатским: 
2000 г. Минусинский р-н: р. Енисей, окр. дер. Кривинская, Лугавское, 
ж.д. ст. Зеленый Бор, оз.Тагарское, Тубинский залив в окр. Листвяго-
во, гора Тепсей (совместно с С.В. Бытотовой, И. Захаровой, Д.В. Кур-
батским); Ужурский р-он: окр. ж.д. ст. Учум, окр. оз Учум (совместно 
с Д.В. Курбатским). 2001 г. Минусинский р-он, р. Енисей, окр. с. Сухая 
Чея, Листвягово; Краснотуранский р-он, р. Енисей в окр. с. Восточное, 
окр. бывш. дер. Троицкая (южнее Саянска) (совместно с М.В. Олоно-
вой, студентом А.С. Прокопьевым).

1996 г. В рамках проекта «Мониторинг биологиче-
ского разнообразия флоры и фауны в зоне действия Саяно-
Шушенской ГЭС» начаты работы по изучению флоры и фау-
ны на островах в нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС. Изу-
чались состав и состояние флоры сосудистых растений на 17 
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островах в пределах Шушенского района, различных по пло-
щади, срокам образования и условиям формирования. Выяв-
лено 145 видов из 31 семейства [Сонникова, 2015]. ГПБЗСШ.

2001–2006 гг. Флору долины р. Туба изучала М.А. Ла-
рина, аспирант ЦСБС СО РАН. Выявлено 706 видов сосу-
дистых растений, принадлежащих к 339 родам и 87 семей-
ствам [Ларина, 2006]. В итоговой работе приводятся сведе-
ния о структуре флоры долины р. Туба. Представлены резуль-
таты систематического, географического, поясно-зонального, 
экологического и биоморфологического анализов. В расти-
тельном покрове Красноярского края отмечено 21 эндемич-
ный, 32 реликтовых, 44 редких и исчезающих вида [Ларина, 
Красноборов, 2007]. Собрано 3500 образцов. NS, HGU. 

2009–2013 гг. Целенаправленное изучение флоры Сы-
динской предгорной настоящей и Прибайтакской луговой 
степей (Краснотуранский, Идринский, Курагинский райо-
ны) под руководством и при участии Е.М. Антиповой, а так-
же студентов в период полевых практик и индивидуально 
проводилось О.В. Енуленко, аспирантом КГПУ. Исследо-
вание осуществлялось методом конкретных флор [Толма-
чев, 1931б] и многочисленными маршрутными выходами. 
Флора Сыдинской предгорной настоящей и Прибайтатской 
луговой степей составляет 964 вида, относящихся к 365 ро-
дам и 102 семействам [Антипова, Енуленко, 2014], отмече-
ны новые и редкие виды во флоре юга Красноярского края 
[Антипова, Енуленко, 2011б]. Собрано 8000 листов. KRAS.

2009, 2011 г. На территории памятника природы «Лу-
гавский бор» работали Д.И. Назимова (геоботаник), со-
трудник ИЛ СО РАН, и Н.В. Степанов (флорист), сотруд-
ник СФУ. KRSU.

2010 г. В составе Южно-Сибирского флористическо-
го отряда под руководством Д.Н. Шауло в Шушенском 
районе, в окр. пос. Шушенское, с. Сизая гербаризировали                
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И.В. Хан и Е.А. Балде, сотрудники лаборатории системати-
ки и флорогенетики ЦСБС СО РАН. NS, NSK.

2013 г. В составе российско-монгольской экспедиции 
хр. Борус в районе Майнского водохранилища посетили                   
В.М. Доронькин, Н.В. Власова, И.В. Хан, сотрудники лабо-
ратории систематики и флорогенетики ЦСБС СО РАН. NSK.

2015 г. Район оз. Тагарского и окр. с. Кривая на р. Ени-
сей обследован Н.В. Степановым, сотрудником СФУ, со-
вместно с Ф. Швайнгрубером (Швейцария), Е.А. Бабуш-
киной. KRSU.

Восточный Саян

В данный обзор включены исследования северо-западной 
и западной частей Восточного Саяна, расположенных на тер-
ритории Средней Сибири. Приступая к изучению высокого-
рий Восточного Саяна, Л.И. Малышев [1965б] не счел не-
обходимым посещать эту территорию Восточного Саяна, так 
как в определенной степени она была исследована. Сведения 
о растениях западной части гор содержатся в работах В.В. Ре-
вердатто и Л.П. Сергиевской [1937], Л.М. Черепнина [1957а–
1967], во «Флоре Красноярского края» [1960–1983].

Кутурчинское белогорье
1903 г. Первым с научными целями посетил белогорье бо-

таник Ю.Н. Воронов, участник монгольской экспедиции ка-
питана В.Л. Попова, сделавший ценные сборы растений. LE.

Маршрут приводится по работе И.П. Бородина [1908]: Устье р. Ту-
гуса – Тугусский перевал – р. Б. Кулижа до р. Ажага – Ажагинский пе-
ревал – р. Камзыл – через верховья р. Мины и Сенажегинский прииск 
к устью р. Б. Сенажеги – вверх по р. Мане до устья р. Куранджи – о. Гуси-
ное в долину р. Пезо – перевал Шишти-бора – верховья р. Шимши – вер-
ховья р. Аян-бу – верховья р. Сурнугэй-бу – оз Улу-Пезо – р. Пи-Мэй-бу – 
вниз по р. Подд-бу – вниз по р. Кизиру до Фигуристого белка – вниз по р. 
Б. Китат до р. Казыр – вниз по р. Казыр до пос. Пономаревка.
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1908 г. В верховьях р. Маны и в Выезжем Логу прово-
дили исследования ботаники Н.Н. Волков и М. Семягин 
[Черепнин, 1954]. LE, КККМ.

1912 г. Манское белогорье посещал орнитолог А.Я. Ту-
гаринов, директор КГМ. LE, TK, КККМ.

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]:                
с. Выезжий Лог, Манское белогорье: оз. Манское. 

1912 г. На Канском белогорье собирал растения бота-
ник В.П. Троицкий [1915]. LE.

1914-1916 гг. Под руководством Д.К. Соловьева на тер-
ритории от Енисея до Уды работала комплексная экспеди-
ция Департамента земледелия с целью обследования саян-
ского промыслово-охотничьего района и соболиного про-
мысла в нем. В результате был создан Саянский заповед-
ник. Собран гербарий, коллекционировал А.М. Готто [Че-
репнин, 1954; Малышев, 1965]. LE. 

1928 г. Растительный покров Кутурчинского, Манского, 
Канского белогорий изучал А.Л. Яворский, директор запо-
ведника «Столбы». LE, КККМ.

Пункты сбора приводятся по работе И.М. Красноборова [1961]:        
с. Агинское, верховье р. Мины, р. Мана, верховье р. Кулитьбе, оз. Манское. 

1935 г. Состоялась экспедиция в бассейн верхнего Кана 
А. Куракиной, А. Жаркова, Н. Хиченко, студентов ТГУ. TK.

1936 г. Предприняла экспедицию в совершенно неис-
следованный в ботаническом отношении и труднодоступ-
ный район Кизыр-Казырского междуречья (хр. Крыжина) 
А. В. Куминова, сотрудник ТГУ, совместно с О.И. Гон-
чаровой, А.П. Лепским, Л.А. Башмаковой, почвоведом                  
Э.К. Казанской. Участники экспедиции исследовали рас-
тительность и почвы, провели флористические сборы. TK.

Маршрут приводится по работе Л.М. Черепнина [1954]: дер. Пе-
тропавловка, Артемовского района – оз. Тиберкуль – хр. Козя – оз. Тал-
менное – белок Окуневый – белок Подпорожный – устье р. Белой, ле-
вого притока р. Кизыра – долина Кизыра до р. Зайки – Можарские озе-
ра–дер. Петропавловка. 
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1941 г. В верховьях рек Казыр, Кизир и Перевальной 
собирал растения (1500 листов) ботаник М.И. Назаров со-
вместно со студентом А.Т. Мишенковым. MW.

1948–1949 гг. В западной части горной системы ра-
ботала комплексная ботаническая экспедиция БИН АН 
СССР под руководством Ал.А. Федорова, который вместе с             
Ан.А. Федоровым проводил флористические исследования. LE. 

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: во-
доразделы рек Кана, Агула, Тагула, Кизира, Казыра. 

1952–1959 гг. Изучением флоры Кутурчинского, отча-
сти Канского и Манского белогорий занимался И.М. Крас-
ноборов [1959], аспирант КГПИ. Собрано более 6 000 ли-
стов. KRAS, NS, TK.

Маршруты приводятся по работе И.А. Артемова и др. [2001]. 
1952–1954 гг. Партизанский р-он: окр. сел В. Рыбное, Талое, поселков 
Мина, Кутурчин, Ангул, Кой, прииска Ивановка; выход на голец Кутур-
чинский Кутурчинского белогорья Восточного Саяна. 1955 г. Кутур-
чинский голец (совместно с учениками старших классов Минской сред-
ней школы); Партизанский р-он: с. Солонечно-Талое, пос. Кой – пос. 
Мина – пос. Кутурчин – Кутурчинский голец – верховья. р. Ангул – пос. 
Мина (совместно с Л.М. Черепниным, В.Л. Черепниным, Г.И. Лапи-
ным, Г.И. Бусыгиным). 1956 г. Кутурчинский белок: Ангульские по-
роги (совместно с учителями М. Пашук, М. Хари тонова); Партизан-
ский р-он: пос. Мина – пос. Кутурчин – бывший пос. Разманово – пе-
ревал на р. Ману – Верхне-Манский прииск – Верхне-Манское оз. – оз. 
Туманное – Канское белогорье – оз. Большое Пезинское – оз. Верхне-
Манское – бывший Верхне-Манский прииск – долина правых прито-
ков р. Маны – Кулитьба – Куроеды – Крутезм – перевал на р. Кутур-
чинку – долина р. Кутурчинка – пос. Кутурчин – пос. Мина (совместно 
с местными жителями, директором школы А.М. Падаром, В.Е. Пуха-
ревым, Е.С. Пухаревым); профиль (север-юг) через Кутурчинский го-
лец от пос. Кутурчин до верховий р. Ангул и спуск на Ангульские поро-
ги на р. Мане (совместно со студентом КГПИ С. Ширским); междуре-
чье рек Мины и Маны вблизи их слияния в окр. пос. Кой; профиль че-
рез Камзыльский голец Кутурчинского белогорья пос. Мина – вверх по        
р. Мина – пос. Кутурчин – урочище Аботек – бывший пос. Размано-
во – Канойбинский голец – р. Куроеды – р. М. Канойба – р. Сухая Аян-
чиха – р. Мана – р. Крутезм – перевал р. Кутурчинка – пос. Мина (со-
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вместно с С. Широким); р-он Ангульских порогов на р. Мане, затем 
работа на Аботеке; работа у устья Мины и на Кутурчинском гольце. 
1957 г. Партизанский р-он: окр. пос. Мина – вверх по р. Мина (Або-
тек) – бывш. пос. Разманово – перевал на Верхне- Манский прииск – 
Верхне-Манское оз. – гора Сирота – оз. М. Пизо на Канском белогорье – 
Верхне-Манский прииск – р. Кулитьба (правый приток р. Маны) – н. 
Аянчиха – р. Кутурчинка – Широкий лог в окр. пос. Мина – окр. при-
иска Ивановского – дол. р. Таловки – урочище Карзанак (совместно 
с лесником Верхне-Манского лесхоза В.И. Тезиковым и его дочерью 
Т. Тезиковой); по долине р. Мины в районе Аботек (северные склоны 
Кутурчинского бологорья) (совместно с местным жителем В. Шевер-
невым). 1958 г. Манское и Кутурчинское белогорья: пос. Мина, дол. 
р. Мана – подъем на Манское белогорье по долине р. Дизо – верховье        
р. Жидейбы – верховье р. Шинды (Тэлэ) – р. Шаровары (правый приток 
р. Шинды) – оз. Верхне Манское – гора Сивуха – водораздел р. Маны 
и р. Пезо – бывший Верхне-Манский прииск – верховье р. Б. Куроед – 
голец Камзыл – верховья р. Малая Канойба – р. Аянчиха – р. Крутезм – 
р. Кутурчинка – окр. пос. Кутурчин – окр. пос. Мина (совместно с со-
трудниками Красноярского пединститута Т.А. Кимом, В.А. Пакуло-
вым и студентами О. Фирером, Пельчир-Оолом). 1959 г. Партизан-
ский p-он, окр. с. Вершино-Рыбное, окр. с. Солонечно-Талое; Койское 
белогорье (совместно с группой студентов); Партизанский р-он, окр. 
пос. Мина – окр. прииска Ивановский – Медвежий Лог у основания Ку-
турчинского гольца – Кутурчинский голец (зап. склоны) – основание Ку-
турчинского гольца – Широкий Лог – урочище Карзанак – пос. Мина – 
пос. Кутурчин – долина р. Кутурчинки – Кутурчинский голец (север-
ные склоны) – пос. Кутурчин – окр. прииска Ивановского (совместно с         
Т.А. Кимом). 1961 г. в Ирбейский р-он: с. Альгинка – дер. Ново-
Мариновка – окр. с. Каирчик – окр. с. Ильино – Посадское – окр. с. Ми-
хайловка – окр. с. Малеево – окр. с. Ирбей – окр. дер. Козыла – окр. 
дер. Амбарчик – долина р. Агул вверх по течению до летника Агул 
(Центральная усадьба бывшего Саянского заповедника) (И.М. Крас-
ноборов, А. Родионов, лодочник Е.А. Заев). Выход на Улитинское бе-
логорье (правобережье р. Агул по р. Ерме) (совместно соЕ. Щербиц-
ким); маршрут по Идарскому белогорью, по верховьям рек Куску-
нук, Идар, Кужо (в составе Геоботанической экспедиции ЦСБС СО 
АН СССР совместно с Г.Г. Павловой, Ю.М. Маскаевым, Г.А. Горба-
чевой, Е. Щербицким); маршрут по р. Кан от дер. Альгинки и далее 
по р. Агул до с. Петропавловка. Работа в окр. сел Агул, Черемшанка, 
Каирчик, Козыла, Альгинка (совместно со студентами Э. Ершовой и             
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Ю. Васильевым). 1962 г. по трассе строящейся ж.д. ветки Абакан – 
Тайшет в Курагинском р-оне: с. Джотка – дол. р. Сисим – по. Буед-
жуль – дол. р. Ко – дол. р. Колывановской – пос. Джотка (в составе Гео-
ботанической экспедиции ЦСБС СО РАН совместно с Г.А. Горбачевой,        
Е. Щербицким, Ю. Чередниковой); междуречье рек Казыра и Кизира 
через хр. Крыжина – р. Кизир в окр. дер. Михайловская – по р. Можар-
ке – Гуляевский порог на р. Казыре – дер. Петропавловка – окр. дер. Гуля-
евки – окр. с. Жаровское – долина р. Кизир вблизи устья р. Джебь – гора 
Изунташ – устье р. Нички – первый порог на р. Кизире – окр. оз. Семе-
новское – окр. оз. Можарского – окр. оз. Тагасук – окр. оз. Б. Тиберкуль-
ское – долина р. Табрат – южный склон р. Крыжина – долина верховий                           
р. Н. Китат – верховий р. М. Китат – Фигуристые Белки – р. М. Китат – 
устье р. Тихой у р. Н. Китат – Канакский Таят и возвращение долиной              
р. Казыр (совместно с Е. Щербицким); гора Москва через пос. Джот-
ка – г. Артемовск – р. Шинда (вблизи устья р. Балахтинсона) – долина                    
р. Нырда – хребет между реками Шиндой и Нырдой – р. Ничка – р. Кизир 
(совместно с Э. Ершовой, Ю. Васильевым); Манский р-он: Манское бе-
логорье, верховье р. Крол – Курагинский р-он: окр. г. Артемовск, посел-
ков Пионерского, Усть-Ко, Сидоровский Урал, Знаменка. 1963 г. марш-
рут через поселки Мина, Кутурчин – В. Майское озеро – оз. Большое 
Пезо – Майское белогорье – верховье р. Шинды, дол. р. Кизир до устья                 
р. Кинзелюк, Фигуристые Белки, Ледник Стальнова на хр. Крыжина (вер-
ховье р. Китат, Кинзелюкский хр., р. Белая – 4-й порог р. Кизиры (гора 
Надпорожная) – долина р. Кинзелюк. Дальше путь отр. Кизира в устье 
р. Кинзелюк через Канское белогорье, оз. Б. Пезо – оз. В. Майское –                    
пос. Мина (совместно с А. Мальцевой, Г.А. Горбачевой, Н. Горным); 
работа по картированию растительности в бассейнах рек Большая и Ма-
лая Уря в окр. сел Бошняково, М. Уря. Саянский р-он: окр. сел. Нагорное, 
Шудрово, Агинское, Петропавловка, деревни Привольно-Вознесенка, 
Кирель-Оклер – с. Абалаково, дер. Орловка, с. Кулижниково – пос. Унер. 

1955–1957 гг. В Восточный Саян совершал экспедиции 
профессор Л.М. Черепнин, заведующий кафедрой ботани-
ки КГПИ. Собранные материалы обобщены в монографии 
[Черепнин, 1957а–1967]. KRAS.

Пункты сбора приводятся по работе Л.И. Кашиной и др. [2006]: 
1955 г. Партизанский р-он: с. Солонечно-Талое, пос. Кой – пос. Мина – 
пос. Кутурчин – Кутурчинский голец – верховья. р. Ангул – пос. Мина 
(совместно с И.М. Красноборовым, В.Л. Черепниным, Г.И. Лапи-
ным, Г.И. Бусыгиным). 1956 г. Артемовский р-он. 1957 г. р. Казыр. 
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1958 г. До Идарского белогорья дошел С.В. Гудошни-
ков, сотрудник Гербария ТГУ. TK. 

1959 г. В статье московского ботаника Н.В. Дыли-
са «Растительность альпийской области Восточного Саяна 
в пределах бассейна р. Маны», написанной на основе ис-
следований 1939 г., содержатся упоминания о произраста-
нии здесь многих растений. MW.

1967–1972 гг. В окр. пос. Кой Партизанского района 
выявил 500 видов сосудистых растений учитель биологии          
Н.П. Комаров. KRAS. Всего собрано около 5 000 листов. KRAS.

2011 г., 2015–2016 гг. Посещал Восточный Саян                   
Н.В. Степанов, сотрудник СФУ. KRSU.

Пункты сбора предоставлены Н.В. Степановым: 2011 г. Чинжеб-
ский водопад и р. Солбия (совместно с О.В. Дробушевской, М.Е. Ко-
новаловой, А.С. Шишикиным); оз. Тиберкуль, (совместно с сотрудни-
ками дирекции ООПТ Красноярского края). 2015–2016 гг. залив Убей 
Красноярского водохранилища, на территории биостанции СФУ. 

Государственный природный заповедник «Столбы»
На территории, ныне занимаемой заповедником «Стол-

бы», коллекционировали многие исследователи разных на-
учных учреждений и любители природы. 

Коллекторы: 1838 г. сухие склоны около р. Базаиха (Н.С. Турча-
нинов). 1883–1884 гг. берег р. Базаиха (Я.П. Прейн). 1900 г. дер. База-
иха (Я.О. Макарова, TK) 1903 г. близ ручья Лалетиной (В.В. Сапож-
ников, TK). 1905 г., 1924 г. долина р. Базаиха (А.Я. Тугаринов, LE, TK, 
КККМ). 1908 г. долина р. Базаиха В.И. Тугаринова, LE, TK, КККМ). 
1908 г. окр. дер. Базаиха (Е.С. Кузнецова, LE). 1910 г. долина р. Слизне-
вой, у горы Абатак в бассейне р. Базаиха (А.П. Ермолаев, КККМ). 1910 г.
ручей Каштак (С. Кононов, TK). 1910–1912 гг. долина ручья притока р. 
Базаиха у Такмака (И.В. Кузнецов и В.С. Титов, TK, LE). 1911 г. ручей 
Каштак (О.А. Гилевич, TK, LE). 1911 г. районе скалы Такмак (В.Н. Вер-
ховская, Мишин, TK). 1916 г., 1918 г. (А.Л. Яворский, КККМ, LE).

1925–1927 гг. Ботаническими исследованиями зани-
мался А.Л. Яворский, первый директор заповедника. Не-
малую помощь в сборе и оформлении гербария ему оказы-
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вал первый наблюдатель заповедника М.А. Алексеев. LE, 
ТK, КККМ.

1932 г. По ручью Нелидовка проходил маршрут                  
М.М. Ильина, сотрудника БИН АН СССР.

1934–1938 гг. Проводились первые систематические ра-
боты по инвентаризации сосудистых растений В.И. Вере-
щагиным, сотрудником заповедника.  Полевыми исследова-
ниями были охвачены районы Центральных и Диких Стол-
бов (территория заповедника в границах 1936 г.) и долина ру-
чья Лалетиной. Результатом обработки собранных материа-
лов, дополненных гербарием краеведов, стала монография 
«Инвентарь флоры заповедника Столбы» [Верещагин, 1940], 
включающая 551 вид сосудистых растений. ГПЗС, КККМ.

30-е гг. – начало 40-х гг. ХХ в. Осуществляли гербар-
ные сборы В.Д. Нащокин и Д.Д. Нащокин, сотрудники 
ГМКК. КККМ, ТK.

1951 г. Местонахождение липы (Tilia L.) – реликтового 
элемента флоры Сибири – точно установили Т.Н. Бутори-
на, сотрудник заповедника, и В.Д. Нащокин. Они отмети-
ли отличия приенисейской формы от образцов Tilia sibirica 
Ficsh. ex Bayer, хранящихся в TK, и предложили рассматри-
вать ее как особый подвид Tilia sibirica subsp. jenisseensis, 
однако ни диагноз, ни тип не обнародовали [Буторина, На-
щокин 1958]. Н.В. Степановым [1993а] на основании мате-
риалов, в том числе и из указанного прежними исследовате-
лями местонахождения липы в урочище Каштак, был опи-
сан новый вид – Tilia nasczokinii Stepanov. KRSU.

1969 г., 1970 г. По ручью Лалетиной собирала растения 
В.А. Смирнова, сотрудник кафедры ботаники КГПИ. TK, 
KRAS.

1978–1980 гг. На территории заповедника целенаправ-
ленные сборы осуществлялись студентами КГПИ под руко-
водством Л.И. Кашиной в период полевой практики. Со-
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вместно с сотрудником заповедника А.Ф. Кнорре была об-
работана и проанализирована большая часть имеющей-
ся коллекции. В опубликованной статье [Кашина, Кнорре, 
1982] приводятся 64 вида, новых для заповедника. KRAS.

1982–1991 гг. Флористические исследования терри-
тории заповедника на ландшафтной основе проводила              
В.В. Штаркер, сотрудник заповедника. Территория запо-
ведника была разбита на 4 рабочих района – бассейны рек 
Базаиха, Большая Слизнева, Мана и Приенисейская часть 
(бассейны ручьев Лалетиной, Роева, Быковая). Всесторон-
ний анализ собственных массовых гербарных сборов и ма-
териалов предшественников послужил основой для публи-
кации работ по флоре южного и юго-западного макроскло-
нов главного междуречья заповедника «Столбы» [Штар-
кер, 1988], по степной флоре [Штаркер, 1989], по структуре 
флоры заповедника в целом и изменению видового состава 
под влиянием антропогенных факторов. Трудами В.В. Штар-
кер была заложена основа современного конспекта сосуди-
стых растений заповедника. ГПЗС, частично KRAS.

1987 г. – настоящее время. Активное участие в изу-
чении флоры заповедной территории принимает Н.В. Сте-
панов, сотрудник СФУ. Неоднократно он собирал матери-
ал в окр. скалы Такмак, в долине ручьев Лалетиной и Каш-
так. Кроме упомянутого выше нового вида липы, им описа-
ны виды: Saussurea stolbensis Stepanov и Myosotis butorinae 
Stepanov [Степанов, 2006], приведены новые для флоры за-
поведника виды [Степанов, 2001, 2010, 2011а] и новые ме-
стонахождения для ранее указанных видов. ЗС, KRSU.

1999 г. – настоящее время. Флористическими иссле-
дованиями занимается Е.Б. Андреева, научный сотрудник 
заповедника. Ежегодные полевые изыскания позволили су-
щественно пополнить конспект флоры заповедника [Андре-
ева, Штаркер, 2003; Андреева и др., 2010; Андреева, Тупи-
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цына, 2014]. Обнаружены новые виды и новые местонахож-
дения редких видов, выявлены неморальные реликтовые 
виды, охарактеризована динамика флоры [Андреева, 2001, 
2005, 2009, 2011; Тупицына, Андреева, 2013 и др.]. Уделя-
ется внимание особо охраняемым и редким видам, особен-
ностям, синантропизации и анализу флоры, рекреационной 
нагрузке, мониторингу флоры. ГПЗС, частично KRAS.

2015 г. Проведены иcследования на территории запо-
ведника В.И. Курбатским, сотрудником Гербария ТГУ. Об-
наружены два новых для флоры заповедника вида и новые 
местонахождения редких видов [Курбатский, 2016б]. TK.

Маршруты предоставлены В.И. Курбатским: 2015 г. кордон На-
рым, 1–4-й Столбы, скальный комплекс Барьеры, скалы Такмак, Льви-
ные Ворота, Дикарек и др., Змеиный Лог, долина р. Базаиха в районе 
Мраморного карьера, речка Каменка (совместно с В.Ю. Башкировым). 
2016 г. речка Каменка, кордон Нарым, 2-й Столб, Змеиный Лог, Лале-
тинская Грива, скальный комплекс Барьеры, Столбовская Видовка, ска-
лы Грешник, Монах, Царские Ворота, Дикарь, Китайская Стенка, скаль-
ная группа Откликные.

Западный Саян
1834 г. Первым с территории Западного Саяна собрал 

растения X.Ф. Лсссинг, естествоиспытатель, ботаник, гео-
граф. По его сборам в Саянах был описан ряд новых для на-
уки видов. Большая часть его флористических сборов во-
шла в состав гербария Н.С. Турчанинова, работавшего в тот 
период в Красноярске. LE. 

Пункты сбора приводятся по работам И.П. Бородина [1908] 
и И.М. Красноборова [1976]: с. Монок, хр. Сабинский (перевал Шабин-
Дабан), Сойотские горы в междуречье Кантегира и Устю-Ишкина. 

1875–1902 гг. Западный Саян много раз посещал крае-
вед Н.М. Мартьянов. Собранные материалы вошли в основ-
ные работы – «Материалы для флоры Минусинского края» 
[1882], содержащие 787 видов высших растений, и «Флору 
Южного Енисея» [1923] – 1416 видов. LE, TK, КККМ, MIM.
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Маршруты приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1875 г.
в истоки р. Копь, правого притока р. Амыл через с. Каратузское и              
с. Нижний Кужебар. 1877 г. хр. Борус по долинам рек Соболевой и Ти-
бек. 1881 г. вторая поездка на северный склон гольца Борус к истокам 
р. Пойловой. 1883 г. третья поездка на голец Борус, на южный склон 
к истоку р. Абдыр, через дер. Саянскую и долину р. Голубой; на юго-
восточные предгорья Саян через села: Восточное, Казанцево, Ермаков-
ское, Григорьевка в долину р. Кебежа. 1886 г. четвертая поездка на го-
лец Борус, на южный склон. 1888 г. поездка на хр. Кулумыс и долину            
р. Кебеж через с. Ермаковское и дер. Григорьевка. 1889 г. поездка на Си-
зойский голец. 1896 г. по Усинской тропе на хр. Иргаки (хр. Ергаки). 
1899 г. предгорья Саян в район междуречья рек Амыл и Оя. 1900 г. хр. 
Березовый по долинам рек Шушь и Березовая. 1901 гг. по р. Пойловой 
на северный склон гольца Борус. 1902 г. на южные склоны Саянских гор 
и пограничные Тувинские степи по маршруту: гора Кулумыс, перевалы 
Большой и Малый Ойский, хр. Араданский, хр. Мирской, с. Усинское, 
река Уса, р. Золотая, хр. Ашпанский. 

1881 г. В Саяны совершил путешествие А.В. Адрианов 
[1888], были сделаны сборы. LE, TK, некоторые дублетные 
образцы в MIM.

1892 г. Состоялась первая дальняя экспедиция                     
П.Н. Крылова, выдающегося исследователя флоры Си-
бири, основателя Гербария Императорского Томского уни-
верситета, получившего впоследствии его имя, и первого 
его заведующего, на Саянский хребет (от Минусинска до 
с. Усинского), а затем в Урянхайскую Землю (ныне Респу-
блика Тыва). По пути в Урянхайский край П.Н. Крылов пе-
ресек Западный Саян по Усинской тропе, обратно маршрут 
П.Н. Крылова проходил в восточной части Западного Саяна 
по Амыльской тропе. Экспедиция состоялась по инициати-
ве Г.Н. Потанина на средства Петербургского ботанического 
сада и Русского географического общества. Основные сбо-
ры были сделаны в Туве. Результаты опубликованы [Кры-
лов, 1893, 1903]. TK, LE, NS, MIM.

Пункты сбора предоставлены Д.Н. Шауло: 1892 г. Минусинский 
округ: дер. Салба, дер. Григорьевка, р. Танзыбей, хр. Кулумыс (хр. Кулу-
мысский), р. Малый Кебеж (Кебеш), р. Малая Оя, хр. Ойский, Усинский 
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округ, р. Казыр-Сук (Хазыр-Сук), хр. Араданский, Араданский перевал, 
р. Тепсель, р. Тоттыг, хр. Мирской, долина р. Мирской, долина р. Ус, 
с. Верхне-Усинское, с. Нижне-Усинское, устье р. Золотая (Куртушиби-
Кхем), верховье р. Золотая (прииск Воскресенский), хр. Ашпанский 
(Аспанский), гора Оукзям, Куртушибинский перевал.

1902 г. Путешествие по Саянским горам предпринял 
В.В. Лангваген, студент Санкт-Петербургского универси-
тета. LE.

Маршруты приводятся по работе И.П. Бородина [1908]: 1-й 
маршрут – через с. Ермаковское, дер. Григорьевка и далее по Усинскому 
тракту до хр. Араданский; 2-й маршрут – от с. Ермаковского на дер. Ли-
ствянку и далее вверх по р. Оя с заходом на реки Нарыса, Песегов ключ, 
Ольховка и до р. Амбук; 3-й маршрут – от с. Ермаковского к с. Разъез-
жее, далее через горы к Большой Речке, вниз по ней – к р. Оя и вниз 
по ней до с. Ермаковского. 

1903 г., 1909 г. Флористические работы на хребтах Кулу-
мыс, Ойский, Араданский и Ергаки проводил В.В. Сапожни-
ков, профессор Императорского Томского университета, ис-
следователь Русского и Монгольского Алтая. Растения соби-
рались вдоль троп, ведущих в Туву [Сапожников, 1949]. TK.

1907 г. Значительные флористические сборы (около 
1000 листов) были сделаны П.В. Нестеровым, студентом-
зоологом Санкт-Петербургского университета. Маршрут 
проходил по Усинской тропе, от дер. Григорьевка до Турано-
Уюкской котловины, затем по р. Ус до Енисея и далее. Про-
ведены наблюдения и собрана коллекция растений на про-
тяжении более 100 верст (до выхода реки в Минусинскую 
котловину) в этой малопосещаемой, труднодоступной части 
Западного Саяна. LE.

1907 г. На хр. Ойском (окр. оз. Ойского), хр. Ергаки (вер-
ховье р. Буйба) и в Усинской котловине проводил исследо-
вания А.И. Шульга, участник агрономической экспедиции 
Енисейско-Иркутского Переселенческого управления. LE.

1908–1909 гг. По приглашению минусинского купца      
И.Г. Сафьянова в Урянхайский край прошел по Западному 
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Саяну Б.К. Шишкин, студент медицинского факультета Им-
ператорского Томского университета. В Саянах были произ-
ведены незначительные сборы. Основная часть экспедиции 
пролегала в Туве. С Араданского хребта им описан водосбор 
Бородина – Aquilegia borodinii Schischk. [Шишкин, 1927]. TK.

Маршруты предоставлены Д.Н. Шауло, И.И. Гуреевой: 1908 г.   
хр. Араданский, перевал Араданский, окр. с. Усинское, хр. Куртуши-
бинский. 1909 г. хребты Кулумыс, Ойский, Араданский, Мирской, Кур-
тушибинский, Кантегирский.

1910 г. Некоторые сборы были выполнены англи-
чанином М.П. Прайсом совместно с Д. Каррутерсом и                     
И.Х. Миллером во время экспедиции на сибирско-
монгольскую границу, в северо-западную Монголию и Ки-
тайскую Джунгарию [Price, 1912–1913]. Маршрут экспеди-
ции лишь проходил по р. Амыл. К.

1913 г. Сборы на хр. Борус выполнил А.Я. Тугаринов, 
директор КГМ. КККМ, LE, TK.

1913 г. Ресурсный потенциал юга Енисейской губернии 
(Минусинский уезд) изучала экспедиция Переселенческого 
управления. LE.

Маршруты приводятся по работе И.М. Красноборова [1976]: до-
лины рек Казыр, Татарка, хр. Чокур в системе р. Амыл; таскыл Тазыра-
ма (Гладкий), берег р. Сейбы; окр. с. Туран; устье р. Алгиак; оз. Метты-
Голь, реки Айна и Чапса (И.В. Кузнецов, М.М. Ильин); оз. Ойского 
и хр. Ойский (П.А. Коловский). 

1914 г. Флору долин рек Амыл и Енисей (Саянский ко-
ридор) изучал норвежский ботаник X. Принтц. Собранные 
материалы опубликованы в виде монографии [Printz, 1921]. 

Маршрут приводится по работе И.М. Красноборова [1976]: Мину-
синск, с. Каратузское, с. Верхний Кужебар, вверх по р. Амыл, Алгиакский 
перевал. В Минусинск экспедиция возвратилась на плотах по реке Енисей. 

1915–1916 гг. По Усинской тропе, на Араданском пе-
ревале, в долине рек Буйба и Ус гербаризировала Г.П. Ми-
клашевская, помощник консерватора Красноярского му-
зея. LE, КККМ.
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1928 г. Поездка в долины рек Малая Оя и Большая Оя 
предпринята С. Цыганковым, сотрудником Mинусинского 
музея. Собрано около 300 листов. MIM.

1937 гг. На хребтах Мирском и Араданском, в Усин-
ском районе работал ботанический отряд ТГУ под руковод-
ством А.В. Куминовой: С.И. Глуздаков, Е.Н. Кондратюк,          
Л.А. Башмакова, З.И. Тарчевская и студенты – Т. Лей-
кина, В. Лихачева, Л. Лондаренко, О. Пауллер, М. По-
пова, Г. Колоскова, Е. Сухачева. Проведены маршрутные 
исследования с организацией двух стационаров – в высоко-
горьях хр. Араданский и в степном поясе – окр. с. Верхне-
Усинского. С.И. Глуздаковым [1939] опубликована рабо-
та, содержащая флористический список. А.В. Куминовой 
[1939] описан новый для науки вид – Aconitum sajanense 
Kuminova [Куминова, 1939]. TK, NS, LE. 

Пункты сбора предоставлены Д.Н. Шауло: хр. Мирской, р. Мир-
ская, ст. Иджим, с. Верхне-Усинское, верховье р. Иджим, дол. р. Золо-
тая, хр. Голый, верховье р. Шагнеты, верховье р. Сарлы, дол. рч. Узун-
Сук, хр. Араданский (Г. Колоскова), долина р. Золотая (С.И. Глуз-
даков, Е.Н. Кондратюк); окр. с. Верхне-Усинское, дол. р. Арадан,                 
оз. Араданское, верховье р. Бол. Тепсель, дол. р. Ус, ст. Медвежья, уро-
чище Гагуль (А.В. Куминова, Л. Лондаренко, Т. Лейкина, Л. Башма-
кова); хр. Мирской (Т. Лейкина, В. Лихачева, М. Попова); окр. сел 
Нижнне- и Верхне-Усинское (Л. Лондаренко); хр. Мирской, окр. сел 
Нижн. и Верхне-Усинское, ст. Иджим, дол. р. Ус (З.И. Тарчевская, Л. 
Башмакова, О. Пауллер, М. Попова, Е. Сухачева).

Маршрут С.И. Глуздакова [1939]: «…вверх по долине р. Сарлы 
до ее верховий и отсюда по верховьям рек Керемы, Шинеты, Узун-Сука 
и далее на юго-запад к истокам рек Большой и Малой Уры т е. по вер-
шине хребта с небольшими заездами в стороны… ». 

1943 г. В Усинском районе изучением лекарственных 
растений занималась М.А. Альбицкая, сотрудник ТГУ, со-
вместно с В.М. Нестеровой и др. TK.

1945 г. Начало флористических исследований в Запад-
ном Саяне Л.М. Черепнина, заведующего кафедрой бота-
ники КГПИ, которые впоследствии послужили для обозна-



91

чения Приенисейского рефугиума неморальной флоры «в 
предгорьях западных и северо-западных склонов Восточ-
ного и Западного Саян» [Черепнин, 1957б]. Гербарные кол-
лекции использованы при написании «Флоры южной части 
Красноярского края» [Черепнин, 1957а–1967]. KRAS, NS. 

Маршруты приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1945 г.
Усинский тракт в составе Тувинской сельскохозяйственной экспеди-

ции Красноярского отдела землеустройства. 1946 г. Усинский тракт, окр.                
ст. Буйба с выходами на хребты Ергаки и Араданский принял участие в экс-
педиции Западно-Сибирского филиала АН СССР с целью сбора и полево-
го исследования лекарственных растений (совместно с В.С. Федоровой,  
А.С. Королевой, В.Г. Минаевой). 1947 г. Усинский тракт, окр. ст. Малая 
Оя, хр. Куртушибинский (в составе комплексной экспедиции СОПС АН 
СССР по геоботаническому изучению Тувинской автономной области). 
1948 г. Усинский тракт, окр. ст. Буйба, ст. Оленья Речка, дер. Григорьевка,  
р. Танзыбей. 1952 г. Усинский тракт, хребты Кулумысский и Ойский с целью 
флористических сборов в высокогорьях (совместно с группой студентов). 

1948 г. Совершил поездку в Западный Саян профессор 
В.В. Ревердатто. TK.

Маршрут приводится по работе Л.М. Черепнина [1954]: с. Ерма-
ковское – дер. Григорьевка – р. Танзыбей, приток р. М. Кебеж.

1948 г. Восточную часть хр. Ергак-Таргак-Тайга об-
следовал и дал информацию о флоре ботанико-географ                    
С.И. Глуздаков [1953], сотрудник ТГУ. TK.

1944–1947, 1949 гг. На Ойском перевале, в районе 
ст. Оленья Речка собрана небольшая коллекция растений                         
К.А. Соболевской, научным сотрудником медико-биологи-
ческого института Западно-Сибирского филиала АН СССР. TK.

1952 г.,1958 г., 1963 г., 1968 г., 1971 г. В течение пяти 
полевых сезонов в Усинской котловине и на окружающих ее 
горных хребтах занималась изучением лекарственных рас-
тений А.И. Якубова, сотрудник ЦСБС СО АН СССР. NS.

Пункты сбора представлены Д.Н. Шауло: истоки р. Иджим,                    
ст. Оленья Речка, ст. Арадан; хр. Араданский: ст. Медвежья, ст. Оле-
нья Речка, окр. ст. Арадан, ст. Буйба, берег р. Поганиха; хр. Кулумыс, ст. 
Оленья Речка, долина р. Ус; Ст. Оленья Речка; Усинская котловина; до-
рога Абакан – Кызыл (227 км).
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1955–1966 гг. С целью проведения флористических 
сборов Западный Саян посетили красноярские ботаники, 
сотрудники кафедры ботаники КГПИ и КГУ. Материалы 
вошли в 6-й выпуск «Флоры южной части Красноярского 
края» [Черепнин, 1967]. NS, KRAS.

1955 г. дер. Григорьевка, ст. Оленья Речка, ст. Кулумыс 
(М.И. Беглянова с Т.А. Бовиной). 1956 г. окр. ст. Оленья 
Речка (М.И. Беглянова, Л.И. Кашина). 1965 г. ст. Оленья 
Речка, оз. Ойское (М.И. Беглянова, Л.И. Кашина). 1966 г. 
оз. Ойское (Л.И. Кашина, С.В. Кравчук).

1955 г., 1956 г., 1961 г. Провела флористические сбо-
ры совместно со студентами Н.К. Быченникова, сотрудник 
Томского медицинского института.

Пункты сбора приводятся по работе И.М. Красноборова [1976]: 
район ст. Оленья Речка, озер Араданского и Буйбинского, хр. Араданский. 

1955 г. Предприняты экспедиционные маршруты            
С.В. Гудошниковым, сотрудником ТГУ. Основная цель ра-
боты – изучение растительного покрова в местах Западно-
го Саяна, слабо исследованных в ботаническом отноше-
нии. По собранным материалам с. Амыла описан новый 
вид – Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob. [Гудошни-
ков, Красноборов, 1967]. Материалы по сосудистым расте-
ниям вошли в его обработки семейств для «Флоры Красно-
ярского края» [1967, 1971, 1975, 1976], коллективную моно-
графию по «Эндемичным высокогорным растениям Север-
ной Азии» [1974] – карты ареалов 16 видов. TK.

Пункты сбора приводятся по работе И.М. Красноборова [1976] 
и данным И.И. Гуреевой: 1955 г. оз. Араданского, на хр. Араданском в вер-
ховье р. Кызыр-Сук, на оз. Буйбинском, долины рек Тихая, Ус (совмест-
но со студентом А.Г. Крыловым, Н.К. Быченниковой). 1956 г. район р. 
Верхний Амыл и его притоков (рек Пряха, Кукшин, Изюнзюль, Березо-
вая, Кундусук), водораздел рек Амыл и Сыстыг-Хем, западные склоны 
хр. Ергак-Торгак-Тайга (гора Хаспург) (совместно со студентом О. Пеш-
ковым). 1960 г. ст. Оленья Речка, хр. Кулумыс (совместно с Лучининой). 
1962 г. хр. Саянский, долина р. Каратош, гора Каратош, оз. Позарым, пе-
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ревал Самжур (совместно с Ф.К. Балабановым, С. Хомужку). 1964 г.            
р. Нижняя Буйба у Ергаков, долина р. Тихая, устье р. Арадан, р. Ус при 
впадении р. Чай (совместно с Н. Ринкевичем). 1967 г. верховье р. Ара-
данка, водораздел рек Поганка и Мирская, верховье рч. Широкий (хр. 
Мирской), р. Бол. Тепсель, окр. с. В. Усинское, гора Баданка (совместно с                        
В.Н. Дыриным). 1964 г. совершен выход на хр. Ергаки и в верховья р. Ус 
(Черное озеро) (совместно со студентом Н.В. Ринкевичем). 1968 г. поездка 
на хр. Борус (совместно с Л. Малаховой). 1969 г. ст. Оленья Речка и р. Буйба.

1956 г. Флористические сборы в составе ботанической 
экспедиции ЦСБС СО АН СССР выполнял В.Н. Сипливин-
ский, студент ТГУ. TK, NS. 

Пункты сбора приводятся по работе И.М. Красноборова [1976]: 
Усинский тракт в районе ст. Оленья Речка, озер Ойского и Араданского. 

1959 г. Совершили экспедиционную поездку по терри-
тории Западного Саяна и Тувы с целью исследования по-
лезных растений в местах их естественного произрастания 
К.И. Голубева, Г.А. Денисова, Г.П. Надеждина, П.К. Кра-
сильников и др., сотрудники отдела растительных ресур-
сов БИН АН СССР. LE.

Пункты сбора приводятся по работе И.М. Красноборова [1976]: 
по Усинскому (Кызылскому) тракту: хр. Кулумыс, станции Малая Оя, 
Медвежья, Тайга, Полубуйба. 

1960–1965 гг. В ходе изучения лесной растительно-
сти южной части Красноярского края Д.И. Назимовой,                    
В.Д. Нащокиным, Ю.С. Чередниковой, И.П. Хлебнико-
вой, Т.С. Кузнецовой сотрудниками лаборатории лесной 
типологии ИЛиД СО АН СССР собирался гербарный ма-
териал (около 8 000 листов). Д.И. Назимовой сделаны инте-
ресные флористические находки [Назимова, 1967; Назимо-
ва Д.И., Шварц, 1984; Назимова, Степанов, 1988]. KRF.

Пункты сбора Д.И. Назимовой предоставлены Д.И. Назимо-
вой: 1960 хр. Кулумыс, бассейн р. М. Кебеж (совместно с Н.П. Поли-
карповым и почвоведом М.П. Смирновым). 1961 г. бассейн р. Иджим 
(хр. Куртушибинский и Усинская котловина) совместно с. почвоведом 
В.Н. Горбачевым); 30-дневный маршрут через хребты Мирской, Ара-
данский, Ойский, Кулумыс (руководитель Н.П. Поликарпов с участием 
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лесоводов, охотоведов и зоологов); хр. Кулумыс – верховья р. М. Кебеж 
(совместно с охотоведом А.И. Хлебниковым). 1963–1965 гг. хр. Кулумыс 
и хр. Назаровский – басейн р. Б. Кебеж; хр. Ойский – р. Буйба, р. Малая 
Оя, хр. Араданский, хр. Кантегирский (руководитель Н.П. Поликарпов).

1962–1963 гг. Гербаризировал в Западном Саяне и собрал 
большую коллекцию семян высокогорных растений В.Л. Че-
репнин, сотрудник ИЛиД СО АН СССР. Материал был необ-
ходим для завершения работ над «Флорой южной части Крас-
ноярского края» [Черепнин, 1965, 1967]. KRAS, MIM.

Пункты сбора приводятся по работе И.М. Красноборова [1976]: 
1962 г. хр. Березовый, истоки р. Каменной, правобережная часть сред-
него течения р. Оя; окр. с. Каратузское, р. Амыл. 1963 г. окр. с. В. Куже-
бар, с. Имисс (совместно с М.И. Бегляновой, Л.И. Кашиной); окр. ст. 
Оленья Речка, верховье р. Буйба, хр. Ергаки (совместно с М. Лалети-
ной, сотрудницей МКМ). 

1960 г., 1964–1966 гг. Выполнялось систематическое из-
учение растительного покрова высокогорий Западного Са-
яна на территории Красноярского края И.М. Красноборо-
вым, сотрудником ЦСБС СО АН СССР, внесшим большой 
вклад в изучение флоры Западного Саяна. Маршрутами с це-
лью флористических сборов и исследования растительности 
были покрыты почти все высокогорья. Найдены новые для 
региона виды [Красноборов, 1965], описаны новые для науки 
виды: Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob. [Гудошни-
ков, Красноборов, 1967], Anoplocaryum turczaninovii Krasnob. 
[Красноборов, 1967], Potentilla czerepninii Krasnob. [Красно-
боров, 1974а] и таксоны подвидового ранга. Данные по из-
ученной флоре и их детальный анализ представлены в мо-
нографии «Высокогорная флора Западного Саяна» [Крас-
ноборов, 1976]. Собранные материалы были использованы 
при обработке семейств Apiaceae Lindl., Cyperaceae Juss., 
Gentianaceae Juss., Violaceae Batsch для «Определителя рас-
тений юга Красноярского края» [1979] и семейства Apiaceae 
для «Флоры Красноярского края» [1977]. Они послужили для 
создания: «Красной книги РСФСР» [1988], «Редких и исче-



95

зающих растений Сибири» [1981], «Флоры Сибири» [1988, 
1992, 1997], «Красной книги Республики Тыва» [1999]. Со-
брано 20000 гербарных образцов. NS, частично в TK, LE.

Маршруты пределах Красноярского края приводятся по работе 
И.А. Артемова и др. [2001]: 1964 г. хр. Борус: профиль через хребет 
в направлении север – юг через верховья р. Голубой – вершину горы Бо-
рус – окр. с. Пойлово – окр. дер. Соболевой (совместно со студентами 
Л. Пятак, Н. Хабаровым, М. Сукоян). 1965 г. хр. Шандын – дер. Ши-
рыштык – долина р. Амыл до устья р. Турта – р. Кандат (устье) – вверх 
по р. Мамрата – р. М. Таят – белок Паркин – западный склон хр. Шан-
дын – вершина хр. Шандын – северный склон хр. Шандын – спуск в до-
лина р. Казыр – берег р. Казыр – пос. В. Казыр – дер. Н. Казырская 
(Н. Тридцатка) – с. Жаровское – с. Ширыштык; хр. Ойский для рабо-
ты на стационаре в районе ст. Оленья Речка (в составе Геоботаниче-
ской экспедиции лаборатории геоботаники ЦСБС СО АН СССР). 1966 г. 
хр. Кулумыс, хр. Ойский в районе ст. Оленья Речка (совместно с Т.А. Пав-
ловой, В.В. Рубцовой, Г.Ф. Якутиной и студентами). 1990 г. Куртуши-
бинский хр., р. Блялик – Ойский хр., верховье р. Буйба – окр. ст. Оленья 
Речка – окр. оз. Б. Ойское – окр. с. Григорьевка – окр. с. Ермаковское –              
р. Блялик – хр. Ойский, верховье р. Буйба – окр. ст. Оленья Речка – окр. 
оз. Б. Ойское (советско-финская экспедиция при участии А. А. Красни-
кова, М.П. Данилова, Д.Н. Шауло, М. Сиуруайнен, С. Улвинен и др.).

1965 г. Геоботанические и флористические изыскания 
в заповедных территориях Алтае-Саянской горной области 
выполняла В.И. Власенко, сотрудник ИЛиД СО АН СССР. 
Выявлено 60 % от 2584 видов Алтае-Саянского региона 
[Власенко, 2002, 2006]. KRAS, KRSU, KRF.

1975–1978 гг., 2015 г. Ботанические отряды Гербария 
ТГУ посетили Западный Саян с целью обследования флоры 
и сбора гербария. Материалы 1975–1978 гг. вошли в 1-й вы-
пуск «Флоры Красноярского края» [1983]. TK, KRSU.

Пункты сбора предоставлены И.И. Гуреевой, В.И. Курбатским: 
1975 г. Курагинский р-он: р. Казыр, окр. с. Черемшанка, дер. Жаровская, 
Базыбайский порог, хр. Базыбайский, хр. Шандын, р. Верхний Китат 
(совместно со студентами И.И. Ястребовой (Гуреевой), Е.В. Фомен-
ко); Ермаковский р-он: хребты Ойский, Араданский, Шешпир-Тайга, 
Усинская степь (совместно со студенткой Е.В. Боголюбовой (Фомен-
ко). 1978 г. истоки р. Угольная (совместно со студентами И.М. Пузы-
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ревым, М.Л. Дудкиной). 2015 г. Ермаковский р-он, пос. Танзыбей, рр. 
Большой Кебеж, Киримзюль, Природный парк «Ергаки», рр. Ниж. Буй-
ба, Тайгиш, Ус, с. Осиновка (совместно с А.А. Кузнецовым, С.П. Гуре-
евым, Н.В. Степановым).

1979 г. – настоящее время. Исследования на терри-
тории Западного Саяна выполняются Д.Н. Шауло, снача-
ла аспирантом, сейчас заведующим лабораторией Гербарий 
ЦСБС СО РАН. Обнаружены интересные флористические 
находки [Шауло и др., 2010, 2011, 2014, 2015, 2016], опи-
саны новые виды – Papaver kuvaevii Schaulo et Sonnikova 
[Шауло, Сонникова, 2003], Fritillaria sonnikovae Schaulo et 
A. Erst [Шауло, Эрст, 2010а], Aquilegia aradanica Schaulo et 
A. Erst [Шауло, Эрст, 2011], Dianthus mainensis Schaulo et A. 
Erst [Shaulo, Erst, 2011], выявлены флора Западного Саяна 
и ее систематическая структура [Шауло, 2003, 2006а, б]. NS.

Маршруты предоставлены Д.Н. Шауло: 1978 г. Ермаковский р-он: 
хр. Куртушибинский, долина р. Тихая (левый приток р. Ус) (совместно 
с Д. Саая, И.А. Ковалевой, И. Бельской); 1980 г. Ермаковский р-он: 
долина р. Ус, окр. с. Усинское; устье р. Теплой; дер. Терешкина; долина 
р. Иджим; 150-ый км дороги Кызыл-Абакан (долина р. Ус); оз. Черное, 
ист. р. Ус, ист. р. Амыл; верховье р. Теплая, уроч. Гагуль, верховье р. Зо-
лотая, водораздел между рч. Веселый и р. Гагуль, долина рч. Веселый 
(левый приток р. Золотой), р. Золотая, прииск «Звезда», г. Юргунь, до-
лина р. Узюп; устье р. Макаровка, окр. с. Верховье Усинское (совмест-
но с М.П. Даниловым, В.П. Волковым, Д. Саая, Т. Донгак, И.А. Ко-
валевой, Н. Ворошиной, Т. Налпиной). 1981 г. Ермаковский р-он: окр. 
с. Верховье Усинское, долина р. Ус, дер. Терешкино, устье р. Теплой. 
1988 г. Ермаковский р-он: окр. дер. Григорьевка; Усинская котловина. 
1989 г. хр. Саянский (совместно с Е.С. Анкиповичем, А.М. Тыртык-
оолом, А. Дудко, К. Гавриловым), 1991 г. Ермаковский р-он: окр. дер. 
Григорьевка; долина р. Кебеж (окр. с. Танзыбей); хр. Араданский, до-
лина р. Ус, против устья р. Коярд; долина р. Иджим, окр. ст. Иджим 
(совместно с Л. Таракановской, Н.Б. Ермаковым, И. Шауло, Т. Пе-
тровой, О. Похабовой, Н. Селиверстовой). 1996 г. Шушенский р-он, 
хр. Борус, окр. Майнской ГЭС (совместно с А.И. Шмаковым, Е.С. Ан-
киповичем, С.В. Смирновым, Д.А. Дурникиным, П.А. Голяковым). 
1997 г. долина р. Коярд, устье р. Коярд, долина р. Ус, р. Араданка, р. 
Красная Речка, долина р. Нижн. Буйба, хр. Ойский, окр. оз. Ойского, хр. 
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Кулумыс, окр. пос. Танзыбей, дер. Григорьевка, хр. Борус, окр. Майн-
ской ГЭС (совместно с И.Д. Шауло, А.И. Шмаковым, Е.С. Анкипови-
чем, С.В. Смирновым, Д.А. Дурникиным, П.А. Голяковым); 2005 г. 
хр. Борус, устье р. Голубой; окр. дер. Никитино; хр. Кулумыс, окр. дер. 
Григорьевка; хр. Ойский, окр. оз. Бол. Ойское; хр. Араданский, с. Ара-
дан; хр. Ергаки, долина р. Нижн. Буйба, Буйбинский перевал, долина 
р. Нижн. Буйба; окр. дер. Григорьевка (совместно с А.А. Красниковым, 
В.В. Никитиным, А.Н. Луферовым, А.В. Агафоновым, Н.К. Бад-
маевой). 2006 г. Ермаковский р-он: хр. Куртушибинский, р. Белелиг; 
хр. Араданский, долина р. Ус; хр. Кедранский, р. Чебежек (совместно 
с С.П. Шауло). 2008 г. Ермаковский р-он: хр. Куртушибинский, р. Беле-
лиг; хр. Араданский, долина р. Ус близ устья р. Буйбы. 2009 г. Шушен-
ский р-он: окр. пос. Шушенское, долина р. Енисей; хр. Борус, правый 
берег р. Енисей напротив пос. Черемушки; Ермаковский р-он: хр. Кур-
тушибинский, долина р. Омул (левый приток р. Ус); хр. Ойский, окр. оз. 
Бол. Ойское; перевал «Полка»; Шушенский р-он: окр. пос. Шушенское, 
р. Енисей (совместно с А.С. Эрстом, Т.А. Мякшиной). 2010 г. Шушен-
ский р-он: хр. Борус, окр. Майнского водохранилища; долина р. Пойло-
ва; окр. дер. Никитино; окр. пос. Шушенское; Ермаковский р-он: хр. Ара-
данский; долина р. Ус. 1913 г. Ермаковский р-он: хр. Араданский, долина 
р. Ус; Шушенский р-он: хр. Борус, окр. с. Сизая (Российско-монгольская 
экспедиция, совместно с Т.В. Аньковой, Т.В. Мякшиной). 2016 г. Шу-
шенский р-он: хр. Джебашский, Карлов Створ; хр. Борус, Джойская Со-
сновка; хр. Джебашский, Кантегирский залив; хр. Борус напротив устья 
р. Кантегир; хр. Борус, залив Мал. Говориха; хр. Кантегирский, устье         
р. Мал. Голая; хр. Березовый, залив Карынсук; хр. Саянский, водораз-
дел рек Голая и Таловка; выше устья рч. Танькин; хр. Араданский, выше        
рч. Ванькин; напротив устья р. Карахем; вост. оконечность хр. Саян-
ский, в ~ 1 км ниже устья р. Сарлы; напротив устья р. Ус; кордон Кере-
ма; хр. Мирской, устье р. Ус (совместно с А.Е. Сонниковой).

1984–1985 гг., 1987 г. – настоящее время. Целенаправ-
ленное исследование флоры Приенисейских Саян осущест-
вляется Н.В. Степановым, сотрудником СФУ. Первоначаль-
но им изучался только Амыльский округ Западного Саяна, за-
тем круг интересов расширился. Опубликован конспект фло-
ры изученной территории [Степанов, 1994а, 2006], выявле-
ны новые для флоры виды [Степанов, 1990, 1992а, б, 1993б, 
в, 1994б, 1998а, б, 2011а; Степанов, Заворохина, 2000]. Опи-
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сано 33 новых таксона: Arctium × leiobardanum Juz.et C. Serg. 
ex Stepanov, Tilia nasczokinii Stepanov, Waldsteinia tanzybeica 
Stepanov, Veronica taigischensis Stepanov, Aconitum tanzybeicum 
Stepanov, Euphorbia ambukensis Stepanov, Euphorbia 
kirimzjulica Stepanov, Trollius vitalii Stepanov, Hieracium 
kebeshense Stepanov, Poa krasnoborovii Stepanov, Hieracium 
nasimovae Stepanov, Adenophora sajanensis Stepanov, Aconitum 
czerepninii (Stepanov) Stepanov, Myosotis butorinae Stepanov, 
Euphorbia bagyrensis Stepanov, Cimicifuga grata Stepanov, 
Deschampsia kaschinae Stepanov, Saussurea stolbensis Stepanov, 
Erythronium sajanensis Stepanov et Stassova, Myosotis ergakensis 
Stepanov, M. nikiforovae Stepanov, M. kebeshensis Stepanov, 
Anemone osinovskiensis (Stepanov) Stepanov, Aconitum bujbense 
Stepanov, Archangelica sajanensis Stepanov, Pulsatilla orientali-
sibirica Stepanov, P. herba-somnii Stepanov, P. usensis Stepanov, 
Allium monachorum Stepanov, Corydalis talpina Stepanov, 
C. bombylina Stepanov, Aconogonon sajanensis Stepanov, 
Persicaria nataliae Stepanov, Festuca gudoschnikovii Stepanov, 
Cystopteris gureevae Stepanov, Androsace sajanensis Stepanov, 
Achillea jenisseensis Stepanov, A. kuprijanovii Stepanov, A. 
schauloi Stepanov, Atragene saxatilis (Kuvajev et Sonnikova) 
Stepanov и др. [Степанов, 1993г, 1994в, г, 1997, 1998в, г, 2006, 
2011б, в, 2012, 2014а, б, 2015а, б, в, 2016б]. Выполненная ра-
бота послужила основой для инвентаризации флоры Приени-
сейских Саян. Выявлено более 2340 видов из 613 родов и 128 
семейств, среди которых оказались новые для флоры Сибири 
(8 видов), Средней Сибири (8 видов), Красноярского края (57 
видов), Приенисейских Саян (59 видов) [Степанов, 2016а]. 
Собрано более 20000 листов, составляющих почти половину 
коллекции Гербария KRSU.

Маршруты приводятся по работе Н.В. Степанова [2006] и его уст-
ному сообщению: 1984 г. окрестности пос. Танзыбей, р. Большой Кебеж, 
р. Танзыбей, восточная оконечность хр. Кулумыс (перечисленные пун-
кты посещались ежегодно до настоящего времени, поэтому в дальней-
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шем не упоминаются). 1987 г. р. Киримзюль (левый приток Большого Ке-
бежа), среднее те чение р. Малый Кебеж (в том числе верховья Татарско-
го ключа), р. Вторая Белая (левый приток Большого Кебежа), р. Нижняя 
Буйба (прав, приток р. Ус). 1988 г. р. Малый Кебеж, верхнее и среднее те-
чения р. Амбук (правый приток р. Оя), р. Первая Белая, р. Багизюль, р. Че-
бижек (левые притоки р. Большой Кебеж), хр. Кулумыс (водораздел Пол-
ка, гора Аэро дром), болота: Киндырлыкское, Гнилое, Березовское, р. Ма-
лая Березовая, р. Тайгиш (бассейн рек Шадат – Амыл). 1989 г. р. Тайгиш, 
р. Малый Тайгиш (район Золотого ключа), вер ховья р. Нижняя Буйба, 
оз. Радужное, хр. Ергаки. 1990 г. гора Аэродром, оз. Багизюльское, озе-
ра Кебежские, хр. Ергаки, оз. Ойское, Ойский перевал. 1991 г. верховья 
р. Малый Кебеж, окр. дер. Григорьевка, среднее течение р. Оя, гора Боль-
шой Тертек, окр. пос. Червизюль, хр. Кедранский (восточный склон), 
р. Малый Тайгиш (подножие хр. Чатырба-Тайга), окр. пос. Ширыштык, 
среднее течение р. Амыл, верхнее течение р. Кебеж (р. Осиновка, ключ 
Солонечный, гора Осиновская), гора Котор, гора Багыр, р. Первая Белая, 
окр. дер. Осиновка. 1992 г. болота: Осиновское и Киндырлыкское, Оси-
новские ко согоры, перевал Полка, гора Аэродром, оз. Цирковое, р. Ам-
бук, окр. пос. Червизюль. 1993 г. Буйбинский перевал, оз. Цирковое, Оси-
новские ко согоры, болота Осиновское и Киндырлыкское, р. Киндырлык 
в нижнем течении, хр. Кедранский (западный склон в районе Крутого 
ключа). 1994 г. Осиновские косогоры, болота Осиновское, Киндырлык-
ское, Штаны, Шадатское, Тюхтетское, окр. дер. Григорьевки, окр. дер. 
Черниговки, р. Тохтай (бассейн р. Оя), гора Малый Отпал, р. Березовая 
в нижнем течении, р.Шадат в нижнем течении, р. Амыл, окр. пос. Уд-
жей, дер. Старая Копь, дер. Качулька, с. Каратузское, с. Нижний Кужебар, 
с. Верхний Кужебар, речка Тухлая (левый приток р. Амыл выше Тюхтет-
ского болота); 1995–2005 гг. Осиновские косогоры, хр. Кулумыс (в том 
числе Каменный Город), хр. Ергаки и др. 2008 г. парк Ергаки. 2010 г. парк 
Ергаки: р. Ус, р. Бакланиха, оз.Светлое, р. Тушканчик. 2011 г. парк Ерга-
ки: р. Ус в среднем течении выше с. Нижнеусинского; р. Средняя Буй-
ба (совместно с А.М. Шиколовым); Каменный город; оз. Каровое (со-
вместно с И.Е. Ямских). 2012 г. урочище Гагуль, район Майнского во-
дохранилища. 2013 г. р. Ус, р. Тайгиш, хр. Ергаки: оз. Светлое, оз. Чер-
ное. 2014 г. р. Тайгиш, р. Большой Кебеж, протока Марамзина. 2015 г. 
хр. Борус (совместно с Ф. Швайнгрубером (Швейцария), Е.А. Бабуш-
киной); Ермаковский р-он: пос. Танзыбей, реки Большой Кебеж, Кирим-
зюль, Природный парк «Ергаки», реки Нижняя Буйба, Тайгиш, Ус, с. Оси-
новка (совместно с И.И. Гуреевой, С.П. Гуреевым, А.А. Кузнецовым). 
2015–2016 гг. хр. Борус (совместно с Ф. Швайнгрубером). 
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1990 г. Окр. с. Григорьевка, окр. с. Ермаковское в Ерма-
ковском районе посетили участники советско-финской экспе-
диции А.А. Красников, М.П. Данилов, Д.Н. Шауло, сотруд-
ники ЦСБС СО РАН и М. Сиуруайнен, С. Улвинен. NS, H.

2001 г. – настоящее время. С экспедиционными иссле-
дованиями посетил Западный Саян А.И. Пяк, профессор 
кафедры ботаники ТГУ. ТК, кафедра ботаники ТГУ.

Пункты сбора предоставлены А.И. Пяком: 2001 г. р. Ус. 2003 г.
хр. Ергаки, р. Буйба, гребень над Золотарным оз., верх по ручью от оз. 
Светлое, оз. Светлое (совместно с Ю. Эфа, Л. Башмаковой, М. Андре-
евой). 2007 г. р. Белый Июс, р. Малая Буйба (совместно с П.Д. Шав-
ровой, А. Можаровой). 2010 г. долины рек Буйба и Ус. 2016 г. оз. Кру-
глое, хр. Ергаки (совместно с С.Н. Кирпотиным, И.В. Волковым,              
Р. Гатти, Е.А Пяк).

2002–2005 гг. Исследованием растительности и фло-
ры хр. Ергаки занималась О.В. Белякова, аспирант КГУ. 
Сбор материала осуществлялся маршрутным методом с за-
кладкой топо-экологических профилей на типичных фор-
мах рельефа и склонах разной экспозиции. На хребте выяв-
лено 556 таксонов сосудистых растений, относящихся к 265 
родам и 83 семействам, проведен анализ флоры, составлен 
конспект флоры хребтов Ергаки и Кулумыс [Белик, 2005, 
Степанов и др., 2005]. Собрано 2000 листов. KRSU.

Государственный природный биосферный заповедник 
«Саяно-Шушенский»

1974 г. При проектировании Саяно-Шушенского за-
поведника Н.И. Голева, ботаник Центральной охотустро-
ительной экспедиции, выполнила рекогносцировочное ис-
следование флоры. В составленном ею списке приведены 
сведения о наличии на этой территории 127 видов сосуди-
стых растений (Проект… заповедника). 

1978 – по настоящее время. Ведутся регулярные ра-
боты по изучению флористического богатства сосудистых 
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растений Саяно-Шушенского заповедника его сотрудником 
А.Е. Сонниковой.

1978 – по настоящее время. На Енисейском экологи-
ческом профиле А.Е. Сонниковой осуществляется мони-
торинг состояния флоры сосудистых растений в различных 
растительных поясах: в лесном (полигон-трансект «Кара-
кем»), лесостепном (полигон-трансект «Узунсук») и в степ-
ном (полигон-трансект «Хемтерек»), а также на нарушен-
ных участках: кордоны «Базага», «Кургол», минеральный 
источник «Аржан-Уру». Наблюдениями охвачено 82 вида 
сосудистых растений аборигенной и синантропной флоры 
[Сонникова, 2008]. 

1981–1985 гг. Выполнена первая инвентаризация фло-
ры сосудистых растений заповедника, выявившая 879 видов 
сосудистых растений [Сонникова, 1992]. 

1987–1989 гг. Под руководством и с непосредственным 
участием В.Б. Куваева, сотрудника ИЭМЭЖ АН СССР, про-
ведена повторная инвентаризация флоры, установлено 1027 
видов сосудистых растений [Стахеев и др., 1999]. Исследо-
вания проводились на территории заповедника (хребты Хем-
чикский, Саянский) и в охранной зоне на хребтах Кантегир-
ском, Араданском, Мирском, Иджирском, Куртушибинском. 
Метод закладки высотных профилей, использованный в ра-
боте, позволил не только пополнить список флоры, но и вы-
явить высотно-ценотическую приуроченность видов флоры 
сосудистых растений Западного Саяна в пределах заповедни-
ка и его охранной зоны, выделено 12 высотно-ценотических 
групп [Куваев, Сонникова, 1998а, б, 2001]. 

Профили, заложенные В.Б. Куваевым, А.Е. Сонниковой, предо-
ставлены А.Е. Сонниковой: 26.06.1987 г. Профиль Сарлы долинный» 
(южный склон хр. Саянский долина р. Сарлы), 540–890 м над ур. м. 
(описания выполнялись через каждые 100 м над ур. м.). 28. 06.1987 г. 
«Профиль Сарлы долинный» 1700–2304 м над ур. м., 1330–1630 м над 
ур. м. 29.06.1987 г. «Профиль Сарлы долинный» 1030–1230 м над 
ур. м. 29.06.1987 г. «Профиль Сарлы склоновый» 1400–1900 м над ур. м., 
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2269–2000 м над ур. м. 30.06.1987 г. «Профиль Сарлы склоновый» 540–
1300 м над ур. м. 30.06.1987 г. Левый берег р. Енисей между рр. Сарлы – 
Мал. Керема. Склоновый профиль (изучение флоры степей) 600–1300 
м над ур. м., 700 м над ур. м. 1.07.1987. Мониторинговые работы на по-
стоянном полигоне-трансекте заповедника «Каракем». Северный склон 
хр. Саянский. 2.07.1987 г., 3.07.1987 г. Левый берег р. Енисей от устья 
р. Хем-Теректиг до руч. Толды-Чел. хр. Хемчикский (места произрас-
тания остролодочника верхнеенисейского – Oxytropis suprajenisseensis. 
7.08.1988 г., 8. 08 1988 г. Склоновый профиль «Чулаксы-Аржан-Уру» 
1200–1805 м над ур. м., 1500–1700 м над ур. м., 2000–2400 м над ур. м, 
1900–2400 м над ур. м. Южный склон хр. Саянский. 9.08.1988 г. До-
линный профиль «Аржан-Уру – Устю – Чода-Суг» 2000–2300 м над ур. 
м. 9.08.1988 г. Склоновый профиль «Аржан-Уру – Устю – Чода-Суг» 
2105–1900 м над ур. м. Южный склон хр. Саянский. 10.08.1988 г. Скло-
новый профиль «Аржан-Уру – Устю-Чода-Суг» 1700–1300 м над ур. м; 
1700–1405 м над ур. м. Южный склон хр. Саянский; 12.08.1988г. До-
линный профиль «Чулаксы – Устю-Кара-Ой» 1200–1800 м над ур. м. 
Южный склон хр. Саянский. 12.08.1988 г Долинный профиль «Кара-
Ой» 1300–1900 м над ур. м. 13.08.1988 г. Склоновый профиль «Кара-
Ой – Бол. Уры» 2211–2000 м над ур. м. Северный склон хр. Хемчикский. 
14.08.1988 г. Склоновый профиль « Кара-Ой – Бол. Уры» с высоты 1915 
м 1200 м над ур. м., 1800–1200 м над ур. м. Северный склон хр. Хемчик-
ский. 15.08.1988 г. Изучение флоры заболоченного участка Чулаксинской 
котловины 1200 м. над ур. м. 17.08.1988 г. Долинный профиль «Санзу» 
800–1390 м над ур. м., 900–1300 м над ур. м. Северный склон хр. Хем-
чикский. 18.08.1988 г. Долинный профиль «Санзу» с высоты 1620–2000 
м над ур. м., 2000–1315 м над ур. м., 1510–2100 м над ур. м. Северный 
склон хр. Хемчикский. 19.08.1988 г. Склоновый профиль «Санзу» 1400–
900 м над ур. м., 1200–800 м над ур. м. Северный склон хр. Хемчик-
ский. 19.06.1989 г. Склоновый профиль «Таловка» 1790–1900 м над ур. 
м. Северный склон хр. Саянский. 19.06.1989 г. Долинный профиль «Та-
ловка» 1880–1900 м над ур. м. Северный склон хр. Саянский. 20. 06. 
1989 г. Долинный профиль «Таловка» 1700–1200 м над ур. м., 1902–
1305 м над ур. м. Северный склон хр. Саянский. 21.06.1989 г. Склоно-
вый профиль «Таловка» 1200–800 м над ур. м. Северный склон хр. Са-
янский. 21.06.1989 г. Долинный профиль «Таловка» 1700–800 м над ур. 
м. Северный склон хр. Саянский. 22. 06. 1989. Склоновый профиль «Та-
ловка» 700–540 м над ур. м. 22.06.1989 г Долинный профиль «Талов-
ка 700–540 м над ур. м. Северный склон хр. Саянский. 25.06.1989 г.
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Долинный профиль «Подпорожная Таёжка» 600–1300 м. над ур. м. Се-
верный склон хр. Саянский. 25.06.1989 г. Склоновый профиль «Под-
порожная Таёжка» с высоты 600–1300 м. над ур. м. Северный склон 
хр. Саянский. 26.06.1989 г. Долинный профиль «Подпорожная Таёж-
ка» 1400–1800 м над ур. м. Северный склон хр. Саянский. 26.06.1989 г.
Склоновый профиль «Подпорожная Таёжка» 1400–1300 м. над ур. м., 
2000 м над ур. м. Северный склон хр. Саянский. 

1990–2016 гг. Исследования флоры сосудистых расте-
ний заповедника продолжены А.Е. Сонниковой в рамках 
ведения «Летописи природы Саяно-Шушенского биосфер-
ного заповедника». 

В результате всех выполненных исследований обна-
ружены новинки флоры [Сонникова, Куваев, 1991]; описа-
ны новые для науки таксоны: Oxytropis suprajenissejensis 
Kuvaev et Sonnikova, Microstigma sajanense Kuvaev et 
Sonnikova, Atragene speciosa Weinm. subsp. saxatilis (Kuvaev 
et Sonnikova) Sonnikova, Cardamine macrophylla Willd. subsp. 
acutidenta Kuvaev et Sonnikova, Papaver kuvajevii Schaulo 
et Sonnikova, Fritillaria sonnikovae Schaulo et Erst [Сонни-
кова, Куваев, 1990; Куваев, Сонникова, 1993, 1994, 1998в]; 
совместно со Н.В. Степановым – Selaginella sajanensis 
Stepanov et Sonnikova [Степанов, 2005а] и Spiraea sozykinii 
Stepanov et Sonnikova [Степанов, 2015г]; выявлено состоя-
ние популяций редких и исчезающих растений [Соннико-
ва, 1995 и др.]. Итогом инвентаризации флоры стала моно-
графия А.Е. Сонниковой [2016], которая включает 1086 так-
сонов сосудистых растений на территории ГПБЗСШ и его 
охранной зоны. Собрано 17 000 листов гербария. ГПБЗСШ, 
часть коллекционного материала, передана в MOSM (48 ли-
стов), MW (300 листов), NS (700 листов), TK (20 листов), 
KRSU (150 листов), HGU (300 листов).

1990 г., 2000–2015 гг. Организовано наблюдение 
по теме «Экологический мониторинг зоны влияния водо-
хранилища Саяно-Шушенской ГЭС. Флора. Сосудистые 
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растения» на территории заповедника и сопредельных тер-
риторий А.Е. Сонниковой. Работы выполнялись на 24 про-
филях и 150 пробных площадях на хребтах Западного Са-
яна (Джебашский, Кантегирский, Араданский, Мирской, 
Иджирский, Куртушибинский, Осевой Саянский, Хемчик-
ский) по берегам водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС 
в каньонной части – Саянской трубе и в Тувинской котло-
вине, на отрезке 279 км по фарватеру р. Енисей, между 153 
км и 432 км (Лоцманская карта, 1954). Координаты иссле-
дуемого участка, его крайних точек: в левобережье, от пло-
тины ГЭС – N 52°48´16˝, E 91°19´46,8˝и правобережье – N 
52°46´50˝, E 91°20´14,2˝. В Тувинской котловине у ручья 
Куйлуг-Хем – N 51°38´14,3˝, E 92°89´23,9˝ и выше устья р. 
Чаа-Холь. Наблюдениями охвачено 330 видов сосудистых 
растений на берегах водохранилища и в зоне затопления 
[Сонникова, 2002, 2010, 2014]. ГПБЗСШ.

2002 г., 2003 г. На территории заповедника и в его 
охранной зоне на хр. Кантегирском по рекам Голая и Малая 
Голая под руководством Н.В. Степанова, сотрудника КГУ, 
работала группа студентов и аспирантов, которыми было 
установлено произрастание 104 видов сосудистых растений 
[Степанов, 2003; Степанов, 2005б]. KRSU.

2011 г. В рамках международного проекта «Глория» 
И.В. Петлиной, научным сотрудником ГПБЗСШ, на Сар-
линском экологическом профиле заложены полигоны для 
долгосрочных наблюдений за флористическим составом со-
судистых растений в высокогорьях. Под ее руководством 
Е.В. Сонниковой и Н.П. Коловской при участии А.Е. Сон-
никовой был выполнен сбор стандартизированных, коли-
чественных данных видового состава сосудистых расте-
ний. В ходе работ на 4 полигонах: «Sarla», «Nata», «Helen» 
и «Alex» – учтено 152 вида сосудистых растений [Соннико-
ва, Петлина 2012]. ГПБЗСШ.



Национальный парк «Шушенский бор»
1995 г. – настоящее время. Маршрутным методом про-

водится изучение флористического состава сосудистых рас-
тений национального парка А.Е. Сонниковой, сотрудни-
ком ГПБЗСШ. Особое внимание уделяется редким и исче-
зающим видам растений, эндемикам, реликтам, видам, за-
несенным в Красную книгу РФ [2008] и Красноярского края 
[2012]. Для национального парка выявлено 837 видов из 360 
родов и 91 семейства [Сонникова, 2003б, 2012]. На двух 
участках собрано 1130 образцов. ГПБЗСШ.

2005–2006 гг. Выполнены детальные исследования ле-
сов Перовского лесничества М.А. Поляковой, аспирантом 
ЦСБС СО РАН. Лаборатория Геоботаники ЦСБС СО РАН, 
ГПБСШЗ, НПШБ.

2001 г., 2015–2016 гг. На территории национального 
парка собирал материал для монографии «Сосудистые рас-
тения Приенисейских Саян» Н.В. Степанов [2016]. KRSU.

2001 г. Перовское лесничество (самостоятельно); хр. 
Борус (совместно с В.П. Сторожевым, сотрудником парка). 
2015–2016 гг. хр. Борус (совместно с Ф. Швайнгрубером 
(Швейцария).

В разные годы здесь работали Д.Н. Шауло, сотруд-
ник ЦСБС СО РАН, описавший с территории националь-
ного парка Fritillaria sonnikovae Schaulo et Erst [Шауло, 
Эрст, 2010] и Dianthus mainensis Schaulo et A. Erst [Shaulo, 
Erst, 2011]. NS; В.И. Власенко [2006], сотрудник ИЛиД СО 
АН СССР, изучавшая особенности структурной организа-
ции растительного покрова лесных заповедных территорий 
Алтае-Саянской горной страны. KRF.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

1721 г. Из Томска через Кузнецк на Абакан проследовал 
Д.Г. Мессершмидт, ставший первым исследователем Хака-
сии. 1722 г. он проехал из Красноярска в бассейны рек Чер-
ный и Белый Июс, Уйбат, Абакан, Саянский острог [Литви-
нов, 1909]. Гербарий не сохранился.

1739 г. Посетил Хакасию И.Г. Гмелин в составе Вто-
рой Камчатской экспедиции. Из Красноярска через с. Ужур-
ское он отправился в Минусинский уезд, держась западной 
гористой его части, проник в верховья р. Абакан, посетил 
Абаканскую степь и Саянский острог [Литвинов, 1909]. LE.

1771 г. Студент С.М. Кашкарев, оставленный в Крас-
ноярске П.С. Палласом для сбора растений и семян, отпра-
вился в Саянский острог. BM, В, частично LE.

1772 г. Из Красноярска на юг Средней Сибири от-
правился П.С. Паллас. Отделившись от П.С. Палласа,                   
С.М. Кашкарев проехал в Копьево, Аскиз и Абакан [Лит-
винов, 1909].BM, В, частично LE.

Маршрут приводится по работе Д.И. Литвинова [1909]: пересек 
р. Кемчуг и достиг верховий р. Чулым (р. Белый Июс). Здесь посеще-
ны с. Копьево, с. Коково и группа соленых озер, из которых большее – оз. 
Шира. Затем (уже осенью) от оз. Иткуль отправился к Аскизу, Абакану 
и Таштыпу. Наконец, из дер. Каптыревой сплавился к Саянскому острогу.

1792 г. Изучая полезные растения, посетил Копьево            
И. Сиверс. LE.

1876–1900 гг. Много лет выполнял ботанические сборы 
в Хакасии краевед Н.М. Мартьянов. LE, TK, КККМ, MIM.

Маршруты приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1876 г. 
по р. Бея, притоку Абакана, р. Табат, хр. Матрос, Абаканский железоде-
лательный за вод (Абаза), с. Таштып, с. Аскиз, р. Узунжул и обратно че-
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рез Уйбатскую и Качинскую степи. 1880 г. поездка на голец Керлыган 
(Кузнецкий Алатау), через Качинскую и Уйбатскую степи, по долинам 
рек Камышты, Немира, Нении. 1883 г. гора Изых по р. Абакану. 1985 г. 
голец Итем, через Абаканскую степь, дер. Означенную, дер. Калы, доли-
ны рек Уй, Селенга и Майский медный рудник (совместно с Д.А. Кле-
менцем). 1887 г. восточный отрог хребта Кузнецкого Алатау в долины 
рек: Базы, Сыра, Немира, Часгола, Камышты и р. Беи, притока Уйбата. 
1892 г. Саяны, в долину р. Тибека и р. Изербель; 1898 г. соленые озе-
ра Шира, Шунет и по долинам рек Карыша, Сона и Бири. 1900 г. отро-
ги Кузнецкого Алатау и голец Копен Таскыл в юго-западной части Саян.

1883–1884 гг. – Период исследований этнографом           
Д.А. Клеменцем и его женой Е.Н. Клеменц, сотрудниками 
Минусинского музея, осуществившими экспедиции в Ха-
касию. Сборы 1884 г. были обработаны и опубликованы           
Г.П. Андреевым [1891]. В списке приведенных растений пе-
речислено 346 видов, по большей части из Кузнецкого уез-
да, где находятся верховья р. Абакан. LE, TK.

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1883 
г. из Минусинска на хр. Абаканский и обратно через Узунжул, верховья 
рек Томь Аскиз и Тея, села Таштып, Анзас, Кызас, Матур (совместно 
с А.В. Адриановым). 1884 г. от Минусинска в верховья р. Абакан и об-
ратно (совместно с А.Н. Венцковским). 

1889–1890 гг. Сбором гербария в окрестностях озер Ит-
куль, Шира занимался И.Г. Савенков [1890]. В приведен-
ном им списке растений, определенных Н.М. Мартьяновым, 
содержится 96 видов. LE.

1902 г. В верховья р. Абакан совершил выход географ 
В.А. Ошурков [1906] совместно с А.А. Адриановым. Его 
путь лежал от Минусинска по левой стороне р. Абакан в 
с. Таштып, далее через Абаканский завод в Западный Саян. 
Возвращение в Минусинск осуществлялось по правой сто-
роне р. Абакан. Однако сборы в этой экспедиции в основном 
выполнялись в Монголии. К отчету приложен список 118 ви-
дов растений, определенных П.Н. Крыловым. Из этого спи-
ска лишь 42 вида собраны в русских пределах (включая Куз-
нецкий Алатау и Алтай). LE.
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Пункты сбора приводятся по работе Д.И. Литвинова [1909] 
и данным Д.Н. Шауло: долина р. Карасибо (Кара-Сюба), верховья рек 
Антюжер-Куль и Оны (Аны); Абаканский завод, р. Чахан, с. Арбаты; оз. 
Анзеркуль (оз. Антюжер-куль), хр. Джебаш, верхнее течение р. Арык-
Хем (Ара-Кхен), левый приток р. Кантегир, берег р. Алаш.

1909 гг. С экспедицией минусинского купца И.Г. Са-
фьянова в Урянхайский край прошел по хребтам Хемчик-
ский, Джебашский Б.К. Шишкин, студент медицинского 
факультета Императорского Томского университета. TK.

1909–1914 гг. Экспедиции по изучению растительно-
сти Средней Сибири, в которых собирался значительный 
гербарий, организовывало Переселенческое управление. 
LE, TK.

Пункты сбора приводятся по работам Л.М. Черепнина [1954], 
И.М. Красноборова [1976]: 1909 г. долина р. Абакан и Июсо-
Урюпинский заказник (В.И. Смирнов). 1910 г. Июсо-Ширинские степи 
(В.И. Смирнов). 1911 г. Июсо-Ширинская степь (В.И. Смирнов). 1913 
г. Минусинский уезд (И.В. Кузнецов). 1913, 1914 гг. Абаканская степь                       
(М.М. Ильин); система р. Джебаш (И.В. Кузнецов, М.М. Ильин), окр. 
с. Табат в пределах р. Туба (А.В. Авдеева). 1914 г. северная часть Мину-
синского уезда (С.Ю. Туркевич).

1909–1919 гг. Неоднократно в Хакасии бывал А.Я. Ту-
гаринов, директор КГМ, совместно с В.И. Тугариновой. 
КККМ, LE, TK.

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1909 
г. Абаканская степь, долина Черного Июса. 1910 г. хр. Хансын, хр. Ша-
ман [Красноборов, 1976]. 1913 г. хр. Чараш в верховьях рек Джебаш 
и Чапсы, на Уйском таскыле. 1914, 1919 гг. посетил дер. Означенная, от-
куда во второй раз поднялся на хр. Итем. 

Следующее десятилетие выполнялись лишь немногие 
сборы ботаниками и любителями природы. 

Коллекторы приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1909 г.
между горами Оглахты и Красный камень (В.C. Титов).1910 г. улус 
Копкаев (В.C. Титов). 1909–1910 гг. Минусинский уезд (Н.Н. Вол-
ков). 1913 г. оз. Шира (А.Л. Яворский, М.А. Ермолаева). 1914 г. окр.                   
оз. Шира (М.Г. Юдина, КККМ, LE, TK); окр. г. Абакан (А.Я. Троицкая, 
КККМ); маршрут по р. Абакан до с. Аскиз (Х. Принтц). 
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1921 г. Совершила трудную поездку в верховья р. Абакан 
Л.Ф. Ревердатто, сотрудник ТГУ (совместно со студентами). 
Саяно-Кузнецкая экспедиция была организована Сибцен-
тросоюзом для обследования распространения лекарствен-
ных растений и учета их массового произрастания. За время 
экспедиции собрано 500 листов гербария, зарегистрировано 
450 видов сосудистых растений. Результаты вошли в статью 
о природе Приабаканского края [Ревердатто, 1926]. TK.

Маршрут приводится по работе Л.М. Черепнина [1954]: с. Таш-
тып – с. Матур – р. Б. Абакан – хр. Хансын – р. М. Кызас – р. М. Аба-
кан – хр. Казыр – оз. Черневое (Кара-Куль) – р. Б. Абакан – р. Иксу – 
р. Мрас-су – р. Кондома. 

1921 г. Начался этап планомерных исследований рас-
тительного покрова Хакасии ботаниками ТГУ, активизиро-
вавшихся после создания кафедры геоботаники профессо-
ром В.В. Ревердатто, который посвятил изучению этого 
региона более 30 лет. Исследования проводились во вре-
мя мелиоративно-геоботанических экспедиций Сибир-
ского краевого земельного управления и многочисленных 
экспедиций по геоботаническим обследованиям совхозов 
по заданиям Госземтреста и других организаций. Томским 
университетом были снаряжены специальные ботанико-
флористические экспедиции в малоизученные и трудно-
доступные места при материальной поддержке Сибкрайи-
сполкома, Красноярского крайисполкома, на средства Том-
ского университета и Биологического института при нем. 
В экспедициях, проводившихся под руководством В.В. Ре-
вердатто или самостоятельно его учениками и сотрудни-
ками кафедры геоботаники, собиралась обширная гербар-
ная коллекция, которая составила основу отдела Приени-
сейской Сибири Гербария им. П.Н. Крылова. К 1937 г. она 
превысила 30000 листов и послужила изданию «Конспекта 
Приенисейской флоры» [Ревердатто, Сергиевская, 1937], 
а в дальнейшем – составлению «Флоры Красноярского 
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края» [1960–1983]. В.В. Ревердатто был редактором трех 
выпусков «Флоры Красноярского края» [1960–1983], вы-
пуск 2-й, посвященный обработке злаков, полностью на-
писан им. Материалы всего отдела Приенисейской Сиби-
ри в полной мере были использованы при создании «Фло-
ры Сибири» [1987–2003]. В настоящее время они состав-
ляют более 42 000 гербарных листов, не считая дублетного 
фонда [Гуреева, 2005]. Публикации В.В. Ревердатто за рас-
сматриваемый период касаются не только растительно-
сти. На основе этих материалов написаны работы по исто-
рии флоры [Ревердатто, 1934а, 1940]. Выявлен флористи-
ческий состав некоторых ассоциаций Хакасских степей 
[Ревердатто, 1947б]. Описаны новые виды рода Poa L. – 
P. mariae Reverd. и Р. kryIovii Reverd. [Ревердатто, 1933, 
1936а]; Adenophora Fisch. – A. rupestris Reverd., A. insolens 
Reverd., A. golubinzevaeana Reverd. [Ревердатто, 1935], 
Eritrichium – E. martjanovi Reverd. [Ревердатто, 1936б]; 
Festuca L. – F. albifolia Reverd., F. jenisseensis Reverd. [Ре-
вердатто, 1936в]; Koeleria Pers. – K. krylovii Reverd. [Ревер-
датто, 1953], разновидности Agropyron gmelinii Schrad. [Ре-
вердатто, 1957]. По материалам, собранным В.В. Ревердат-
то в Хакасии, А.В. Положий [1954] описала новые виды 
рода Astragalus L. – A. chakassinensis Polozh., A. palibinii 
Polozh. TK, частично LE.

Маршруты предоставленные В. В. Ревердатто, приводятся по ра-
боте Л.М. Черепнина [1954]: 1921 г. геоботанические и флористические 
исследования, изучение лекарственных растений (совместно с Л.Ф. Ре-
вердатто): Каптырево – Означенная – Бея – Сабинское – Койбальская 
степь. 1924 г. геоботанические и флористические исследования и изу-
чение лекарственных растений (совместно с Л.Ф. Ревердатто): Усть-
Абаканское – Аскырская степь – хребет Куня – Подкунинский улус – 
Усть Биджа – р. Биджа – Абаканский солеваренный завод – р. Уйбат – 
улус Кобельков – горы Саксары – р. Камышта – улус Баяхтанов – улус 
Катаев – через горы в с. Аскиз – р. База-улус Цыганов – р. Бея – р. Аскиз 
(улус Иресов) – с. Аскиз-через р. Абакан – Соломенный стан – солева-
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ренный завод (Бейский) – с. Бея. 1926 г. геоботанические и флористи-
ческие исследования (совместно с Е.В. Вандакуровой, Е.И. Штейн-
берг, студенткой М.В. Куминовой): Минусинск – дер. Означенная – че-
рез Койбальскую степь, полустационарные исследования в Сабинской 
степи в районе Означенной – Кальская – Розовка; гора Куня (стационар-
ные исследования в Биджинской степи); Аскырская пристань – Абакан-
ский солеваренный завод р. Уйбат – р. Неня – улус Кобельков – вверх 
по р. Уйбату до улуса Капчалы – ущелье Уйбата – р. Абакан – улус Ку-
лагашев – Саксарская степь – с. Аскиз – р. Б. Сыр – оз. Булан-Куль – 
улус Марков – Кутень-Булук – Батеневский кряж с. Батени. 1927 г. из-
учение орошаемых земель, пашен, мочагов (совместно со студентами 
М.В. Куминовой, В.П. Голубинцевой): ст. Уйбат – улус Чирков – с. Си-
нявино – р. Немир – р. Бея – р. Аскиз – с. Аскиз – с. Монок (совместно 
со студентами М.В. Куминовой, В.П. Голубинцевой, Г. Славниной, 
Е. Колчевой, И. Замараевой и др. студентами); улус Чарков – оз. Улух-
Коль – Абаканский солеваренный завод – улус Подкунинский – гора 
Куня – долина р. Биджи – через Койбальскую степь к дер. Означенной, 
где полустационарные наблюдения в Сабинской степи, – с. Бея – с. Ну-
дило – с. Монок – с. Аскиз – улус Чарков; улус Чарков – с. Камажак – 
ст. Абакан – улус Тугужеков (на р. Абакан) – улус Чарков; флористиче-
ские исследования с. Монок – гора Матрос – с. Арбаты – р. Джебаш – р. 
Чехан – дер. Артас – р. Ана – р. М. Анзас – хр. Хансын – с. Монок. 1928 г.
геоботанические и флористические исследования (совместно со студен-
тами М.В. Куминовой, А.В. Куминовой, В.П. Голубинцевой, К.К. По-
луяхтовым): с. Бея – с. Монок – с. Арбаты – р. Джебаш – р. Чехан – 
р. Карасибо до верховьев – гора Самбыл – перевал Арыкхем – р. Арык-
хем – гора Омыш – оз. Иаран-Екль – оз. Анзер-Куль – р. Он до верхо-
вьев – перевал в речку Куру-Куль – р. Анна – р. Сурла – перевал Сур-
дабан – оз. Кара-Куль – р. Ана – р. Сурла – перевал Сурдабан – оз. По-
зарым – р. Каратош – р. Кызыл-Кузуксу – р. Карасума – р. Кабан-Сук – 
р. Б. Анзас – р. Ана – устье р. М. Анзас – р. Мишиха – р. Карасибо – 
пос. Артас – с. Арбаты – с. Монок. 1929 г. Ачинско-Хакасская экспе-
диция, геоботанические и флористические исследования (совместно 
с А.И. Янушевичем): улус Костин – р. Печище – дер. Черемшанка – 
р. Черный Июс – улус Подкаменный – оз. Черное – улус Саплот – улус 
Максимкин на р. Белый Июс – с. Б. Сютик на р. Чулыме – с. Копьево; 
р. Чулым у улуса Торгужан – дер. Букашкина – улус Боражуль – с. Ко-
гунек – Джиримская степь – улус Джирим – вдоль Джиримской гряды – 
улус Большие Ворота – конесовхоз Буденновский – с. Батени – улус Бей-
Бу-лук – оз. Утичье – оз. Иткуль – оз. Шира – улус Сарат – с. Б. Сютик.



112

1932 г. геоботанические исследования и изучение поедаемости кор-
мовых трав (совместно с З. Куракиной): ст. Уйбат хр. Азыр-Тал – 
оз. Улух-Коль – ст. Уйбат – улус Усть-Бюрь-ст. Ербинская и ее окрест-
ности – ст. Сон; окр. Учума – Учумский совхоз – с. Марьясово – 
с. Когунек – Джиримская степь – оз. Джирим – улус Большие Ворота – 
оз. Беле – улус Большие Ворота с окрестностями – Буденновский со-
вхоз (конесовхоз) – улус Большие Ворота – оз. Утичье – оз. Власьево – 
р. Сон – оз. Беле – оз. Шира – ст. Шира. 1933 г. детальные геоботани-
ческие исследования (совместно с. В.П. Голубинцевой и студентами): 
в пойме р. Абакана, в районе Абаканского канала и южной части Уйбат-
ской степи. Центр – улус Тугужеков. 1934 г Хакасская ботаническая экс-
педиция профессора В.В. Ревердатто (совместно с В.В. Тарчевским): 
ст. Уйбат и ее окрестности – долина р. Уйбата – р. Кискач, приток Ун-
бата – улус Усть-Бюрь – ст. Ербинская – окрестности улуса Ербинско-
го – ст. Сон – оз. Шира – оз. Иткуль и его окрестности – оз. Беле – Джи-
римская гряда – улус Большие Ворота – улус Малые Ворота – Конесов-
хоз № 42 – оз. Горькое – оз. Утичье – оз. Шира; озеро Учум и его окрест-
ности – оз. Салбат – оз. Учум. 1936 г. стационарные и фитоклимати-
ческие исследования: окр. оз. Татарское; геоботанические исследова-
ния (совместно с В.В. Тарчевским): Ширинская, Джиримская степи, 
пос. Буденновский. 1948 г. геоботанические исследования (совместно 
с Л. Черепниным, А. Самойловой, А. Скворцовой): г. Абакан – Кой-
бальская степь – улус Сартыков – улус Аршанов – Устье р. Беи – устье 
р. Табата – улус Маткечик – с. Аскиз – г. Абакан; г. Абакан – г. Черно-
горск – Уйбатская степь – Соленое-озеро (сользавод) – оз. Юсь-Коль – 
улус Камажак – улус Чарков – р. Неня – раз. Оросительный – г. Аба-
кан. 1951 г. экспедиция по трассам хакасских полезащитных лесных по-
лос (совместно с Г.В. Крыловым и Н.Д. Градобоевым): с. Костино – 
ст. Копьево – с. Сютик – дер. Соленоозерная – ст. Шира – оз. Шира – 
с. Б. Ерба – с. Боград – с. Бородина – р. Биджа – г. Черногорск – г. Аба-
кан; г. Абакан – Уйбатская степь – по трассе полезащитных полос; г. Аба-
кан – с. Белый Яр – улус Аршанов – далее по трассе полезащитной поло-
сы – Сорокаозерная степь – пос. Кирба – пос. Степной – с. Означенное; 
с. Означенное – с. Бея – с. Иудино – дер. Маткечик – с. Аскиз – г. Абакан.

1927–1934 гг. Изучала растительность Хакасских сте-
пей, оставив в рукописи довольно подробное описание Уй-
батской степи, и сорную растительность различных райо-
нов Хакасии В. П. Голубинцева, студент, затем аспирант 
ТГУ [Голубинцева, 1936]. TK.
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1931 г. Совершил экспедицию для изучения расте-
ний на каучуконосность М.М. Ильин, сотрудник БИН АН 
СССР, совместно с Б. Овчинниковым. Посещал хребты За-
падного Саяна в левобережье Енисея. В опубликованных ра-
ботах затрагиваются вопросы истории формирования рас-
тительного покрова, обосновывается третичный возраст не-
моральных реликтов [Ильин, 1934, 1938, 1941]. LE, MW. 

Маршрут приводится по работе И.М. Красноборова [1976]: доли-
на р. Клай (приток р. Джоя), Тарлыганский таскыл, таскыл Копены, Та-
батский перевал на таскыле Карлыган. 

1934–1935 гг. В Июсо-Ширинских степях и на восточ-
ных склонах Кузнецкого Алатау работали В.В. Тарчевский 
и 3.И. Тарчевская, сотрудники ТГУ. TK. 

1934-1935 гг. В верховьях Малого и Большого Абака-
на, на территории Алтайского заповедника проводили фло-
ристические и геоботанические исследования его сотрудни-
ки М.В. Золотовский, А.Н. Гончарова и М.С. Хомутова. 
Материалы опубликованы в работе «Список растений Ал-
тайского государственного заповедника» [Хомутова и др., 
1938]. Гербарий, вероятно, хранится в Курском заповеднике.

1936–1940 гг. Организацией по землеустойству прово-
дились геоботанические исследования в Аскизском (Неуй-
мина), Бейском (Пудовикова) районах Красноярского края 
(данные И.И. Гончаровой). Со всех районов доставлено око-
ло 2000 листов. КККМ.

40-е гг. ХХ в. Изучение семейства осоковые Средней 
Сибири выполнено К.А. Соболевской, научным сотрудни-
ком медико-биологического института Западно-Сибирского 
филиала АН СССР. Она выявила флорогенетические от-
ношения и географические элементы осок [Соболевская, 
1946а, 1949а], провела анализ реликтовоых ассоциаций лед-
никовой эпохи Хакасии и флоры восточных склонов Куз-
нецкого Алатау [Соболевская, 1941, 1946б]. TK.
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1941–1945 гг. Усилия томских ботаников были сосре-
доточены на изучении лекарственных растений Сибири для 
нужд фронта. По инициативе профессора В.В. Ревердат-
то, заведующей Гербарием Л.П. Сергиевской, профессо-
ра Томского медицинского института Н.В. Вершинина был 
организован коллектив ученых с целью изучения перспек-
тивных для медицины растений [Куминова и др., 1992]. Во 
время экспедиций по изучению и поиску лекарственных 
растений собирались обширные гербарные коллекции даже 
в трудных условиях военного времени. TK.

Пункты сбора предоставлены И.И. Гуреевой: 1941 г. окр.                      
ст. Шира (А.Ф. Чигаева). 1942 г. окр. с. Уйбат, ст. Шира (В.М. Нестерова). 

1942–1949 гг. В Хакасии работал Л.М. Черепнин, заве-
дующий кафедрой ботаники КГПИ. Накопленные материа-
лы вошли в монографию [Черепнин, 1957а–1967], а также 
послужили для написания статей по растительности. В ста-
тье «Заметки о древних реликтах приенисейских степей» 
[Черепнин, 1956] дается анализ нескольких эндемичных ви-
дов растений, не имеющих в современной флоре Сибири 
ощутимых филогенетических связей, резко отличных систе-
матически и географически. К реликтам плиоценового воз-
раста Л.М. Черепнин относит некоторые степные эндемич-
ные виды. Работа такого плана была одной из первых. За-
тронутые в статье проблемы получили свое развитие в тру-
дах других ученых. KRAS.

Маршруты приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1942 г. 
обследование растительного покрова окр. г. Абакан. 1944 г. экспедиция 
в Ширинский р-он для изучения водной и прибрежной растительности 
озер Шира, Иткуль. 1946 г. экспедиция, по сбору и полевому исследова-
нию лекарственных растений, организованная Западно-Сибирским фи-
лиалом АН СССР в окр. ст. Шира, ст. Сон (совместно с В. Федоровой, 
А. Королевой, В. Минаевой, В. Черниковой, К. Ратановым). 1948 г.
геоботаническая экспедиция в Приабаканские степи (совместно с 
В.В. Ревердатто, А. Скворцовой, А. Самойловой): см. соответствую-
щие маршруты с В.В. Ревердатто; поездка в Уленьскую котловину с це-
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лью сбора лекарственных растений и геоботанических исследований: г. 
Абакан – г. Черногорск – Хакасский овцесовхоз – р. Биджа – племсов-
хоз Бородино – долина р. Кок сы, близ фермы имени Ворошилова – с. Бо-
град – с. Б. Ерба – долина р. М. Ербы – ст. Сон – оз. Изеркуль – долина              
р. Улень – пос. Подтозьманом – долина р. М. Улень – с. Улень и его 
окрестности (г. Глафира, долина pеки Торбана, Уленя, Каро, пос. Кал-
тарка, Н. Хутор, улус Калтаров, оз. Изинькуль, оз. Балан – Куль) – 
ст. Сон – улус Карасук – долина р. Ербы – с. Верхняя Ерба – с. Боград – 
г. Абакан (совместно с В.С. Федоровой, А. Скворцовой, А. Короле-
вой, А. Самойловой); геоботанические исследования растительности 
Хакасии (продолжение работ в Южно-Енисейской комплексной экс-
педиции СОПСа АН СССР): г. Абакан – с. Аскиз – с. Усть-Есь, полу-
стационар по изучению лугов-мочагов – улус Бельтыры – улус Матке-
чик – оз. Кучур – с. Иудино – с. Табат – с. Бея – оз. Черное – оз. Со-
леное – улус Азраков, полустационар по изучению растительности за-
соленных местообитаний – г. Абакан (совместно с А. Скворцовой, 
А. Самойловой); г. Абакан – с. Белый Яр – Изыхские Копи – улус Сар-
тыков – улус Аршанов – улус Азраков – Бейские Копи – оз. Хурлана – 
с. Бея – с. Иудино – с. Таштып – долина р. Б. Курлугаш и другие окрест-
ности Таштыпа – с. Абаза – долина р. Теи – с. Аскиз – Усть-Камышта – 
долина р. Камышты близ аскизского совхоза «Овцевод» – г. Абакан (со-
вместно с А. Скворцовой, А. Самойловой, Т. Некошновой, почво-
ведом М.В. Кирилловым); г. Абакан – с. Краснополье – с. Смирнов-
ка – Бейский совхоз – с. Бея – с. Табат – с. Иудино – оз. Алтын-Куль – 
с. Монок – с. Усть-Сос – долина р. Сос до ее верховьев – с. Бея – до-
лина р. Бея – с. Сабинка – с. Калы – с. Означенное – пос. Летник – 
с. Н. Енисейска – пос. Усть-Калы – пос. Кирба – Бейские Копи – улус 
Шалгинов – долина р. Абакан, острова – пос. Кирба – с. Н. Ивановка – 
с. Лукьяновка – оз. Соленое – г. Абакан; выезд в Уйбатскую степь через 
г. Абакан – долина р. Уйбат – улус Чарков – группа соленых озер (Улух-
коль, Чал-гыз-коль, Талое и др.) – Уйбатская степь – г. Абакан; поездка 
в Июсо-Ширинскую степь: г. Абакан – г. Черногорск – долина р. Бид-
жа – с. Мохово – с. Абакан-Перевоз – с. Троицкое – с. Знаменка – доли-
на р. Ерба – пос. Черемушка – Батеновский кряж – пос. Буденновский 
(конезавод) – оз. Горькое – с. Батени – улус Бей-Булук – озера Утичьи – 
оз. Шира – пос. Шира – оз. Иткуль – улус Спирина – долина р. Карыш до 
улуса Чалгыс-Тага – пос. Шира – оз. Беле – улус Большие Ворота – улус 
Джирим – оз. Джиримское – с. Когунек – с. Новомарьясово – с. Сютик – 
с. Копьево – оз. Учум и его окрестности – оз. Сульфатное – дер. Черем-
шино – с. Устинкино – долина р. Черный Июс – с. Сютик – пос. Теляш-
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кин – оз. Тус – дер. Соленоозерная – пос. Шира – оз. Власьево – улус 
Гольджа – улус Карасук – Батеневский кряж – г. Абакан. 1949 г. изуче-
ние растительности Хакасии и пра вобережной части Минусинской кот-
ловины по маршрутам, продолжение работ в Южно-Енисейской ком-
плексной экспедиции (совместно с В.А. Еськовой): г. Абакан – с. Смир-
новка – г. Абакан.

1948–1950 гг. Флору и растительность по берегам соле-
ных озер Хакасии изучала А.П. Самойлова [1959]. TK.

1953–1969 гг. Сотрудники ТГУ совместно с аспиранта-
ми и студентами под руководством профессора В.В. Ревер-
датто продолжили исследования флоры Хакасии, начатые 
в 20-е годы. Начались работы по созданию «Флоры Красно-
ярского края» [1960–1983], и экспедиционные исследования 
проводились теперь именно с этой целью. А.В. Положий, 
доцент кафедры ботаники ТГУ, была включена в коллектив, 
работавший над этой темой, и стала основной помощницей 
В.В. Ревердатто по составлению «Флоры» [Гуреева, Ревуш-
кин, 2012], затем, уже в ранге заведующего кафедрой бота-
ники и Гербарием ТГУ, – основным автором, руководителем 
коллектива по созданию «Флоры» и редактором пяти выпу-
сков. На основе собственных исследований и накопленных 
к тому времени гербарных коллекций ею были осмыслены 
такие важные теоретические вопросы, как проблемы вида 
и видообразования, объём и структура вида у растений, ме-
тоды изучения истории флоры [Положий, 1965а], пробле-
мы флорогенеза на юге Приенисейской Сибири [Положий, 
1961, 1963, 1965а, б], написаны имеющие большое теорети-
ческое значение работы об эндемичных и реликтовых эле-
ментах во флоре Средней Сибири [Положий, 1964а, б], вы-
полнен флорогенетический анализ астрагалов и остроло-
дочников [Положий, 1957, 1964в, 1965б]. C территории Ха-
касии описаны новые таксоны – Astragalus chakassiensis 
Polozh., A. palibinii Polozh., Oxytropis chakassiensis Polozh., 
O. karga Saposhn ex Polozh. и новые разновидности видов 
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Oxytropis [Положий, 1954, 1956]. Выполнены таксономиче-
ские обзоры отдельных родов бобовых и розоцветных [По-
ложий, 1949, 1965в, г, 1970]. А.В. Положий стала автором 
хронологически первого выпуска (вып. 6) «Флоры Красно-
ярского края» [1960], полностью посвященного семейству 
бобовых, и автором обработок семейств в выпуске 1967 г.

Пункты сбора А.В. Положий предоставлены В.И. Курбатским. 
1953 г. флористическая экспедиция в Хакасию. 1960 г. экспедиция по из-
учению весенней флоры Хакасии (совместно с Л.И. Оболенцевым). 
1962 г. Хакасия (совместно с Р.А. Кандасовой). 1966 г. Степные райо-
ны: окр. улуса Чарков, улуса Усть-Бюр (совместно с Г.И. Серых). 1968 
г. хр. Саксары (совместно с А.Т. Мальцевой). 

1957–1988 гг. Изучение флоры Хакасии, начатое            Л.М. 
Черепниным, продолжено его коллегами по кафедре ботани-
ки КГПИ. Сбор материала постоянно осуществлялся в экс-
педициях и в период студенческих полевых практик. Он ис-
пользован при написании двух последних выпусков «Флоры 
южной части Красноярского края» [1965, 1967], изданных 
после смерти Л.М. Черепнина по инициативе В.Л. Череп-
нина сотрудниками кафедры М.И. Бегляновой, Л.И. Ка-
шиной, Т.К. Некошновой, а в дальнейшем – для «Опре-
делителя растений юга Красноярского края» [1979]. KRAS.

Пункты сбора сотрудников приводятся по работе Н.Н. Тупицыной, 
О.А. Зверевой [2007]: 1957 г. Аскизский р-он: ст. Восточный Портал (реч-
ка Нанхчул), дер. Казановка (М.И. Беглянова, Л.И. Кашина, Т.А. Ким); 
Ширинский р-он: дер. Ефремкино (М.И. Беглянова, Т.К. Некошнова). 
1962 г. Орджоникидзевский р-он: пос. Орджоникидзевский с выездом 
на Ивановский рудник, истоки р. Саралы (М.И. Беглянова, Л.И. Каши-
на, Т.К. Некошнова); Усть-Абаканский р-он: с. Усть-Абакан (М.И. Бе-
глянова). 1966 г. пос. Кызласов (М.И. Беглянова, Л.И. Кашина, Г.И. Че-
репнина). 1988 г. Усть-Абаканский р-он: пос. Туманный (В.В. Воинков). 

Пункты сбора студентов приводятся по картотеке KRAS: 1957 г. 
Бейский р-он: с. Означенное, Усть-Абаканский р-он: окр. Оросительной. 
1958 г. Ширинский р-он: с. Сюжан. 1963 г. Ширинский р-он: ст. Сон. 1964 г.
Ширинский р-он: с. Копьево. 1976 г. Ширинский р-он: пос. Туим. 1977 г. Ор-
джоникидзевский р-он: пос. Орджоникидзевский. 1986 г. Ширинский р-он: 
пос. Жемчужный. 1987 г. Орджоникидзевский р-он: пос. Приисковый. 
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1963 г. Неоднократно бывал в горах Хакасии С.В. Гудош-
ников, сотрудник ТГУ. Флористические сборы С.В. Гудош-
никова, как и его предшественников, вошли в основательную 
сводку «Флора Красноярского края» [1960–1983]. По матери-
алам В.В. Ревердатто из системы р. Абакан им описан новый 
вид – Saussurea sajanensis Gudoschn. [Гудошников, 1954]. TK.

Маршруты приводятся по работе И.М. Красноборова [1976], дан-
ным Д.Н. Шауло, И.И. Гуреевой: 1962 г. гора Каратош. 1963 г. верховье р. 
Чибита, верховье правого притока р. Изерла, долина р. Хольяна (все при-
токи р. Мал. Абакан), оз. Анзер-Куль, хр. Борус, р. Каратош, оз. Позарым, 
рек Малый Абакан, Каратош, Он и озера Анзер-Куль и Мунгаш-Холь (со-
вместно с Н. Бочкаревым). 1965 г. Таскыл Копены в верховье р. Ора-
Сук, верховье р. Казанашка, окр. с. Означенное, Таскыл Голый (совместно 
с В.П. Тимониным). 1968 г. верховье р. Кашкарет (приток р. Березовая), 
хр. Шаман (совместно с Л.А. Малаховой, В.Н. Дыриным, Л. Молоко-
вой). 1971 г. хр. Хансын, верховье рч. Банный (прит. Мал. Анзаса), хр. 
Шаман (совместно с Л.А. Малаховой, В.Н. Дыриным, Л. Молоковой).

1963 г. На хр. Хансын коллекционировал В.Л. Череп-
нин, сотрудник ИЛиД СО АН СССР, совместно со студен-
том В. Лузгановым. Обработанные материалы вошли в 5 
и 6 выпуски «Флоры южной части Красноярского края» 
[1965–1967] и в «Определитель растений юга Красноярско-
го края» [1979]. KRAS, MIM.

1963 г. Материал для геоботанических исследований 
и попутно флору собирали, посещая лесные фитоценозы 
Хакасии, Д.Н. Назимова, В.Д. Нащокин, Ю.С. Чередни-
кова, И.П. Хлебникова, Т.С. Кузнецова, сотрудники ла-
боратории лесной типологии ИЛиД СО АН СССР, посещая 
лесные фитоценозы Хакасии. KRF.

Пункты сбора предоставлены Д.И. Назимовой: хр. Шаман, хр. Та-
скыл, хр. Кызас, хр. Саянский – бассейн р. Она и р. Большой Он; бас-
сейн р. Амыл, Кална, гора Изимет. 

1966–1972 гг. Растительный покров Хакасии под руко-
водством А.В. Куминовой изучал коллектив лаборатории Ге-
оботаники ЦСБС СО АН СССР. Для проведения работ была 
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организована Хакасская геоботаническая экспедиция, в ра-
боте которой принимали участие Н.Л. Алексеева, Э.А. Ер-
шова, Г.А. Зверева, А.С. Королева, И.М. Красноборов, 
Т.Г. Ламанова, Н.В. Логутенко, В.Р. Лыкова, Ю.М. Маска-
ев, Э.Я. Нейфельд, Г.Г. Павлова, В.П. Седельников и др., 
студенты разных вузов страны. Наряду с изучением раститель-
ности большое внимание было уделено флористическим ис-
следованиям: уточнен общий список флоры (1526 видов сосу-
дистых растений) и ареалы видов в пределах Хакасии, выявле-
ны формационные флоры геоботанических провинций, выпол-
нен анализ флоры (таксономический, систематический, эко-
логический, географический) [Растительный покров Хакасии, 
1976]. По материалам, собранным Н. Логутенко, Н. Деморенко 
в окр. дер. Лукьяновка, О.Д. Никифоровой описан новый вид – 
Myosotis chakassica O. Nikif. [Флора Сибири, 1997а]. NS.

Годы пребывания А.В. Куминовой в Хакасии содержатся в ее ра-
боте [Куминова, 1995], маршруты не указаны. 1964 г., 1965 г., 1967–1972 
гг., 1975 г. – Хакасско-Тувинская экспедиция. 

1966–1999 гг. Изучением растительного покрова Ха-
касии занимался профессор И.М. Красноборов, сотрудник 
ЦСБС СО АН СССР. Из степной части Таштыпского района 
им описан новый вид рода Veronica L. [Красноборов, 1973а]. 
Флористические находки учтены при написании ряда ста-
тей [Красноборов, Королева, 1971; Кашина, Красноборов, 
1973; Красноборов и др., 1988], монографии «Высокогор-
ная флора Западного Саяна» [Красноборов, 1976], коллек-
тивных трудов: «Определитель растений юга Красноярско-
го края [1979], «Флора Красноярского края» [1960–1983], 
«Флора Сибири» [1987–2003], обработано большое число 
видов для «Красной книги Хакасии» [2002, 2012]. NS.

Маршруты приводятся по работе И.А. Артемова и др. [2001]: 1966 г.
окр. сел Таштып, Абаза, В. Матур – с. Б. Сея – дер. В. Кирасибо – пос. 
Б. Он (совместно с Т.А. Павловой, В.В. Рубцовой, Г.Ф. Якутиной); 
долина р. Б. Он – с. Таштып – пос. Аскиз – улус Чирков – ст. Уйбат – 
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ст. Сон – г. Абакан; высокогорья северных склонов Западного Сая-
на в бассейне р. Оны (совместно с Б. Бобонаковым, А. Васильевым 
и др.); Анзеркульские горы до устья р. Б. Он, через хребты Шаман и Хан-
сын на хр. Сабинский в верховьях рек Карасибо и Кантегир: верховья 
р. М. Анзас на р. Она – хр. Шаман у перевала Шаман – хр. Хансын – вер-
ховья р. Кускусю – р. Абакан – В. Матур – с. Таштып. Абаза – р. Кара-
сибо – хр. Сабинский (гора Самбыл) – Онинская застава на р. Она – 
с. Абаза – пос. Таштып. (совместно со студентам В. Лужецким, Л. Ку-
клиной, Б. Бобонаковым, В. Осадчим, А. Васильевым и др.). 1967 г.
г. Абакан – с. Бея – с. Ключи – 1-я ферма Бейского совхоза – 3-я фер-
ма – с. Кирба – с. Подгорное, оз. Сосновое – Центральная усадьба Бей-
ского совхоза – с. Татарка – с. Новая. 1968 г. г. Абакан – с. Таштып – с. 
Верхний Таштып – с. Мюзюгол – с. Таштып (совместно с В.М. Ханмин-
чуном, Э.А. Ершовой); верховья р. Б. Он – устье р. Б. Он – пос. Абаза 
(совместно с А.А. Дьяконовой, В.В. Рубцовой, В.М. Ханминчуном, 
С. Микрюковым); высокогорья по междуречью р. Б. Он и Она (совмест-
но с В.М. Ханминчуном, С. Микрюковым); г. Абаза – р. Карасибо – 
р. Она – р. Карасума до верховьев – гора Черас-Постых и обрат-
ный путь (совместно с Э.А. Ершовой); с. Таштып – с. Мурты (долина 
р. М. Сеи) – дер. Красный Труд – с. Б. Сея – с. Шепчуль – дер. Матур (со-
вместно с В.М. Ханминчуном). 1970 г. г. Абакан – ст. Уйбат – с. Камышта – 
с. Табат – хр. Джойский – перевал р. Аял-Кол – руч. Дурной – гора Таскыл-
Клайский – пос. Табат – г. Абакан (совместно с М.Н. Ломоносовой); 
с. Аскиз – Центральная усадьба совхоза Таштып – дер. Карагайская – 
с. Н. Имек – с. Таштып – с. В. Имек – дер. Имекская – Центральная усадь-
ба совхоза Таштып – дер. В. Курулгаш – дер. Н. Курулгаш – дер. Борская – 
дер. Б. Бор – с. Анжуль. 1987 г. с. Аскиз – с. Усть-Есь – пос. Абаза – трасса 
Абаза – Ак-Довурак, Канжульский перевал – дер. Кубайка – долина р. Она 
вблизи устья – пос. Б. Он – верховье р. Б. Он – перевал Саянский; дер. Ку-
байка – с. Аскиз (совместно с Д. Мурреем, Б. Вебером, А.Г. Манеевым, 
М.П. Даниловым). 1990 г. с. Сарала – с. Приисковый, оз. Ивановское – 
с. Орджоникидзевское – с. Форпост – с. Сарала – с. Б. Сея – пос. Шира – 
с. Троицкое – с. Аскиз – Западный Саян у устья р. Б. Он – пос. Он – пере-
вал Саянский. 1997 г. оз. Беле – оз Иткуль – с. Гольджа. 1998 г. оз. Беле – 
оз Иткуль. 1999 г. г. Абакан – ст. Шира – оз. Иткуль – пос. Шира (совмест-
но с Е.С. Анкиповичем, О.О. Липаткиной). 

1968-1970 гг., 1972 г. В районах, примыкающих 
к Абазинскому тракту, собирала лекарственные растения 
А.И.Якубова, сотрудник ЦСБС СО АН СССР. NS.
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Пункты сбора представлены Д.Н. Шауло: верховье р. Малый Он; 
Саянский перевал, верховье р. Большой Он; долина р. Большой Он; 
Западно-Саянский перевал.

1970–1975 гг. Детально-маршрутное изучение фло-
ры и растительности высокогорной части Кузнецкого Ала-
тау выполнялось В.П. Седельниковым, аспирантом, затем 
сотрудником ЦСБС СО АН СССР. Выявлены новые и ред-
кие виды высокогорий Кузнецкого Алатау [Седельников, 
1975], структура и генетические связи высокогорной флоры 
Кузнецкого Алатау [Седельников, 1977], результаты вошли 
в монографию «Флора и растительность высокогорий Куз-
нецкого Алатау» [Седельников, 1979]. NS.

Маршруты и эталонные участки приводятся на рис. 1 в работе 
В.П. Седельникова [1979]. 

1970–1989 гг. В рамках выполнения исследований 
по разделу «Ресурсы растительного лекарственного сырья 
в Сибири» государственной программы «Здоровье челове-
ка в Сибири» и по теме «Флора Сибири как источник ле-
карственного растительного сырья», которыми руководила     
А.В. Положий, заведующая Гербарием ТГУ, сотрудни-
ками лаборатории Флоры и растительных ресурсов НИ-
ИББ организовывались экспедиции по изучению расти-
тельных ресурсов разных территорий Сибири, в том чис-
ле и Хакасии, которые позволили не только оценить ресур-
сы хозяйственно-ценных видов растений, но и значительно 
пополнить коллекцию Гербария [Гуреева, Ревушкин, 2012; 
Гуреева, 2015]. В эти же годы был издан «Атлас ареалов 
и русурсов лекарственных растений» [1976, 1983], в кото-
ром обобщена информация по распространению видов ле-
карственных растений и приведены карты ареалов. Продол-
жены и закончены работы по созданию «Флоры Краснояр-
ского края» [1971–1983]. Совместно с сотрудниками Герба-
рия ЦСБС СО РАН началась работа над «Флорой Сибири», 
выходившей с 1987 по 2003 гг. Выполнением флористиче-
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ских исследований на территории Приенисейской Сибири 
и, в частности, Хакасии в этот период занимались ученики 
А.В. Положий: В.А. Смирнова [1973], выполняя диссерта-
ционное исследование «Анализ флоры южных каменистых 
склонов в долине р. Енисея (от Кызыла до Подкаменной 
Тунгуски», В.П. Амельченко [1974, 1978] – «Полыни При-
енисейской Сибири (анатомо-морфологическое и эколого-
географическое исследование)», А.Т. Мальцева [1974] – 
«Флора Абаканской степи». А.В. Положий совместно с уче-
никами описаны новые виды для флоры Хакасии – Betula 
saksarensis Polozh. et Maltz. и Pulsatilla reverdattoi Polozh. 
et Maltz. [Мальцева, Положий, 1974], Potentilla jenissejensis 
Polozh. et W. Smirn. [Положий, Смирнова, 1974], обсужда-
лись вопросы охраны и генезиса флоры [Положий, Мальце-
ва, 1971, 1977], изучались эндемичные и реликтовые виды 
[Положий, Мальцева, 1970, 1973,1976], рассматривались 
вопросы флорогенеза [Положий, 1972а, б]. В 1983 г. закон-
чилось издание «Флоры Красноярского края» [1960–1983]. 
Всего во «Флоре» приводятся 2064 вида сосудистых расте-
ний, из них сосудистых споровых 54 вида, голосеменных – 
10, цветковых – 2000, в том числе двудольных – 1468 видов, 
однодольных – 532 [Положий, 1984]. TK. MIM, LE.

Маршруты представлены И.И. Гуреевой: 1970 г.: Аскизский 
р-он, Таштыпский р-он, Абаза, правобережье р. Абакана, пос. Табат                
(А.Т. Мальцева совместно со студентом А.С. Ревушкиным). 1971 г. 
Ширинская степь: оз. Шира; Абаканская степь (А.В. Положий совмест-
но с Г.А. Песцовой, студентами Е.Е. Тимошок, В.П. Амельченко). 

1976–2001 гг. Изучение Кузнецкого Алатау и прилегаю-
щих степных районов Хакасии, которое возглавила Н.А. Не-
кратова, проводили сотрудники лаборатории флоры и рас-
тительных ресурсов НИИББ. Сделано много флористиче-
ских находок: 88 новых видов для Кузнецкого Алатау и Ха-
касии, для 97 видов указаны новые местонахождения, отме-
чены редкие виды и виды, нуждающиеся в охране [Некрато-
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ва и др., 1988, 1989, 2003], составлен конспект флоры выс-
ших сосудистых растений Кузнецкого Алатау [Некратова 
и др., 1996], выявлена флора окр. с. Ефремкино [Эбель, Не-
кратова, 1996], рассмотрена проблема изучения редких рас-
тений Хакасии с целью разработки системы мероприятий 
для их охраны. Н.А. Некратова принимала участие в созда-
нии «Красной книги Хакасии» [2002, 2012]. TK.

Маршруты и пункты сбора. 1976–1992 гг. приводятся на рис. 1 
в работе Н.А. Некратовой и др. [1996]. 2001 г. Кузнецкий Алатау: юж-
ная часть (истоки р. Томь, бассейн р. Теренсу); осевая часть (хребты 
Тырень-Казыр, Междуказырский, Тигер-Тыш, Тыгыных в бассейнах 
р. Тумуяс, р. Хурумных); восточный макросклон Кузнецкого Алатау от              
р. Уйбат, включая хр. Караташ; западная часть Батеневского кряжа; вос-
точная часть хр. Саргая, истоки р. Печище, р. Базыр, р. Береш, р. Урюп. 

1977–1982, 1995 гг. Экспедиционные исследования про-
водила Е.Е. Тимошок. Начав свою деятельность в отрядах 
Ю.П. Сурова и В.И. Курбатского, она продолжила ее, став на-
учным сотрудником лаборатории флоры и растительных ре-
сурсов НИИББ, а затем Гербария ТГУ. Исследования затро-
нули хакасскую часть Кузнецкого Алатау (восточный макро-
склон) и проводились с целью изучения распространения 
и биологических особенностей брусничных, попутно собира-
лись гербарные материалы по другим группам растений. TK.

Маршруты предоставлены Е.Е. Тимошок (выполнялись совмест-
но со студентами): 1977 г. Ширинский р-он: пос. Коммунар – Большая Со-
бака – Большая Сыя – Королевская Сыя – голец Челбах-Таскыл – верхо-
вья и водоразделы р. Первый Пихтерек – р. Второй Пихтерек; бассейны 
р. Ипчул, р. Андат (пос. Балакчино). 1978 г. Ширинский р-он: пос. Ком-
мунар – гольцы в осевой части (водораздел) Кузнецкого Алатау: Рожде-
ственский, Спасские, Екатериновский – бассейн р. Тюхтюрек: верховья 
и среднее течение ручьев Железный, Константиновский и др. Орджони-
кидзевский р-он: пос. Приисковый, оз. Ивановское. 1979 г. Ширинский 
р-он: пос. Коммунар – Большая Собака – Большая Сыя – Королевская 
Сыя – руч. Еленинский под гольцом Челбах – Таскыл – верховья и во-
доразделы рек Пихтерек – Большой Тумуяс – Шатай-Базан; верховья 
р. Изекиюла, р. Андат, р. Беренжак, р. Биза. 1980 г. Верховья р. Сарык-
чул, левый берег р. Белый Июс (пос. Малая Сыя) – пос. Коммунар (голь-
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цы Подоблачный, Подзвездный, Подлунный), перевал Большая Соба-
ка (приток р. Большой Сыи) – Усинская Собака (приток р. Усы). 1982 г. 
Ширинский р-он: пос. Коммунар (бассейны верховий р. Большая Сыя, 
р. Изых-Чул, р. Большая Собака); Орджоникидзевский р-он: бассейн р. 
Юзик – верховья р. Ивановка – р. Правая Сарала – осевая часть Кузне-
цого Алатау – г. Большой Каным, бывший пос. Серебряный (совместно 
с А.И. Пяком, Г. Кондратьевой). 1995 г. пос. Коммунар, гольцы Оль-
гинский, Подоблачный (совместно с И.И. Гуреевой). 

1978–2014 гг. Большое число маршрутов по обследо-
ванию Хакасии совершено экспедиционными отрядами 
под руководством В.И. Курбатского, сотрудника лабора-
тории флоры и растительных ресурсов НИИББ, затем – со-
трудника Гербария ТГУ. 70-е гг. он работал в экспедициях 
Ю.П. Сурова и возглавлял экспедиционные отряды по об-
следованию флоры и растительных ресурсов, 80-е годы – 
по флористическому обследованию разных районов Юж-
ной Сибири, с середины 90-х годов проводил экспедици-
онные работы для сбора преимущественно флористиче-
ских материалов. По результатам работы опубликовано ис-
следование по роду Potentilla L. [Курбатский, 1986], ста-
тьи по новым, редким, реликтовым видам для региона 
[Курбатский, 2003, 2005, 2007, 2013; Курбатский, Гурее-
ва, 2000; Курбатский, Выдрина, 2004; Курбатский, Быто-
това, 2007; Курбатский, Масленникова, 2007; Курбатский 
и др., 2009], выполнены обработки таксонов в коллектив-
ных трудах – «Флора Красноярского края» [1977, 1979, 
1980, 1983], «Флора Сибири» [1988, 1994, 1996], материа-
лы вошли в «Красную книгу Республики Хакасия» [2012] 
и «Ключевые ботанические территории…» [2009]. TK.

Маршруты предоставлены В.И. Курбатским: 1978 г. За-
падный Саян: с. Кубайка – р. Малый Анзас – истоки р. Бан-
ной (хр. Хансын) – истоки р. Стоктыш (хр. Кохош); (В.И. Кур-
батский, студенты И.М. Пузырев, М.Л. Дудкина). 1995 г., 1996 г.
Ширинская степь: оз. Беле, оз. Шунет, оз. Утичьи, оз. Тус, оз. Кипри-
но – р. Белый Июс (вблизи с. Целинное) – оз. Фыркал. 1997 г. Абакан-
ская степь: с. Весеннее – р-он ж.д. ст. Капчалы – р-он ж.д. ст. Уйбат; 
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массив Саксары (хр. Большой Саксар, гора Сорах). 2002 г. Западный 
Саян: по р. Сабалкиас с нижнего течения до оз. Маран-куль, и далее 
до истока р. Сабалкиас; хр. Кохош, г. Абаза. 2003 г. Кузнецкий Алатау: 
с. Усть-Чуль – верховье рек Верхняя Тея, Аскиз – с. Аскиз, с. Бельтыр; 
Западный Саян: истоки р. Большой Он – хр. Кохош. 2004 г. Западный 
Саян: истоки р. Большой Он – хр. Кохош – р. Курукуль – хр. Моныш 
(лесной пояс); с. Бондарево, с. Табат; Аскизская степь: с. Аскиз – с. Ка-
мышты – р. Абакан. 2005 г. Западный Саян: хр. Алан (восточный склон 
от Саяно-Шушенской ГЭС до Саяногорска – гора Бабик), хр. Джойский 
(басс. р. Табат). 2006 г. Ширинская степь: оз. Фыркал – р. Тюрим – 
Кузнецкий Алатау в р-оне дер. Половинка, с. Чебаки, с. Кирово – озе-
ра Черное, Беле, Иткуль; Койбальская степь: озера Черное – Бугаево; 
хр. Косинский (оз. Дикое – ж.д. ст. Туманное) (совместно с С.В. Быто-
товой, А.А. Кузнецовым, А.С. Прокопьевым). 2007 г. Западный Саян: 
хр. Джебашский (р. Мал. Арбаты – среднее течение р. Джебаш – верхо-
вье р. Уртень; р. Она, р. Большой Он в р-оне устья; Койбальская степь: 
северо-запад – оз. Сосновое – оз. Красное – оз. Заливное. Ширинская 
степь: оз. Беле (совместно с А.А. Кузнецовым, А.С. Прокопьевым). 
2008 г. Кузнецкий Алатау: р. Андат (верховье р. Белый Июс) – р-он ж.д. 
ст. Сон – верховье р. Малый Сыр – оз. Буланкуль – массив Саксары 
(хр. Мал. Саксыр – 2-й ключ – гора Сорох), Койбальская степь: се-
вер, озера Ханкуль, Соленое; Западный Саян: хр. Алан (от истоков до 
устья р. Клай – Клайский залив – по р. Уй до пос. Майна) (совместно с 
М.В. Олоновой, А.А. Кузнецовым, П.Д. Гудковой). 2012 г. Ширинская 
степь: бассейн р. Уйбат (5 км южнее с. Усть-Бюрь – хр. Сагархай – гора 
Красная в р-оне с. Весеннее), озера Шунет, Матарак, Березовое; Кузнец-
кий Алатау: урочище Сохочул – гора Кошкулах. 2014 г. Кузнецкий Ала-
тау: с. Ефремкино – с. Малая Сыя – пос. Коммунар – дер. Трошкино), ис-
токи р. Правая Сарала; Ширинская степь: оз. Рейнголь, оз. Круглое. 

1980 г. – настоящее время. Многие годы, сначала в от-
рядах В.И. Курбатского, затем самостоятельно и в качестве 
руководителя полевых работ, преимущественно в стацио-
нарных условиях (пос. Малая Сыя, пос. Коммунар), рабо-
тала в Хакасии по изучению птеридофлоры Южной Сибири 
И.И. Гуреева, аспирант, научный сотрудник, а с 2002 г. – за-
ведующая Гербарием ТГУ. Результаты исследований вош-
ли в монографию [Гуреева, 2001], статьи по папоротникам 
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Южной Сибири и России [Гуреева, 1997, 2003; Gureyeva, 
1996, 2002]. По материалам, в том числе с территории Хака-
сии, описан новый для науки вид папоротника – Cystopteris 
altajensis Gureeva [Гуреева, 1985], выполнены систематиче-
ские обзоры [Гуреева, Пейдж, 2008; Gureyeva, Page, 2008]. 
Материалы по другим группам растений вошли в коллек-
тивные монографии: «Флора островных приенисейских сте-
пей» [Положий и др., 2002], «Красная книга растений Ха-
касии [2012]. Выявлены новые для Приенисейской Сибири 
виды, проанализирована флора островных приенисейских 
степей [Курбатский, Гуреева, 2000; Положий и др., 2001, 
2002, Гуреева и др., 2005]. TK.

Пункты сбора предоставлены И.И. Гуреевой: 1980 г. Кузнецкий 
Алатау: пос. Коммунар. 1981 г. Кузнецкий Алатау: пос. Малая Сыя. 
1982, 1985–1986, 1988, 1993 г. Кузнецкий Алатау: пос. Малая Сыя, пос. 
Коммунар (гольцы Ольгинский, Подоблачный), перевал Базан. 1995 гг. 
Кузнецкий Алатау: пос. Малая Сыя, пос. Коммунар (гольцы Ольгин-
ский, Подоблачный), перевал Базан (совместно с Е.Е. Тимошок). 1999 г.
Абаканская степь: с. Алтай, с. Койбалы; Ширинская степь: оз. Шира, 
оз. Иткуль, с. Ефремкино; Койбальская степь: с. Кирба, с. Б. Уты, с. 
Койбалы, с. Изыхские Копи, пос. Райков, с. Смирновка, массив Улух-
таг (совместно c Н.А. Некратовой, Н.Ф. Некратовым, студентами                  
М.Н. Диркс, А. Ягуновой). 2000 г. Аскизский р-он: с. Усть-Чуль, с. Ка-
зановка, Кузнецкого Алатау: южная часть (совместно со студенткой          
С.В. Бытотовой). 2016 г. Ширинский р-он, пос. Малая Сыя, Ефремкино, 
Усть-Беренжак (совместно с Д.О. Улько, Р.С. Романцом, С.П. Гуреевым). 

1986 г. – настоящее время. Исследует флору хребтов 
Западного Саяна, относящихся к Хакасии, Д.Н. Шауло, за-
ведующий лабораторией Гербарий ЦСБС СО РАН. 80–90-е 
гг. прошлого века собирался материал по всей флоре Запад-
ного Саяна, в последующем уделяется большое внимание 
критическим таксонам. Найдены дополнительные местона-
хождения и новые виды для флоры Хакасии [Шауло, Анки-
пович, 1993; Шауло и др., 2010, 2011, 2014, 2015]. Матери-
ал по Хакасии использован при анализе эндемизма [Шауло, 
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1996] и систематической структуры флоры Западного Саяна 
[Шауло, 2006б], вошел в труд «Флора Сибири» [1987–2003] 
и монографию «Флора Западного Саяна» [Шауло, 2006а]. 
Д.Н. Шауло обрабатывал виды для «Красной книги Хака-
сии» [2002, 2012]. NS.

Маршруты предоставлены Д.Н. Шауло (совершались совместно 
со студентами вузов Новосибирска, Красноярска, Кызыла): 1986, 1987 
гг. хр. Саянский – хр. Сабинский, хр. Джебашский – хр. Кирса (совмест-
но с Р. Салчак, О. Ждановой, Н. Саая, А. Никулиным, В. Земцовым, 
А. Красниковым). 1987 г. Западно-Саянский перевал; устье р. Бол. Он; 
хр. Джебашский и Сабинский; окр. г. Абаза, хр. Кирса. 1988 г. Таш-
тыпский р-он: устье р. Бол. Он, хр. Моныш (совместно с И.Д. Шауло, 
А.М. Тыртык-оолом, В. Базыром, Г. Быковой, Е.Н. Антоновой,             
И. Шауло); 1989 г. Западно-Саянский перевал, долина р. Бол. Он;          
хр. Кохош; хр. Хансын; г. Абаза, хр. Кирса; хр. Карлыган: верхнее те-
чение р. Бол. Абакан, массив горы Вост. Маный, долина р. Байгул (со-
вместно с Е.С. Анкиповичем, А.М. Тыртык-оолом, А. Дудко, К. Гав-
риловым). 1990 г. хр. Джойский (окр. с. Табат), хр. Алан; г. Абаза; рч. 
Канжуль; рч. Мурты (правый приток р. Абакан); долина р. Она, плес Ко-
шелюха; рч. Капказак (правый приток р. Она); долина р. Она в 10 км 
ниже устья р. Бол. Он; долина р. Бол. Он, окр. с. Бол. Он; устье р. Сток-
тыш; хр. Кохош, гора Плоская (совместно с Л. Таракановской, А. Дуд-
ко, К. Момотом, О. Похабовой, И. Шауло, Н. Селиверстовой, И. Руц-
ких). 1991 г. Бейский р-он: окр. дер. Сабинка, долина рч. Гончаров Лог; 
долина рч. Джингол (левый приток р. Уй), окр. дер. Богословка, устье 
рч. Котуй (правый приток р. Уй). 1997 г. хр. Кирса, г. Абаза, р. Абакан, 
Канжульский перевал, долина р. Карасибо, долина р. Она, устье р. Бол. 
Он. 2006 г. Орджоникидзевский р-он: окр. дер. Бол. Сютик; хр. Ойский, 
перевал «Полка»; 2008 г. Ширинский р-он: окр. пос. Шира; Таштыпский 
р-он: хр. Джебашский, долина р. Она; хр. Саянский, верховье р. Бол. 
Он. 2009 г. Орджоникидзевский р-он: окр. с. Бол. Сютик; окр. с. Соле-
ноозерское; Ширинский р-он: окр. оз. Шира; Боградский р-он: Батенев-
ский кряж, окр. дер. Карасуг; окр. с. Абакано-Перевоз, водохранилище 
Красноярской ГЭС; Боградский р-он: Батеневский кряж, г. Веселая, окр. 
с. Знаменка; водохранилище Красноярской ГЭС, залив Черная Речка, 
отроги г. Варча; Орджоникидзевский р-он: долина р. Бел. Июс (совмест-
но с А.С. Эрстом, Т.А. Мякшиной). 2010 г. Боградский р-он: гора Вар-
ча в окр. с. Сарагаш; Ширинский р-он: хр. Кузьма (между оз. Шира и Ит-
куль). Аскизский р-он: окр. мин. источн. «Ханкуль»; Бейский р-он: доли-
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на р. Абакан в окр. с. Маткичик; окр. с. Табат (совместно с А.С. Эрстом,
Т.А. Мякшиной, С.П. Шауло). 2013 г. Аскизский р-он: долина р. Абакан, 
окр. с. Чаптыков; Ширинский р-он: окр. с. Фыркал; Орджоникидзевский 
р-он: окр. с. Соленоозерское (совместно с Т.В. Аньковой, Т.В. Мякши-
ной. Российско-монгольская экспедиция). 2015 г. Аскизский р-он: долина 
р. Абакан, окр. с. Чаптыков. 2016 г. Аскизский р-он: окр. Аскиза; Таштып-
ский р-он: хр. Джебашский, долина р. Она, плес Кошелюха; хр. Саянский, 
верховье р. Бол. Он (совместно с А.В. Каракуловым). 

1986 г. В окр. г. Абакан, с. Белый Яр, оз. Шира собира-
ли гербарий по семействам Poaceae Barnhart и Brassicaceae 
Burnrtt Е.В. Рыбинская, С.В. Бубнова, сотрудники ла-
боратории систематики и флорогенетики ЦСБС СО АН 
СССР. По этим материалам описан новый вид – Puccinellia 
kreczetoviczii Bubnova [Бубнова, 1988]. NS.

1987–1992 гг. Флору водных макрофитов восточного 
склона Кузнецкого Алатау исследовал П.А. Волобаев, аспи-
рант ЦСБС СО АН СССР. Выявлены новые и редкие виды 
не только для региона, но и для Сибири [Красноборов и др., 
1988; Волобаев, 1991б, в], описан новый вид рдеста [Воло-
баев, 1992]. NS, KEM.

Пункты сбора приводятся по работам П.А. Волобаева [1991б, в]. Ор-
джоникидзевский р-он: верховье р. Черный Июс; Усть-Абаканский р-он: 
устье р. Кара-Таш; устье р. Улуг-Чул, долина р. Большой Хунул-Хузух, 
ниже устья р. Малый Хунул-Хузух. Ширинский р-он: оз. Иткуль, оз. Шира, 
солоноватое оз. в окр. дер. Форпост, оз. Черное, оз. Фыркал, оз. Беле,           
р. Белый Июс в окр. дер. Беренжак. Аскизский р-он: оз. в пос. Усть-Балыксу.

1989–2009 гг. Проводится работа по выявлению фло-
ры Хакасии Е.С. Анкиповичем, сотрудником ХГУ. Изучен 
флористический состав флоры Абаканского хребта [Анки-
пович, 1991], составлен «Каталог флоры Республики Хака-
сии» [Анкипович, 1999], в котором учтены дополнения для 
«Флоры Сибири» [1987–2003]. Отмечены новые местона-
хождения редких видов во флоре Хакасии [Шауло, Анкипо-
вич, 1993; Анкипович, Игай, 2013; Шауло и др., 2014, 2015, 
2016], изучены редкие виды флоры Хакасии [Утемова и др., 
1997], флора некоторых особо охраняемых природных тер-
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риторий Алтае-Саянского экорегиона [Система…, 2001], 
обработаны виды для «Красной книги…» [2002, 2012]. NS, 
SSBG, HGU, ГПЗХ.

Маршруты предоставлены Е.С. Анкиповичем (обычно выполня-
лись совместно со студентами). 1989 г. хр. Карлыган, горный массив 
Восточный Маный – Абаканский хребет верховье р. Албас (совмест-
но с Д.Н. Шауло, Н.Б. Ермаковым). 1990 г. с. Кызлас; оз. Баланкуль; 
долина р. Верхний Таштып, г. Большая Куль-Тайга; верховья р. Иксу. 
1991 г. окр. села Большая Сея; верховье реки Аскиз г. Карлыган, окр. ст. 
Бискамжа; долина реки Шора; окр. пос. Центральный (заброшенный); 
верховье реки Беже г. Большой и Малый Аталык. 1992 г. долина р. Не-
мир. 1996 г. г. Абакан – с. Аскиз – г. Абаза – с. Большой Он – пос. Ак-
Довурак – пос. Хайрыкхан – г. Кызыл – с. Ермаковское – г. Абакан (со-
вместно с Д.Н. Шауло, А.И. Шмаковым). 1997–1999 гг. территория 
Хакасского республиканского музея-заповедника под открытым небом 
«Казановка». 2007 г. район горы Коз-Бажи – верховье р. Еринат. 2008 г. 
верховье р. Оэнсу – верховье р. Б. Абакан – район горы Тудой. 2009 г. 
район горы Садонкая – р. Кокожом – р. Б. Абакан. 

1990–2002 гг. Продолжены работы по изучению флоры 
Хакасии сотрудников ТГУ под руководством А.В. Положий. 
В течение ряда лет С.Н. Выдрина, И.И. Гуреева, В.И. Кур-
батский М.В. Олонова, Е.Г. Наумова вместе со студентами 
в составе ботанических отрядов Гербария проводили специ-
альные исследования на территории островных приенисей-
ских степей, в том числе Абаканской и Июсо-Ширинской, для 
получения данных о разнообразии флоры, ее генезисе и тен-
денциях современного преобразования. По собранным и на-
копленным в Гербарии ТГУ материалам А.В. Положий вы-
полнены таксономические обзоры отдельных родов [Поло-
жий, 1995, 1998, 2000а], написан ряд статей по эндемичным 
и реликтовым видам [Положий, 1999, 2000б], генезису степ-
ной флоры [Положий, 1996, 2001], описан новый вид остро-
лодочника – Oxytropis stenofoliola Polozh. [Положий, 1990]. 
Результатом коллективной работы за этот и более ранний 
период явился ряд публикаций, касающихся генезиса фло-
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ры островных приенисейских степей [Положий и др., 1997, 
1999, 2001], а также монография «Флора островных приени-
сейских степей» [Положий и др., 2002], собранные материа-
лы были учтены при составлении последних томов «Флоры 
Сибири» [1996, 1997], использованы при написании очерков 
к «Красной книге Хакасии» [2002, 2012]. TK.

Маршруты см. маршруты И.И. Гуреевой, В.И. Курбатского,             
Е.Е. Тимошок; кроме того, М.В. Олонова (со студентами): 2001 г. Сая-
ны, окрестности Саяно-Шушенской ГЭС, высокогорный перевал в Ха-
касию. 2002 г. Коммунар, Малая Сыя.

1990 г. – настоящее время. Исследует флору Хакасии 
А.Л. Эбель, студент, в настоящее время профессор кафе-
дры ботаники ТГУ. Опубликованы исследования локаль-
ной флоры окр. с. Ефремкино [Эбель, Некратова, 1996], 
статьи по флористическим находкам в Хакасии [Эбель, 
1997, 2002; Герман, Эбель, 2009], по распространению 
редких видов [Эбель, 2006] и обзору семейств Brassicaceae 
Burnett [Эбель, 2003, 2005], Polygonaceae Juss. [Эбель, 
2004] и Cyperaceae [Эбель, Эбель, 2008], описан новый вид 
живокости – Delphinium polozhiae Ebel [Эбель, 2007], мате-
риалы вошли в монографию [Эбель, 2012]. 2016 г. с целью 
восполнить пробел в изучении процессов антропогенной 
трансформации флоры Хакасии была организована экспе-
диция, основной задачей которой явилось уточнение ви-
дового состава чужеродных растений, а также особенно-
стей распространения как редких, так и наиболее обыч-
ных чужеродных видов (включая инвазивные растения) 
на территории республики. Было обследовано 7 из 8 ад-
министративных районов Хакасии (за исключением Таш-
тыпского). Маршруты были проложены как по основным 
автомагистралям, так и по второстепенным дорогам. По-
путно были обследованы 6 участков железных дорог, рас-
положенных в 3 районах: Аскизском (окр. станций Чарты-
ковский и Ханкуль), Боградском (окр. ст. Сон и Туманный) 
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и Ширинском (окр. ст. Шира и Зерносовхоз). Кроме того, 
были обследованы несколько полей с различными сельско-
хозяйственными культурами, а также разновозрастные за-
лежи. TK, кафедра ботаники ТГУ.

Маршруты предоставлены А.Л. Эбелем: 1990–1992 гг. Ширин-
ский р-он: с. Ефремкино, среднегорья и высокогорья Кузнецкого Ала-
тау, Северо-Минусинская котловина (совместно с Н.А. Некратовой, 
Н.Ф. Некратовым, С.И. Михайловой и др.). 2002 г. по пути в Туву: 
пос. Шира – Батеневский кряж – г. Абакан; обратно через Саянский пе-
ревал: – г. Абакан – пос. Шира (совместно с А.И. Пяком, М.О. Мо-
ренко и др.). 2008 г. с. Малый Сютик – пос. Шира – с. Усть-Камышта –             
хр. Саксары – хр. Коссинский (совместно с А.И. Пяком, М.О. Мо-
ренко и др.), с. Ефремкино (совместно с Т.В. Эбель). 2012, 2013 гг. 
с. Ефремкино (совместно с Т.В. Эбель). 2016 г. с. Копьево – с. Устин-
кино – с. Кирово – с. Черное Озеро – пос. Шира – с. Бол. Ерба – ст. 
Сон – с. Туманное – с. Ербинская – г. Черногорск – г. Абакан – с. Белый 
Яр – с. Лукьяновка – с. Новороссийское – с. Очуры – г. Саяногорск – 
пос. Майна – пос. Черемушки – с. Бея – с. Бондарево – c. Доможаков –           
г. Абакан – с. Знаменка – c. Первомайское – с. Бол. Ворота – оз. Беле –                            
пос. Шира – с. Фыркал – с. Копьево. Более подробно обследованы 
Аскизский р-он: окр. ст. Чартыковский и Ханкуль, Боградский р-он: окр.              
ст. Сон и Туманный, Ширинский р-он: окр. ст. Шира и Зерносовхоз (со-
вместно с С.И. Михайловой (ТГУ), Н.Н. Лащинский (ЦСБС СО РАН),                      
Т.О. Стрельниковой, С.А. Шереметовой (Федеральный центр угля 
и углехимии СО РАН); озера Ширинского р-она (совместно с Т.В. Эбель). 

1993–1997 гг. Флору восточного макросклона Кузнец-
кого Алатау изучала И.А. Анкипович, аспирант ЦСБС СО 
АН СССР. Составлены конспект флоры [Анкипович, 1996б] 
и очерки охраняемых видов в «Ключевые…» [2009], выяв-
лены новинки флоры Кузнецкого Алатау [Анкипович, 2000], 
реликтовые виды на территории Июсского национального 
природного парка, виды для Красной книги Хакасии [2002, 
2012]. NS, HGU.

Маршруты предоставлены Е.С. Анкиповичем (выполнялись со-
вместно с Е.С. Анкиповичем и студентами): 1993 г. пос. Шира, урочи-
ще Сохочул. 1994 г. с. Малая Сыя, рудник Коммунар. 1995 г. с. Подка-
мень – дер. Сарала – Ивановские озёра. 
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1993–2000 гг. В процессе сбора исходного материала для 
коллекции травянистых растений ботанического сада НИИ-
АП Хакасии проводилось обследование природных фитоце-
нозов Республики Хакасии (30 пунктов) М.К. Ворониной 
при участии Е. Анкиповича, Т. Дускобилова, М. Марты-
новой, Л. Кравцовой, О. Липаткиной, Н. Лиховид, Г. Ми-
роновой, Л. Утемовой, К. Шин. Найдены новые местона-
хождения редких, эндемичных реликтовых видов и видов 
на границе ареала [Воронина и др., 1996; Воронина, 2003], 
составлены очерки по охраняемым видам в «Ключевые…» 
[2009] и Красной книги Хакасии [2002, 2012]. НИИАП.

Пункты сбора приводятся по работе М.К. Ворониной [2003]. Ор-
джоникидзевский р-он: пос. Приисковый, оз. Верхнее Ивановское; Таш-
тыпский р-он: хр. Сайлыгхем-Тайга, с. Таштып; Боградский р-он: с. 
Советская Хакасия, горы Оглахты; Аскизский р-он: ст. Аскиз, с. Усть-
Камышта, дер. Камышта, с. Катанов, с. Пуланколь, дер. Нижний Узун-
чул, ст. Скальная, гора Уйтаг; Алтайский р-он: с. Очуры, дер. Летник, 
дер. Сартыков, с. Краснополье; Усть-Абаканский р-он: пос. Ильича, 
горы Саксары, ст. Капчалы, с. Весеннее, дер. Мохов, с. Усть-Бюрь, хр. 
Кизентаг, гора Колергит, с. Сапогов; Ширинский р-он: пос. Шира, с. Со-
леноозерное; Бейский р-он: с. Табат, дер. Колодезный, дер. Гальджа. 

1999–2002, 2004 гг. Коллекционировал в Республике Ха-
касия, преимущественно на хр. Абаканском, В.Э. Скворцов,
сотрудник МГУ при участии О.В. Григорьевой, С.В. Го-
рюновой, А.М. Ермольчика, Т.Б. Ермак, С.В. Лаври-
ненко, Н.Н. Лащинского (младшего), Н.С. Ликсаковой,                  
С.Ю. Сорокиной. Были обнаружены новые виды для Ха-
касии и Кузнецкого Алатау, для Абаканского хребта, а так-
же новые местонахождения редких видов для Абаканского 
хребта и Хакасии [Скворцов, 2002, 2005а, б; Скворцов, Гри-
горьева, 2002, 2003]. MW.

Пункты сбора приводятся по работам В.Э. Скворцова [2002, 
2005а, б], В.Э. Скворцова, О.В. Григорьевой [2002, 2003]: с. Казанов-
ка, правобережье р. Тея, гора Сохчах, перевал Саянский, с. Усть-Чуль, 
г. Абакан, г. Абаза, р. Юю, бассейн р. Аскиз, р. База, с. Верхняя База, дер. 
Болганов, оз. Баланкуль, с. Биричкуль, р. Мал. Биричкуль, улус Полта-
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ков, дер. Югачи, пос. Бискамжа, скальный массив Паук, гора Аар-таг, 
ст. Историческая, пос. Вершина Теи, дер. Верхняя Тея, между с. Кызлас 
и дер. Верхний Аскиз. 

1999–2001 гг., 2003–2007 гг. Эндемичные и субэндемич-
ные виды растений Хакасии исследовала С.В. Бытотова, 
аспирант ТГУ. Проведен анализ эндемичных и субэндемич-
ных видов, выявлено их распространение на территории Ха-
касии [Бытотова, 2006а, 2007а, б, в, 2008; Бытотова, Курбат-
ский, 2009]. Полевые исследования выполняла самостоятель-
но и в экспедиционных отрядах В.И. Курбатского. Выявлены 
новые местонахождения и виды во флоре республики [Быто-
това, 2006б; Курбатский, Бытотова, 2007; Бытотова, Курбат-
ский, 2011], сделан вклад в создание «Красной книги Респу-
блики Хакасия» [2012] и «Ключевых…» [2009]. TK.

Пункты сбора приводятся по диссертации С.В. Бытотовой 
[2007в]: Абаканская степь, включая Уйбатскую и Койбальскую. Июсо-
Ширинская степь: оз. Фыркал, оз. Черное, долина р. Белый Июс, Ба-
теневский кряж в окр. оз. Дикое, Кузнецкий Алатау: долины р. Тея, 
р. Аскиз и в междуречье Белого и Черного Июса. Западный Саян: хр. 
Джойский со стороны с. Табат, хр. Аланский, хр. Кохош, перевал Саян-
ский в долинах р. Курукуль, р. Большой Он и его притоки р. Сабалкиас. 

2000-2005 гг. Лесную флору Кузнецкого Алатау, в том 
числе его хакасской части, исследовала А.Н. Некратова 
[2005], аспирант, затем сотрудник Сибирского ботаническо-
го сада ТГУ. Выделены редкие виды и виды, нуждающиеся 
в охране [Некратова, Некратова, 2013], редкие виды семей-
ства лютиковых [Некратова, 2016]. TK.

Пункты сбора приводятся по диссертации А.Н. Некратовой 
[2005]: Кузнецкий Алатау: р. Пихтерек (средн. теч.), р. Тюхтюрек (средн. 
теч.), долина р. Бол. Сыя, долина р. Собаки (окр. рудника Коммунар), 
окр. с. Ефремкино, р. Изекиюла, р. Урюп (р. Базыр, г. Белая, р. Кургусу-
юлка), бассейн р. Кии (р. Бол. Кундат, р. Бол. Тулуюл), верховье р. Уса 
(р. Бол. Тумуяс). В работе были использованы материалы сотрудников 
лаборатории флоры и растительных ресурсов НИИ ББ при ТГУ, собран-
ные на ключевых участках: верховье р. Томь, верхнее течение р. Ассуг, 
р. Юзик, р. Сарала, р. Ср. Терсь (среднее течение), р. Ср. Терсь (окр. пос. 
Мутный), р. Верхняя Терсь (нижнее течение), бассейн р. Уса (р. Чексу). 
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2002–2008 гг. Оценила биоразнообразие губоцветных во 
флоре Хакасии и перспективы их использования М.А. Мяде-
лец, аспирант ЦСБС СО РАН. Выявлены состав, особенности 
распространения и фитоценотическая приуроченность пред-
ставителей семейства Lamiaceae Martinov, новинки флоры Ре-
спублики Хакасия [Мяделец, Красноборов, 2007, 2008]. NS.

Пункты сбора приводятся по диссертации М.А. Мяделец [2008]: 
Алтайский р-он: с. Белый Яр; Аскизский р-он: с. Бельтырский, с. Би-
скамжа, с. Бирикчуль, с. Пуланколь, с. Усть-Камышта, с. Аххол, с. Каза-
новка, улус Полтаков, горный массив Уйтаг, оз. Баланкуль, улус Айов; 
Бейский р-он: с. Бея, с. Кирба, с. Бондарево; Боградский р-он: с. Совет-
ская Хакасия; Орджоникидзевский р-он: с. Сарала; Таштыпский р-он: 
с. Таштып, г. Абаза, урочище Большие Мурты, Западный Саян: хр. Мо-
ныш; Усть-Абаканский р-он: с. Салбык, с. Капчалы, с. Верхняя Биджа, 
с. Красный Камень, пос. Усть-Абакан, пос. Зеленое, г. Абакан, ст. Уйбат, 
улус Чарков, горный массив Оглахты; Ширинский р-он: с. Малая Сыя,   
с. Ефремкино, с. Топанов, пос. Коммунар, оз. Власьево, оз. Беле (северо-
восточная окраина), пос. Жемчужный, оз. Иткуль. 

2002–2004, 2012–2015 гг. Проводит целенаправленное 
изучение семейства Rosaceae Juss. Е.В. Сазанакова, ныне 
аспирант КГПУ. Проведена ревизия семейства Rosaceae во 
флоре Хакасии. Выявлен его состав (26 родов и 102 вида), 
удельный вес во флоре Хакасии (в зависимости от фитоце-
нозов занимает 2–5 места в семейственном спектре фло-
ры), участие в растительном покрове Хакасии (представи-
тели семейства являются неотъемлемыми составляющими 
любой растительной формации Хакасии, а в ряде фитоце-
нозов служат доминантами и субдоминантами) [Сазанако-
ва, Тупицына, 2016]. HGU, KRAS.

Пункты сбора предоставлены Е.В. Сазанаковой: 2002 г. Таштып-
ский р-он: г. Абаза. 2003–2004 гг. Ширинский р-он: оз. Беле, оз. Шира. 
2004 г. Усть-Абаканский рон: г. Азыр-Тал; Орджоникидзевский р-он: 
пойма р. Кизилки, г. Вулкан; Боградский р-он: Большой Абрашкин 
и Малый Абрашкин лог. 2014 г. Аскизский р-он: оз. Баланкуль; р. Уй-
бат от истоков до устья. 2015 г. Алтайский р-он: окрестности урочи-
ща Сорокаозерки, окр. аала Сартыков; Бейский р-он: окр. оз. Подгорно-
го; Боградский р-он: Большой Абрашкин и Малый Абрашкин лог, окр. 



135

с. Боград; Таштыпский р-он: пойма р. Таштып, пойма р. Средняя Ада, 
с. Верхняя Сея, перевал Саянский, дер. Кубайка; Усть-Абаканский р-он: 
г. Азыр-Тал, гора Куня; Ширинский р-он: оз. Беле, оз. Иткуль, оз. Шира. 
2016 г. Аскизский р-он: оз. Баланкуль; Боградский р-он: окр. с. Большая 
Ерба, окр. с. Боград; Бейский р-он: окр. с. Табат, окр. дер. Сабинка, оз. 
Черное, окр. г. Саяногорска, ручей Большой Карак; Усть-Абаканский 
р-он: подножие Подкунинских гор, окр. дер. Мохово, окр. пос. Тигей, 
окр. пос. Оросительный, оз. Красное; Таштыпский р-он: перевал Саян-
ский, хр. Сайлыг-Хем-Тайга, хр. Кохош, долина р. Большой Он, доли-
на р. Она; Ширинский р-он: окр. с. Шира, окр. с. Целинное, оз. Фыркал, 
оз. Тус, оз. Абрас, окр. пос. Беренжак, подножие г. Пустасхыл, долина           
р. Харатас, оз. Рыбное, долина р. Пихтерек, долина р. Белый Июс. 

2005 г., 2010 г. Коллекционировал в Хакасии П.А. Ко-
сачев, сотрудник Алтайского государственного универ-
ситета. Обнаружен новый гибрид рода Veronica, данные 
о некоторых хакасских видах вошли в конспект семейств 
Scrophulariaceae Juss. и Pediculariaceae Juss. Алтайской гор-
ной страны [Косачев, 2003, 2010; Косачев, Эбель, 2010; Ко-
сачев и др., 2013]. ALTB.

Пункты сбора предоставлены П.А. Косачевым. 2005 г. Койбаль-
ская степь: Изыхские Копи; Бейский р-он: р. Бея; Западный Саян: Сая-
ногорск (совместно с А.И. Шмаковым). 2010 г. Ширинская степь: окр. 
с. Соленоозерное, с. Фыркал, с. Шира. Алтайский р-он: с. Аршанов, 
Абаканская степь (совместно с Р.В. Яковлевым).

2005–2008 гг. Изучался флористический состав степ-
ных сообществ в окр. с. Вершино-Биджа. Выявлено 146 ви-
дов сосудистых растений из 32 семейств [Чеботарева, Зор-
кина, 2016]. HGU.

1999 г. – настоящее время. Регулярно проводит гербар-
ные сборы в Хакасии А.И. Пяк, профессор кафедры ботани-
ки ТГУ. В связи с увлечением остролодочниками и астрагала-
ми, целенаправленно собирал материал, в основном в степной 
и лесостепной частях Хакасии. TK, кафедра ботаники ТГУ.

Пункты сбора предоставлены А.И. Пяком: 1999 г. окр. Копьево, 
оз. Парное, оз. Туз, оз. Черное (совместно с Н.М. Пяк). 2001 г. Шира 
(геостационар, оз. Шира, устье реки Сон); 2003 г. оз. Иткуль, оз. Ав-
рас (совместно с Ю. Эфа, Л. Башмаковой, М. Андреевой). 2004 г. Бе-



136

лый Июс, Пригорск. 2007 г. окр. с. Бельтырское, оз. Аврас, оз. Фыр-
кал (совместно с П.Д. Шавровой, А. Можаровой). 2008 г. Белый Июс; 
Сахсыр; окр. с. Бельтырское, хр. Сарж; окр. с. Камышовая, Косинский 
хребет, Ворота, оз. Беле (совместно с С.Н. Кирпотиным, А.Л. Эбелем, 
М.О. Моренко, М.Ф. Бысыиной). 2009 г. окр. пос. Фыркал, окр. оз 
Беле, окр. дер. Борозда, Сахсыр (окр. Капчалы), Придорожный увал, 
окр. дер. Камышта, окр. дер. Большой Монок, оз. Сосновое, Койбаль-
ская степь, окр. дер. Ворота. 2010 г. окр. пос. Пригорск; 2013 г. Коло-
дезный (стационар ТГУ), оз. Красное, оз. Беле, Колодезный, Пригорск 
(совместно с Д.Р. Барашковым, К. Григорцевич, Е. Баскаевой). 2016 
г. Саянский перевал, Большой Он (совместно с С.Н. Кирпотиным, 
И.В. Волковым, Р. Гатти, Е.А Пяк). 

2008–2015 гг. Флору сосудистых растений нижнего те-
чения р. Черный Июc исследовала Н.В. Ачисова, аспирант 
КГПУ [Антипова, Ачисова, 2016]. Обнаружено 278 видов 
сосудистых растений. HGU, KRAS.

2009–2016 гг. Собирая флористический материал 
по флоре сосудистых растений Приенисейских Саян, посе-
щал Хакасию Н.В. Степанов, сотрудник СФУ [Степанов, 
2016]. KRSU.

Маршруты предоставлены Н.В. Степановым: 2009 г. Кузнецкий 
Алатау: Ивановские озера, окр. пос. Коммунар; оз. Черное, оз. Туз (со-
вместно с Д.М. Исмаиловой, О.В. Дробушевской, Д. Полянской,     
М.С. Шаповаловым, М. Бочарниковым); с. Ефремкино. 2015 г. р. Уй 
(совместно с Ф. Швайнгрубером (Швейцария), Е.А. Бабушкиной). 
2016 г. оз. Иткуль, окр. г. Абакан. 

2010 г. В составе Южно-Сибирского флористическо-
го отряда под руководством Д.Н. Шауло в Орджоникидзев-
ском, Ширинском, Боградском, Аскизском и Бейском рай-
онах коллекционировал отряд лаборатории Систематики 
и флорогенетики ЦСБС СО РАН. NS, NSK.

2013 г. В составе Российско-монгольской экспедиции 
Орджоникидзевский, Ширинский, Боградский, Аскизский 
и Бейский районы посетили В.М. Доронькин, Н.В. Власо-
ва, И.В. Хан, сотрудники лаборатории систематики и фло-
рогенетики ЦСБС СО РАН. NSK.
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Государственный природный заповедник «Хакасский»
Флористические сборы на территории, охраняемой 

в настоящее время заповедником «Хакасский», выполняли 
более 100 коллекторов [Липаткина, 2002].

1994–2004 гг. Изучением флоры заповедника «Хакас-
ский» редких и исчезающих видов занималась Л.Д. Уте-
мова, сотрудник ХГУ [Утемова и др., 1997; Утемова, 2001; 
Утемова, Утемов, 2003], ей же принадлежат исследования 
этого периода по весеннецветущим [Утемова, 1998, 2002] 
и ядовитым [Утемова, 2004] растениям Хакасии. HGU, TK, 
НИИАП.

1995–2002 гг. Состав и структуру флоры степной груп-
пы участков заповедника «Хакасский», а также редкие и ис-
чезающие растения заповедника «Малый Абакан» изуча-
ла О.О. Липаткина [2001, 2002], аспирант ЦСБС СО РАН. 
Она участвовала в создании «Красной книги Республики 
Хакасия» [2002, 2012] и «Ключевые ботанические террито-
рии…» [2009]. NS, ГПЗХ.

Пункты сбора приводятся по диссертации О.О. Липаткиной [2002]. 
1995 г. «Оглахты», «Хол-Богаз», «Камызякская степь». 1996 г., 1997 г., 
1998 г. «Оглахты», «Подзаплоты», «Озеро Беле», «Озеро Шира», «Озеро 
Иткуль». 1999 г. «Оглахты», «Подзаплоты», «Озеро Беле», «Озеро Шира», 
«Озеро Иткуль», «Хол-Богаз», «Камызякская степь». 2000 г. «Подзапло-
ты», «Озеро Беле», «Камызякская степь». 2001 г. «Подзаплоты». 

1999–2007 гг. Выявляла видовой состав и структуру 
флоры сосудистых растений лугов долин рек Абакан и Бе-
лый Июс, реликтовые и эндемичные элементы во флоре лу-
гов долин рек Абакан и Белый Июс Е.Г. Лагунова [2004, 
2005, 2007], аспирант ЦСБС СО РАН, составляла очерки 
для «Красной книги Республики Хакасии» [2012], изучала 
вместе с Е.В. Сазанаковой семейство Rosaceae Juss. во фло-
ре заповедника «Хакасский». HGU, NS, ГПЗХ.

Пункты сбора приводятся по диссертации Е.Г. Лагуновой [2005]. 
1999–2001 гг. Орджоникидзевский р-он: ст. Июс. 2001–2003 гг. Усть-



Абаканский р-он: г. Абакан, с. Доможаков; Аскизский р-он: с. Катанов, с. 
Усть-Есь; Таштыпский р-он: г. Абаза, база Ада; Ширинский р-он: с. Еф-
ремкино, с. Малая Сыя, с. Беренжак. 

2000–2004 гг. Исследовала состав, структуру флоры 
и основные вопросы флорогенеза участка «Малый Абакан» 
заповедника «Хакасский» Л.С. Галенковская, аспирант 
ЦСБС СО РАН [Анкипович, Галенковская, 2003; Галенков-
ская, 2004а, б, 2005]. NS, ГПЗХ.

Пункты сбора приводятся по диссертации Л.С. Галенковской 
[2005]: бассейны р. Малый Абакан, р. Тарташ, р. Средняя Кайла и            
р. Правая Кайла, р. Карасума, р. Кызылкузунсу, правобережье р. Откыл, 
р. Кабансуг, юго-западный макросклон хр. Шаман, западный, северный 
и восточный макросклоны хр. Чукчут, горы Тырдан и Черас-Постых. 

2001–2009 гг. Флора заповедника «Хакасский» изуча-
лась Е.С. Анкиповичем, сотрудником ХГУ [Анкипович, 
2004а, б; Анкипович, Галенковская, 2003]. HGU, ГПЗХ.

2001–2006 гг. степные участки: «Подзаплоты», «Озеро 
Белё», «Озеро Иткуль», «Озеро Шира», «Камызякская степь», 
«Оглахты», «Хол-Богаз», на горно-таёжном участке «Малый 
Абакан». 2007–2009 гг. обследована самая южная часть Хака-
сии, на границе с республиками Алтай и Тыва – участок запо-
ведника «Заимка Лыковых» (совместно с научными сотруд-
никами заповедников «Хакасский» и «Алтайский»). 

2003–2004 гг. Состав семейства Rosaceae Juss. в запо-
веднике, его экологическую и географическую структуры 
выявляла Е.В. Сазанакова, ныне аспирант КГПУ. Выпол-
нен сравнительный анализ видов представителей семейства 
степных участков заповедника «Хакасский». Изучены энде-
мичные и реликтовые элементы. Материал отчасти исполь-
зован в статье по ревизии семейства во флоре Хакасии [Са-
занакова, Тупицына, 2016]. HGU, KRAS.

Пункты сбора предоставлены Е.В. Сазанаковой: 2003–2004 гг. 
Ширинский р-он: оз. Иткуль, оз. Беле, оз. Шира. 2004 г. гора Шаман. 
2015 г. оз. Улух-Коль. 2016 г. оз. Иткуль. 
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

1834 г. Первые научные исследования флоры Тувы свя-
заны с именем Х.Ф. Лессинга, ботаника, врача-гомеопата, 
золотопромышленника, побывавшего в междуречье Канте-
гира и Устю-Ишкина во время путешествия на свои средства 
и пособия от Российской Академии наук. Печатных работ 
у Х.Ф. Лессинга не было, рукописи неизвестны. Бóльшая 
часть его коллекции вошла в состав гербария Н.С. Турчани-
нова в Харькове, некоторая в LE [Бородин, 1908]. 

1842 г. Маршрут известного геолога П.А. Чихачёва 
проходил через западную часть Тувы – оз. Кара-Холь, до-
лину р. Алаш, Саянский хребет [Чихачёв, 1974]. Собранный 
им гербарий определён Н.С. Турчаниновым, небольшое ко-
личество образцов хранится в LE. 

1879 г. Посещал Туву Г.Н. Потанин, русский иссле-
дователь Южной Сибири и Центральной Азии, совместно 
с А.В. Адриановым. LE, TK.

Маршрут приводится по работам В.Л. Комарова [1928], Г.Н. По-
танина [1948]: от северной оконечности оз. Убсу-Нур переваливает хр. 
Танну-Ола, по р. Торгалыг спускается в долину р. Улуг-Хем (в районе 
Шагонара), по ней поднимается до слияния Бий-Хема и Каа-Хема; затем 
долина р. Каа-Хем, далее – по р. Балыктыг-Хем и в окр. оз. Тере-Холь. 

1881 г. Второй раз в Туву приезжает А.В. Адрианов 
[1888]. В своем труде достаточно подробно описывает при-
роду Улуг-Хемской котловины. LE, TK, некоторые дублет-
ные образцы MIM.

Маршрут приводится по работе А.В. Адрианова [1888]: через 
Шапшальский хребет, истоки р. Улуг-Шуй, Хемчикскую котловину, до-
лину р. Улуг-Хем до слияния Бий-Хема и Каа-Хема, откуда спустился 
на плоту до Минусинска. 
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1885–1886 гг. Совершили две поездки в центральную 
и западную части Тувы этнограф Д.А. Клеменц и его жена 
Е.Н. Клеменц, сотрудники Минусинского музея. Они внес-
ли серьёзный вклад во флористическое изучение Тувы. Со-
брано несколько тысяч листов гербария из долин рек Улуг-
Хем, Алаш, Хемчик, Ишкин, сохранившегося в прекрасном 
состоянии. Сборы обработаны и опубликованы Г.П. Андрее-
вым [1891], сотрудником Минусинского музея. LE, MIM, TK.

Пункты сбора приводятся по работе Л.М. Черепнина [1954]: 1885 г.
через перевал Сабин-Дабан. 1886 г. через дер. Григорьевку, Саяны, с. 
Усинское, возвращение на плоту по р. Енисей.

1892 г. По инициативе Г.Н. Потанина, на средства Русско-
го географического общества в Урянхайский край по Усин-
ской тропе путешествовал П.Н. Крылов, заведующий Гер-
барием Императорского Томского университета. Помимо 
крупной гербарной коллекции, собранной во время экспеди-
ции, им дано первое описание растительности региона. Кро-
ме того, П.Н. Крылов проводил маршрутную съемку, нивели-
ровку, измерение температуры и атмосферного давления, дал 
первое описание растительности [Сергиевская, 1951; Гурее-
ва, 2011]. Результаты опубликованы в работах «Путешествие 
в Урянхайскую землю» [Крылов, 1893] и «Путевые заметки 
об Урянхайской земле» [Крылов, 1903]. TK, LE, NS, MIM.

Маршрут предоставлен Д.Н. Шауло: р. Улуг-Хем близ устья 
р. Джакуля, далее через хр. Танну-Ола (в верховьях р. Куйле, прито-
ка Ар-Торгалыга, на оз. Убса; обратно через Танну-Ола в верховьях              
р. Элегест на р. Улуг-Хем к урочищу Салдам (фактория купца Г.П. Са-
фьянова). Далее на слияние рек Каа-Хем и Бий-Хем, долину р. Тапса, 
реки Биче-О и Улуг-О, через перевал Джелам-Арт, устье р. Айна (Айни), 
тоджинская фактория Сафьянова на р. Бий-Хем (несколько выше устья 
р. Тоора-Хем). Далее к оз. Азас (Тоджа-Куль), вверх по р. Азас, р. Чинге-
Хем (Чинге-Таг), верховья р. Хамсара. Обратный путь по долине р. Хам-
сара на оз. Нойон-Холь, вниз по р. Ий-Суг до р. Бий-Хем, вниз по Бий-
Хему до устья р. Сыстыг-Хем и вверх по долине этой реки, р. Чапса, 
устье р. Алгиак (прит. р. Сыстыг-Хем), прииск Петропавловский, к пе-
ревалу через Саяны в долину р. Амыл.
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1902 г. Исследования в окр. с. Туран и в урочище 
«Кислые озёра» проводил краевед Н.М. Мартьянов. 
Материалы исследований были опубликованы [Мартья-
нов, 1923]. В музее им. Н.М. Мартьянова хранятся гер-
барные образцы растений из Тувы, собранные любителя-
ми природы, например, купцом и золотопромышленником                       
Г.П. Сафьяновым, А. Африкановым и др. [Моллеров, 
2011]. LE, KAZ, КККМ, TK.

1902 г. На западе Тувы проводил исследования гео-
граф В.А. Ошурков совместно с А.В. Адриановым. По-
мимо описания горных пород и определения относитель-
ных высот географических объектов, им собрана коллек-
ция растений, в которой представлено 118 видов, опреде-
ленных П.Н. Крыловым. Из них большая часть собрана 
в Туве [Ошурков, 1906]. LE.

Пункты сбора приводятся по работе Д.И. Литвинова [1909] и дан-
ным Д.Н. Шауло: окр. оз. Кара-Холь, верховья р. Алаш; верхнее течение 
р. Хемчик от истоков до устья р. Барлык; р. Кара-Суг (правый приток            
р. Абакан); долина р. Каргы; хр. Танну-Ола, долина р. Толайлыг; долина 
р. Ишкин, перевал Шаман-Дабан (Шабин-Дабан, Сур-Дабан).

1905 г. Непродолжительную поездку на Алаш и в окр.      
оз. Иери-Холь (Ери-Коль) совершил В.И. Верещагин, иссле-
дователь флоры Алтая. Значительная часть коллекции NS. 

1909 г. В западные районы Тувы выезжал В.В. Сапож-
ников, профессор Императорского Томского университе-
та. Во втором издании работы В.В. Сапожникова [1949] «По 
Русскому и Монгольскому Алтаю» редактор вымарал про-
должение маршрута по Туве и Западному Саяну, как мате-
риал, не относящийся к Алтаю и не соответствующий на-
званию работы. TK.

Маршрут приводится по работе В.В. Сапожникова [1909]: 1909 г.
начинался c Алтая от оз. Джулукуль через хр. Шапшальский (Чапчал) 
по долине р. Шуй (Чуй), долине р. Хемчик, долине р. Барлык, окр.                
оз. Сют-Холь, долине р. Улуг-Хем, в окр. Баян-Кола (Бинкол-Кожё). 
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1907 г. Собрал растения в Турано-Уюкской котлови-
не П.В. Нестеров, студент Санкт-Петербургского универ-
ситета. LE.

1907 г. В долине р. Уюк работал А.И. Шульга, участ-
ник агрономической экспедиции Енисейско-Иркутского Пе-
реселенческого управления. LE. 

1909 г. На хребтах Куртушибинском, Уюкском, Хем-
чикском, на Восточно-Тувинском нагорье (долины рек Тап-
са, Улуг-О), в Турано-Уюкской и Тоджинской котловинах 
проводил флористические исследования Б.К. Шишкин, 
студент медицинского факультета Императорского Томско-
го университета, впоследствии известный ботаник. В опу-
бликованных материалах много полезной информации о ха-
рактере растительности и ее пространственных изменениях. 
Впервые приведены списки видов, характеризующие основ-
ные растительные сообщества. В Туве им отмечено около 
900 видов сосудистых растений [Шишкин, 1909, 1914]. TK.

Маршрут представлен Д.Н. Шауло, И.И. Гуреевой: 1909 г. хр. Кур-
тушибинский, долина р. Тарлык, берег р. Уюк, близ устья р. Медзель, 
р. Бегре (прит. р. Бий-Хем), р. Бий-Хем, близ устья р. Себи, дол. р. Хут 
(Ут), р. Кара-Хем, лев. прит. р. Ожу (р. Оджа), ист. р. Ожу, р. Ожу, близ 
устья р. Стерлик; окр. оз. Сут-Холь, перевал Шабин-Дабан.

1910 г. Флористические сборы и наблюдения за распре-
делением растительности проводил англичанин М.П. Прайс 
совместно с Д. Каррутерс и И.Х. Миллер, во время экспе-
диции на Сибирско-Монгольскую границу. Сборов сдела-
но не много. Гербарий определён Н.Д. Симпсоном, описа-
ны новые для науки виды – Saussurea pricei N. D. Simpson, 
S. pseudoalpina N. D. Simpson [Simpson, 1912–1913а, б]. K.

Маршрут приводится по работе И.М. Красноборова [1976]: 1910 г.
по долинам рек Сыстыг-Хем, Чапша, Чаваш, Бий-Хем, Хемчик, затем 
в междуречье Большого и Малого Енисея участники экспедиции спу-
стились до с. Джа-Куль на Енисее; отсюда через р. Хемчик посетили 
южные склоны Западного Саяна (гору Кызыл-Тайга в районе оз. Сут-
Холь). 
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1913 г. Экспедиция Переселенческого управления изуча-
ла ресурсный потенциал северных районов Тувы. В её состав 
входили И.В. Кузнецов, М.М. Ильин, А.В. Авдеева. LE. 

Маршруты приводятся по работе И.М. Красноборова [1976]: таскыл 
Тазырама (Гладкий); устье р. Алгиак; оз. Метты-Голь, реки Айна и Чапса; 
берег р. Сейбы; перевал в верховьях рек Кутурги и Оджи; окр. с. Туран.

1914 г. Экспедиция норвежского ботаника Х. Принтца 
внесла определенный вклад в изучение флоры Тувы. Описаны 
новые для науки виды: Veronica sajanensis Printz, Taraxacum 
printzii Dahlst. В опубликованных материалах представлен 
аннотированный список растений [Printz, 1921]. 

Маршрут приводится по работе И.М. Красноборова [1976]: 1914 г. 
по долинам рек Сыстыг-Хем (Усть-Алгиак, dscjrjujhmz), Усть-Хамсара, 
Себи (Сейба), Бий-Хем (Хутинский порог), город Белоцарск (ныне – 
Кызыл), по р. Улуг-Хем от Белоцарска до Минусинска. 

1915 г. Собрал небольшую коллекцию растений и опи-
сал изменения растительности при подъёме на хр. Восточ-
ный Танну-Ола в окр. оз. Чагытай А.Я. Тугаринов, дирек-
тор КГМ, совместно с Г.П. Миклашевской. LE, КККМ.

1916 гг. Еще раз посетила Туву и собрала значитель-
ную коллекцию растений Г.П. Миклашевская, помощ-
ник консерватора Красноярского музея. Будучи ботаником-
любителем, она вела работу по маршрутам как опытный 
флорист. По материалам Г.П. Миклашевской В.Л. Кома-
ров описал ряд видов – эндемиков Тувы, один из которых – 
Oxytropis lanuginosa Kom. [Komarov, 1914]. LE, КККМ.

Пункты сбора предоставлены Д.Н. Шауло: 1916 г. Центрально-
Тувинская котловина: г. Белоцарск; окр. озёр Хадын и Дус-Холь, устье 
р. Хемчик; северные предгорья хр. Восточный Танну-Ола: окр. сёл Бай-
Хак, Сосновка. 

1920 г. Путешествие по Турано-Уюкской котлови-
не и южным отрогам Куртушибинского хребта совершил               
Ф. Беккер, сотрудник Минусинского музея. Собраный гер-
барий представлен в виде формационных сборов. MIM. 

Пункты сбора предоставлены Д.Н. Шауло: Кислые озёра, с. Ту-
ран, р. Стерлик. 
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1928 г. Саянская геоботаническая экспедиция В.В. Ре-
вердатто, профессора ТГУ, в Западный Саян проходила 
на территории Тувы через перевал Сур-Дабан по северной 
оконечности оз. Кара-Холь на плато Алаш. Впечатления 
о первой экспедиции в Саяны отражены в статье В.В. Ревер-
датто [1931]. Собранные коллекции были использованы при 
написании «Конспекта Приенисейской флоры» [Ревердатто, 
Сергиевская, 1937]. NS, TK.

Пункты сбора предоставлены И.И. Гуреевой: 1928 г. оз. Кара-
Холь (плато Алаш), вершина р. Арыхкема (прит. р. Кантегир), система 
р. Кемчик, берег рч. Ильдыгем при впад. в оз. Кара-Куль, перевал Сур-
Дабан, р. Карасеба (совместно с М.В. Куминовой, В.П. Голубинцевой, 
А.В. Куминовой, студентом К.К. Полуяхтовым).

1934 г. Тувинская экспедиция ВАСХНИЛ под руко-
водством Б.Г. Варварина, изучала кормовые угодья Ту-
винской народной республики, работы осуществлялись 
в Центрально-Тувинской котловине и в районе оз. Сут-Холь. 
Обнаружено 500 видов растений, из них 118 – новые для 
Тувы [Варварин, 1950]. LE. 

1945–1948 гг. С целью знакомства с флорой региона по-
сетил Туву профессор Л.М. Черепнин, заведующий кафе-
дрой ботаники КГПИ. KRAS. 

Пункты сбора приводятся по материалам гербария KRAS и дан-
ным Д.Н. Шауло: 1945 г. Около дороги Кызыл-Минусинск в 10 км 
от Кызыла; Перевал через отроги Куртушибинского хр. близ Кара-
Сук; окр. г. Кызыла. Степь за Енисеем в 3 км от города близ шоссее 
Кызыл-Минусинск; долина Енисея близ Ирбека. 1946 г. Усинский 
тракт в 28 км от Кызыла. 1947 г. Долина р. Туран, близ г. Туран (со-
вместно с А. Самойловой); Сют-Хольский р-он, дол. р. Хемчик око-
ло пос. Суг-Аксы; Сют-Хольский р-он 1-1,5 км западнее оз. Сют-Холь, 
выс. 2000; там-же, гора Бора-Тайга; Усинский тракт в 5 км севернее 
Кызыла; Усинский тракт в 20 км от Кызыла; Усинский тракт, горный 
заболоченный луг около ст. Тока; в 5 км севернее Кызыла (совместно 
с А. Скворцовой, А. Самойловой); Усинский тракт в 10 км севернее 
гор. Турана (совместно с А. Скворцовой). 1948 г. Окр. Кызыла. Пра-
вый берег р. Енисей.
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1944–1947 гг. Экспедиционные исследования по изу-
чению флоры и растительности Тувы проводила К.А. Со-
болевская, научный сотрудник медико-биологического ин-
ститута Западно-Сибирского филиала АН СССР. По матери-
алам из Тувы описано два вида рода Allium L. – A. krylovii 
K. Sobolevsk., A. schischkinii Sobolevsk. [Соболевская, 1949б], 
два вида рода Silene – S. schischkinii Sobolevsk., S. tuvinica 
Sobolevsk. [Соболевская, 1953а], три вида рода Potentilla – P. 
porphyrii Sobolevsk., P. tericholica Sobolevsk., P. transtuvinica 
Sobolevsk. [Соболевская, 1953б]. Флористические матери-
алы опубликованы в монографиях и статьях [Соболевская, 
1947а, б, 1951]. В «Конспекте флоры Тувы» [Соболевская, 
1953в] содержатся сведения о 1326 видах сосудистых расте-
ний. Кроме того, К.А. Соболевская [1958] рассмотрела основ-
ные моменты истории формирования флоры и растительно-
сти Тувы с третичного времени. А.В. Положий [1965в], об-
рабатывая имеющийся в Гербарии им. П.Н. Крылова матери-
ал, собранный К.А. Соболевской, добавила к опубликованно-
му ранее «Конспекту флоры Тувы» описанный ею Astragalus 
sobolevskiae Polozh. [Положий, 1954] и исключила некоторые 
виды. ТK, некоторые дублетные экземпляры NS, LE. 

Пункты сбора представлены Д.Н. Шауло: 1945 г. хр. Вост. Танну-
Ола, дол. р. Унгис; на р. Тес-Хем, окр. д. Деспен, 50°40΄ с.ш., 93°49΄ в.д.; 
хр. Вост. Танну-Ола, р. Хоралды-Хем, приток р. Тургень; окр. с. Сама-
галдай, 50°30΄ с.ш., 96°05΄ в.д.; Урянхайская котловина, окр. д. Успенки 
51°17΄ с.ш., 94°13΄ в.д.; долина р. Дора-Хадын; окр. г. Кызыла (совместно 
с А.А. Хорьковой). 1946 г. окр. г. Кызыл. 51°43΄ с.ш., 94°47΄ в.д. долина 
р. Баин-Гол (12.V) (совместно с А. Янушевичем); окр. сумона Сарыг-
Булун, дол. р. Эрзин (совместно с А. Сергеевой); долина р. Ак-Хем. 
Окр. пос. Усть-Элегест, 51°33΄ с.ш., 94°05΄ в.д. (совместно с А. Безсоно-
вой); Урянхайская котловина, долина р. Ак-Хем, сомон Булун-Терек; окр. 
пос. Хандагайты (совместно с К. Булгаковой); долина р. Улуг-Хем, окр. 
г. Хайыракан; окр. пос. Чаа-Холь; Чаданская опытная станция; долина 
р. Чадан (совместно с К. Булгаковой); окр. сомона Арыг-Бажи; оз. Убсу-
Нур; долина р. Ирбитей, 50°44΄ с.ш., 93°07΄ в.д. (совместно с К. Булга-
ковой); долина р. Енисей при впадении притока р. Эйлик-Хем, скалы;. 
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долина р. Улу-Хем, 51°33΄ с.ш., 92°45΄ в.д.; окр. г. Шагонар (совместно 
с К. Булгаковой); окр. сомона Холь-Ежу, 50°40΄ с.ш., 94°24΄ в.д.; доли-
на р. Каа-Хем. Окр. пос. Сизин, 51°26΄ 95°55΄ (совместно с О. Сергее-
вой). 1947 г. Монгун-Тайгиский р-он, хр. Шапшальский, перевал Шап-
шал, 50°33΄ с.ш., 89°48΄ в.д. (совместно с А. Безсоновой).

1946 г. Караганниковую степь в окр. г. Кызыла посети-
ла П.А. Булгакова. ТК.

1946–1947, 1971 гг. Флору Центрально-Тувинской 
котловины обследовал А.И. Шретер, материалы которо-
го во многом остались неопубликованными, за исключе-
нием карты растительности и части коллекций, опубли-
кованной К.А. Соболевской [1953]. В пределах Восточ-
ного Танну-Ола им собрано более 200 видов растений, 
а в целом с учетом сборов предыдущих исследователей             
А.И. Шретер [1953] приводит для хребта более 450 видов 
сосудистых растений. 1971 г. А.И. Шретер совершил ещё 
одну поездку в Туву, с посещением Турано-Уюкской котло-
вины, верховий р. Туран, долины р. Жаарс в 1 км выше ее 
впадения в р. Моген-Бурен. На основании собранных им 
материалов описан новый для науки вид – Phlomis tuvinica 
A. Schroeter. [Шретер, 1980]. MHA, MOSM, MW.

1948 г. В окр. г. Кызыла собирала растения Н. Фирсова, 
сотрудник кафедры ботаники КГПИ. KRAS.

1952, 1968, 1969 гг. В Турано-Уюкской котловине, 
на хребтах Уюкском и Саянском, плато Алаш проводи-
ла изучение лекарственных растений и собирала гербарий                
А.И. Якубова, сотрудник ЦСБС СО АН СССР. NS. 

Пункты сбора представлены Д.Н. Шауло: долина р. Уюк,                
дол. р. Медзель, окр. г. Кызыл, у Веселого перевала, ст. Тока, у г. Туран; 
дол. р. Ак-Суг; берег р. Алаш. 

1954 г. В Овюрском районе: правый берег р. Соглы, у           
с. Хандагайты и на водоразделе р. Улатай-Тээли гербаризи-
ровала И.С. Аземша. TK.

1959 г. Экспедиционные исследования в Туве (хр. Уюк-
ский, ст. Тайга) с целью изучения полезных растений в ме-
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стах их естественного произрастания выполняли К.И. Го-
лубева, Г.И. Денисова, Г.П. Надеждина, П.К. Красильни-
ков, Г.Л. Семидел, П.Д. Соколов и др., сотрудники отдела 
растительных ресурсов БИН АН СССР. LE. 

1960 г. Первый выезд в Туву совершил И.М. Краснобо-
ров, преподаватель КГПИ, будущий выдающийся исследо-
ватель ее флоры. Под руководством И.М. Красноборова про-
водилась полевая практика по ботанике у студентов КГПИ 
(Алькова, Арефьев, Бондаренко, Голубева, Груца, Кызласов, 
Морева, Плотникова, Тарасов, Тарасова, Шойнина). Герба-
рий собирался в районах, прилегающих к Усинскому трак-
ту – хр. Уюкский, окр. Кызыла и Турана. KRAS.

1962 г. Флористические и геоботанические исследова-
ния в Туве в составе экспедиции Гербария ТГУ проводил его 
сотрудник С.В. Гудошников. Собран гербарный материал 
и опубликовано несколько работ, в которых дана общая ха-
рактеристика растительности и флоры посещённых им рай-
онов. По собранному флористическому материалу описан 
новый для науки вид – Poa sobolevskiana Gudoschn., Salix 
tuvinensis Gudoschn. [Гудошников, 1963, 1965а], найден ряд 
видов, новых для Тувинской АССР [Гудошников, 1965б]. TK.

Маршруты приводятся по работе И.М. Красноборова [1976], дан-
ным Д.Н. Шауло, И.И. Гуреевой: 1962 г. западная часть Западного Са-
яна через пос. Кара-Холь, верховье р. Алаш, Алашское плато, р. Маны-
га, оз. Кара-Холь, р. Лагар-Хая, р. Самжур, р. Монагы, р. Хайрит. 1963 г. 
исследования в бассейне р. Хемчик. 1972 г. плато Алаш, левый бе-
рег р. Монагы (совместно с Ф.К. Калабановым, С. Хомужку); Бай-
Тайгинский р-он: плато Алаш, левый берег р. Маныга (совместно с           
Л.А. Малаховой, В.Н. Дыриным, Л. Молоковой).

1963 г. В Эрзинском районе, на нагорье Сангилен,                  
р. Дзос и на хр. Танну-Ола коллекционировал М. Байтенов, 
сотрудник лаборатории дендрологии ЦСБС СО АН СССР. LE.

1963 г. Изучение древесных растений Тувы начаты со-
трудниками лаборатории Дендрологии ЦСБС СО АН СССР. 



148

Многие годы посещал этот регион И.Ю. Коропачинский, 
исследователь дендрофлоры Сибири. Материалы по систе-
матике, географии, экологии древесных растений Сибири 
опубликованы в монографиях [Коропачинский, 1975, 1983, 
2016; Коропачинский, Скворцова, 1966, 1967; Коропачин-
ский, Федоровский, 1969; Коропачинский, Встовская, 2002]. 
KRF, лаборатория Дендрологии ЦСБС СО РАН.

Маршруты представлены Д.Н. Шауло: 1963 г. долина р. Хондер-
гей, долина р. Хемчик, окр. г. Чадана. 1967 г. путешествие из Бурятии 
в Туву (совместно с В.И. Власенко (Полякова), В. Федоровским и др.), 
через хр. Пограничный в Восточном Саяне: долина р. Соруг, долина р. 
Хамсара, долина р. Ий-Хем, окр. оз. Шурам-Холь, оз. Борзу-Холь, долина                   
р. Бий-Хем, окр. пос. Ырбан, с. Тоора-Хем, долина р. Енисей, окр. оз. Азас, 
окр. оз. Мюн-Холь; (совместно с И.М. Красноборовым, А.Н. Василье-
вым и др.) долины рек Сыстыг-Хем, Чаваш, Хамсара, окр. пос. Ырбан.

1963, 1967 гг. Изучением дикорастущих видов смороди-
ны на территории Тувы занимался В. Федоровский, аспи-
рант ЦСБС АН СССР. NS.

Пункты сбора предоствлены Д.Н. Шауло: 1963 г. окр. оз. Кара-
Холь (плато Алаш); Западный Танну-Ола. Овюрский р-он. Хундургун-
ский перевал. 1965 г. окр. с. Ээрбек. 1967 г. бассейны рек Сыстыг-Хем 
и Чаваш (экспедиция И.М. Красноборова). 

1967 г. С экспедицией А.Н. Гундризера Монгун-
Тайгинский район, окр. оз. Кындыкты-Холь посетил                   
В. Попков. TK.

60-90-е гг. ХХ в. Активное изучение флоры и расти-
тельности тувинской флоры проводится И.М. Красноборо-
вым, прошедшим путь от младшего научного сотрудника 
ЦСБС СО АН СССР до профессора, заслуженного деяте-
ля науки Российской Федерации. 60-е гг. исследуются вы-
сокогорья тувинской части Западного Саяна. В моногра-
фии «Высокогорная флора Западного Саяна» [Красноборов, 
1976] изложены исчерпывающие сведения о таксонах, си-
стематической структуре, географии и экологии 601 вида 
сосудистых растений, часть из которых принадлежит Туве. 
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1971–1980 гг. Сотрудники лаборатории Гербарий ЦСБС СО 
АН СССР – Е.Ф. Пеньковская, Е.И. Короткова, С.А. Тимо-
хина, В.М. Ханминчун, М.Н. Ломоносова, М.П. Данилов, 
С.А. Лигус (Красникова), Д.Н. Шауло, А.А. Красников 
под руководством И.М. Красноборова изучали флору Тувы, 
проводили подготовку к изданию «Определителя растений 
Тувинской АССР» [1984], готовили материал для «Красной 
книги Республики Тыва» [1999]. За этот период опубликова-
ны статьи по новым и редким для флоры Тувы видам флоры 
[Красноборов, 1973б, 1974а, б, 1975а; Красноборов и др., 
1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1982], по третичным реликтам 
[Красноборов, 1977а] и гипоарктическим видам [Краснобо-
ров, 1981]. Изучались редкие и исчезающие виды во флоре 
Тувинской АССР [Красноборов и др., 1989]. Описан ряд но-
вых видов растений: Alyssum sergievskajae Krasnob. [Крас-
ноборов, 1975б], Hedysarum sangilense Krasnob. et Timoch. 
[Красноборов, Тимохина, 1975], Helictotrichon sangilense 
Krasnob. [Красноборов, 1977б], Elytrigia kaachemica Lomon. 
et Krasnob. [Ломоносова, Красноборов, 1982], Hieracium 
tuvinicum [Красноборов и др., 1984], Taraxacum sangilense 
Krasnob. et Kchanm. [Красноборов и др., 1984], T. tuvense 
Krasnob. et Krasnikov [Красноборов и др., 1984], S. orgaadayi 
Kchanm. et Krasnob. [Ханминчун, Красноборов, 1984], 
Taraxacum sangilense Krasnob. et Kchanm. [Красноборов 
и др., 1984], T. tuvense Krasnob. et Krasnikov [Краснобо-
ров и др., 1984], S. orgaadayi Kchanm. et Krasnob. [Ханмин-
чун, Красноборов, 1984], Saussurea czichaczevii Maneev et 
Krasnob. [Манеев, Красноборов, 1985] и др. Большое внима-
ние уделялось территориям, ранее почти не посещавшимся 
ботаниками: нагорью Сангилен, горному массиву Монгун-
Тайга [Ханминчун, 1983; Ханминчун, Красноборов, 1984; 
Ломоносова, Ханминчун, 1985; Манеев, Красноборов, 1985; 
Манеев, 1985, 1986]. Начало 90-х гг. В результате проведе-
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ния международных экспедиций были решены вопросы про-
исхождения и таксономической принадлежности некоторых 
видов растений, встречающихся как в Северной Азии, так 
и в Северной Америке и в Японии [Krasnoborov, 1993, Крас-
ноборов, 1997 и др.]. Итогом всех проведённых исследова-
ний явилось издание «Определителя растений Тувинской 
АССР» [1984], содержащего информацию о 1782 видах со-
судистых растений, относящихся к 507 родам и 112 семей-
ствам. С 1966 г. на территории Тувы было собрано около 80 
000 гербарных листов. Это уникальная, одна из лучших кол-
лекций растений по качеству научной обработки и полно-
те представленного материала. Позднее в 14-томной «Флоре 
Сибири» [1987–2003] приведено для Тувы уже около 1900 
видов сосудистых растений. Результаты работ сотрудников 
лаборатории Гербарий вошли в коллективную монографию 
«Редкие и исчезающие виды растений Тувинской АССР» 
[Красноборов и др., 1989]. Издана «Красная книга Респу-
блики Тыва» [1999], в которую включены сведения о 126 ви-
дах растений, лишайников и грибов, находящихся в угрожа-
емом состоянии, в том числе о 100 видах цветковых расте-
ний, 4 видах папоротников. Гербарии NS, частично TK, LE.

Маршруты И.М. Красноборова приводятся по работе И.А. Ар-
темова и др. [2001]: 1960 г. Пий-Хемский р-он: окр. г. Туран, окр. 
с. Уюк – Уюкский тракт: ст. Буйба (совместно со студентами КГПИ). 
1965 г. долина р. Билин – р. Чавач (высокогорья в верховьях) – долина 
р. Шишхид-Гол – пос. Уш-Бельдыр; южный склон Западного Сая-
на в бассейне р. Ак-Сук по трассе тогда строящейся дороги пос. Аба-
за – пос. Ак-Довурак до перевала; междуречье Амыла и Казыра по хр. 
Шандын: с. Ширыштык, р. Кандат, Паркин Белок, верховье р. М. Таят, 
хр. Шандын, деревня Казырская (совместно со студентами С. Могилев-
цевой, В. Анжигановым, У. Санниковой, А. Пятак). 1966 г. г. Кызыл – 
оз. Сватиково – гора Чадан – гора – пос. Ак-Довурак и далее по трас-
се дороги через р. Алаш – р. Ак-Суг – устье р. Мунгаш-Ак – верховье 
р. Кара-Суг – Западно-Саянский перевал – верховье р. Уюк – оз. Ан-
зеркуль (совместно со студентами Б. Бобонаковым, А. Васильевым, 
Л. Луклиной, В. Лужецким, В. Осадчим). 1967 г. р. Ак-Суг – р. Мен-
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чирек – оз. Кульгу-Адыр – междуречье Мунгаш-Ак и Кульгу-Адыр; 
г. Кызыл – пос. Сыстыг-Хем – перевал в р. Поперечную – р. Айна – 
верховье р. Тульбер-Хем – оз. Ак-Холь – верховье р. Чапши – вер-
ховье р. Ак-Хем – верховье р. Кадыр-Ос – р. Чезырлыг-Хем – р. Ча-
ваш – р. Хамсара – пос. Ырбан (совместно с И.Ю. Коропачинским, 
А.Н. Васильевым и др.). 1968 г. пос. Кызыл-Можалык – р. Алаш – до-
лина р. Ак-Суг – р. Устю-Ак-Ой – долина р. Кара-Суг (у истоков) (со-
вместно с А.А. Дьяконовой, В.В. Рубцовой, В.М. Ханминчуном, 
С. Микрюковым); Западно-Саянский перевал – перевал Сур-Даба –                
р. Ак-Хем вблизи перевала Салжен – хр. в междуречье Юстю-Элдиг-
Хем и Элдиг-Хем – гора Кызыл-Тайга – долина р. Устю-Ак-Ой (со-
вместно с В.М. Ханминчуном, С. Микрюковым). 1970 г. Кызыл – 
пос. Чадан – с. Устю-Ишкин – вверх по р. Алды-Ишкин – хр. Саян-
ский в верховье р. Алды-Ишкин – перевал – долина р. Б. Уря – верховье 
р. Шом-Шум на хр. Хемчикском – верховье р. Шевелиг-Каргал – верховье 
р. Алды-Каргал – гора Хор-Тайга в междуречье Алды-Ишкин – Алды-
Соор – Алды-Ишкин – пос. Кызыл-Тайга – пос. Камышта (совместно 
с М.Н. Ломоносовой (Мерзляковой). 1971 г. Пий-Хемский р-он: юж-
ные склоны хр. Куртушибинский по водоразделам рек Ожу, Хут (приток 
р. Большой Енисей) – окр. горы Туран. 1972 г. г. Кызыл – пос. Сарыг-
Сеп – с. Балгазын – с. Ильинка – оз. Чедер – Самагалтайский перевал – 
пос. Самагалтай – пос. Холь-Ежу – оз. Кара-Холь на Восточном Танну-
Ола; Эрзинский р-он: окр. пос. Нарын; водораздел рек Нарын и Эрзин – 
пос. Нарын. – долина р. Качик. 1973 г. работы по изучению конкретных 
флор на нагорье Сангилен в верховьях рек Нарын и Балыктыг-Хем – вер-
ховье Нарын – верховье р. Биче-Тель-Хем – верховье р. Улуг-Тель-Хем – 
верховье р. Хап-Суг – верховье р. Чартис – верховье р. Хурум-Хем – вер-
ховье р. Сайлик – верховье р. Балыктыг-Хем – окр. оз. Дахуу-Нур – вер-
ховье р. Сольбельдер – верховье р. Нарын – окр. пос. Нарын – окр. пос. 
Эрзин – окр. пос. Самагалтай – окр. г. Кызыла (совместно со студента-
ми Л. Сакович, М. Данилюк, В. Лебедев). 1974 г. отроги Восточно-
Тувинского нагорья по маршруту г. Кызыл – р. Кара-Хем – бывш. при-
иска Кара-Хем – голец Тумат-Тайга (в верховье р. Кара-Хем) – верхо-
вье р. Тапса – г. Кызыл (совместно с В.М. Ханминчуном и др.); 1975 г. 
г. Кызыл – база в 13 км ниже г. Кызыла по р. Енисей – бывш. прииск 
Копто на р. Копто (конкретная флора) – перевал в бассейн р. Б. Ени-
сей; пос. Копто – р. Дерзик – с. Даниловка – окр. с. Бельбей (конкрет-
ная флора) – пос. Сарыг-Сеп – г. Кызыл (совместно с В.М. Ханминчу-
ном и др.). 1976 г. г. Кызы-Можалык – пос. Тээли – долина р. Шуи – окр. 
бывш. прииска Чингикат – пос. Тээли – р. М. Ак-Хем – работа вдоль до-
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лины р. М. Ак-Хем (конкретная флора). Западный ТаннуОла – пер. Хун-
дургунский (конкретная флора) – Западный Саян (оз. Кара-Холь) – пос. 
Ак-Довурак – 21 км по дороге на пос. Абаза – пос. Кызыл-Можалык – 
г. Чадан – сев. склон хр. Западный Танну-Ола (конкретная флора) – до-
лина р. Улуг-Хондергей (совместно с Л.И. Иваниной, В.И. Грубовым, 
В.М. Ханминчуном, В.В. Рубцовой). 1977 г. пос. Чадан – с. Бора-Тайга – 
долина р. Ак-Суг – верховье р. Мончерек – долина р. Куже – с. Куже-
База (конкретная флора) – пос. Чадан – долина р. Кара-Адыр (бассейн 
р. Чадан) (конкретная флора) (совместно с С. Лигус, А. Красниковым 
и др.). 1978 г. г. Кызыл – окр. с. Сыстыг-Хем (конкретная флора); вверх 
по р. Сыстыг-Хем до устья р. Айна – лагерь у устья р. Айна (конкретная 
флора) (сов местно с М.П. Даниловым, С.А. Красниковой, С.М. Молоко-
вой и др.). 1982 г. Монгун-Тайгинский р-он, верховье р. Моген-Бурень – 
оз. Ак-Холь – оз. Груша – с. Кызыл-Хая – с. Аспайты (совместно с 
Н.В. Фризеном, А.А. Красниковым, А.Г. Манеевым, В.М. Ханминчу-
ном, Л.Б. Мироновой). 1983 г. Улуг-Хемский р-он: окр. г. Кызыл – гора 
Шагонар – дер. Ишти-Хем -Кызылский р-он: окр. с. Усть-Элегест – окр. 
ст. Тайга – окр. озер Чедер, Дус-Холь, Хадын – Каа-Хемский р-он: хр. 
Академика Обручева, верховье р. Копто, окр. бывш. прииска Копто – пе-
ревал в р. Улу-О – окр. дер. Бояровка – Тандинский р-он: окр. с. Бай-Хак – 
окр. оз. Чагытай – пос. Балгазик (советско-американская экспедиция со-
вместно с И.Ю. Коропачинским, Е.И. Потоцкой, Т.Н. Встовской, 
В.И. Некрасовым, В.М. Ханминчуном, Д. Мурреем, Т. Элаисом, 
С. Шетлером). 1990 г. долина р. Ак-Суг – окр. пос. Чадан – Кызылский 
р-он: окр. с. Сукпак – Улуг-Хемский р-он: окр. г. Шагонар – окр. с. Ак-
Дуруг – Пий-Хемский р-он: окр. с. Черби – Кызылский р-он: окр. оз. Ха-
дын – окр. г. Кызыла – Пий-Хемский р-он: окр. с. Уюк (советско-финская 
экспедиция при участии И.М. Красноборова, А.А. Красникова, 
М.П. Данилова, Д.Н. Шауло, М. Сиуруайнен, С. Улвинен и др.). 1993 г.
Западно-Саянский перевал Барун-Хемчикский р-он: долина р. Ак-Суг 
в 56 км от пос. Кызыл-Можалык – окр. пос. Кызыл-Можалык – Дзун-
Хемчикский р-он: долина р. Хондерей в 45 км от Чадана на пос. Ханды-
гайты – Овюрский р-он: по дороге на пос. Саглы в 25 км от пос. Ханда-
гайты – в 25 км от пос. Саглы на пос. Мугур-Аксы – окр. пос. Саглы, гора 
Чурек-Даг – окр. пос. Хандагайты – хр. Академика Обручева, верховье 
р. Тапса, окр. бывш. прииска Проездной – Кызылский р-он: окр. г. Кызы-
ла – окр. с. Черби – Тандинский р-он: окр. с. Балгазын – окр. оз. Хадын – 
Эрзинский р-он: долина р. Тес-Хем в 30 км от пос. Эрзина на пос. Сама-
галтай – хр. Остроконечный Танну-Ола, гора Улуг-Хайыракан-Даг – окр. 
пос. Эрзин – Тес-Хемский р-он: окр. пос. Самагалтай.
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1965 г. В долине р. Хамсара работала В.И. Власенко, 
сотрудник ИЛиД СО РАН. Собрана небольшая коллекция 
растений. KRAS. 

1969–1970 гг. В Туве находилась экспедиция Бурятско-
го института общественных наук Бурятского филиала СО 
АН СССР по изучению распространения и запасов расте-
ний, применяемых в тибетской медицине. В.П. Гранкина, 
ботаник-ресурсовед этой экспедиции, собрала небольшую 
коллекцию растений из некоторых районов хр. Восточный 
Танну-Ола вблизи пос. Деспен, с. Самагалтай и хр. Уюкский 
в окрестностях пос. Эйлиг-Хем, Саянского перевала. NS. 

1969, 1970–1972, 1975 гг. Выполнялись планомерные 
обследования растительных ресурсов разных районов Тувы 
в рамках курировавшейся А.В. Положий темы «Флора Си-
бири как источник лекарственного растительного сырья», 
а также по разделу «Ресурсы растительного лекарствен-
ного сырья в Сибири» Ю.П. Суровым, С.Н. Выдриной,              
В.И. Курбатским, Е.Е. Тимошок, Н.А. Некратовой, Н.В. Ту-
тубалиной, В.С. Романенко и др., сотрудниками лабора-
тории флоры и растительных ресурсов НИИББ и Герба-
рия ТГУ. В этих исследованиях принимали участие студен-
ты кафедры ботаники ТГУ. Наряду с ресурсным, проводи-
лось флористическое обследование территории и сбор гер-
бария. По собранным материалам подготовлено дополне-
ние к флоре Тувинской АССР [Выдрина и др., 1977; Поло-
жий и др., 1974], позже по образцам, собранным в 1971 г. 
Ю.П. Суровым, С.Н. Выдриной, А.С. Ревушкиным, приве-
ден новый для России вид – Jurinea mongolica Maxim. [Кур-
батский, 2014]. Выявлен состав и проанализирована флора 
хребта Академика Обручева [Выдрина, 1979]. Выполнены 
обработки отдельных таксонов: А.В. Положий – семейство 
Fabaceae, В.И. Курбатский – род Potentilla в «Определителе 
растений Тувинской АССР» [1984] и в «Определителе рас-
тений Республики Тывы» [2007]. TK.
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Маршруты В.И. Курбатского предоставлены В.И. Курбатским: 
1971 г. Пий-Хемский р-он: окр. совхоза Уюк, в 20–30 км от Кызыла 
по дороге на Туран, окрестностях с. Тарлаг; в 10–15 км выше с. Чер-
би по р. Тапсе (совместно с Н.А. Ковалевой); Барун-Хемчикский р-он: 
в нижнем течении р. Ак-Суг; флора в долине р. Сыстыг-Хем и в окр. 
г. Кызыл; Сут-Хольский р-он: хр. Сайлюгем-Тайга; Чеди-Хемский р-он: 
хр. Западный Танну-Ола, Тере-Хольский р-он: нагорье Сангилен (окр. с. 
Кунгуртук) (совместно с Н.А. Некратовой (Ковалевой), Н.А. Олоно-
вым). 1972 г. Эрзинский р-он: хр. Восточный Танну-Ола, включая хр. 
Остроконечный Танну-Ола; Тес-Хемский р-он: исток р. Улуг-Кускунуг-
Хем (совместно с В.С. Романенко, Е.Е. Тимошок); Кызылский р-он, 
левобережье среднего течения р. Хахилин-Гол, г. Хара-Ула (совмест-
но с В.С. Романенко, Е.Е. Тимошок); там же, устье р. Кундус; Улуг-
Хемский и Чеди-Хемский р-оны: хр. Западный Танну-Ола, Тоджинский 
р-он: Тоджинская котловина (оз. Азас, Маны-Холь, Кадыш, Можалык-
Холь, с. Тоора-Хем), Тере-Хольский р-он: нагорье Сангилен (с. Кунгур-
тук, оз. Тере-Холь, хр. Хан-Тайга, дол. р. Балыктыг-Хем) (совместно 
с В.С. Романенко, Н.Г. Хромых, студентами Т. Величко, Е.Е. Тимо-
шок); Тоджинский р-он: хр. Тазарама, долина р. Сыстыг-Хем (окр. пос. 
Сыстыг-Хем, среднее течение р. Сыстыг-Хем близ устья р. Чапша, сред-
нее течение р. Сыстыг-Хем выше впадения р. Кугар, устье р. Сыстыг-
Хем, в 9 км ниже устья р. Алгиак), окр. г. Кызыл (совместно с В.С. Ро-
маненко). 1975 г. хр. Куртушибинский, гора Самджир.

Маршруты Ю.П. Сурова предоставлены И.И. Гуреевой, Д.Н. Ша-
уло: 1969 г. окр. г. Чадана; окр. оз. Сут-Холь; окр. г. Кызыла, гора Вила-
на (совместно с Е.П. Солдатенко, В.М. Осадчим); окр. г. Кызыла, бе-
рег Енисея. 1970 г. Западный Танну-Ола (совместно с С.Н. Выдриной, 
Н. Ковалевой. 1971 г. все районы Тувы, за исключением Тоджинского (со-
вместно с С.Н. Выдриной, В.И. Курбатским, студентами Н.А. Некрато-
вой (Ковалевой), Н.А. Олоновым); Эрзинский р-он, хр. Академика Обру-
чева, оз Каты-Холь, Ишбильдир, Терехоль (совместно с С.Н. Выдриной, 
А.С. Ревушкиным, А. Раневым). 1971 г. Тандинский р-он: нижнее тече-
ние р. Кара-Хем (совместно с С.Н. Выдриной, Н.А. Олоновым); Барун-
Хемчикский р-он: по берегу р. Мал. Аянгаты в среднем течении (совмест-
но с В.И. Курбатским, Н.А. Ковалевой); Тандинский р-он: окр. с. Хову-
Аксы (совместно с В.И. Курбатским, Н.А. Ковалевой). 1972 г. Тоджин-
ский р-он: верхнее течение р. Ак-Суг (совместно с Н.В. Тутубалиной).

Маршруты других сотрудников ТГУ предоставлены Д.Н. Шауло: 
1970 г. окр. г. Кызыла, гора Вилана (В.А. Смирнова); окр. пос. Эрбек, 
дол. р. Улу-Хем (В.А. Смирнова); устье р. Хемчик (В.А. Смирнова). 
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1971 г. окр. г. Кызыла, гора Вилана (В.А. Смирнова). TK, KRAS. 1971 г.
Бай-Тайгинский р-он: окр. оз. Суму-Холь (В. Исаченко). ТК. 1972 
г. Тандинский р-он: истоки р. Арджалык (С.Н. Выдрина совместно с                     
А.В. Ранневым, В.Д. Новомейским). TK.

1971–1973 гг. Изучением флоры хр. Восточный Танну-
Ола занимался В.М. Ханминчун, аспирант, затем научный 
сотрудник ЦСБС СО АН СССР. В результате проведенных 
им исследований для территории хребта выявлено 973 вида 
сосудистых растений, относящихся к 363 родам и 79 семей-
ствам [Ханминчун, 1977, 1980, 1986]. При обработке коллек-
ций установлено, что 84 вида, 14 родов и 1 семейство явля-
ются новыми для флоры Тувы по сравнению с ранее опубли-
кованными данными, при этом Scorzonera ikonnikovii Lipsch. 
et Krasch. оказался новым для флоры СССР [Тимохина, Хан-
минчун, 1976]. Выявлены новинки флоры [Красноборов и др., 
1973, 1974, 1975а, 1977, 1980, 1982; Тимохина, Ханминчун, 
1977], третичные реликты во флоре северного склона хреб-
та Восточный Тану-Ола [Ханминчун, 1973]. Собрано более 
10 000 листов. 1974–1995 гг. проводилось детальное обследо-
вание высокогорных районов крупных горных систем Тувы. 
Описаны новые для науки виды из родов Cancrinia Kar. et 
Kir., Saussurea DC., Allium L., Delphinium L., Taraxacum Wigg. 
[Ханминчун, 1983; Ханминчун, Красноборов, 1984; Хан-
минчун, Манеев, 1985; Ломоносова, Ханминчун, 1985; Крас-
ноборов и др., 1984], выявлены новинки флоры [Тимохи-
на, Ханминчун, 1977; Красноборов и др., 1975а, 1977, 1980, 
1982; Шауло и др., 1993], редкие и исчезающие виды расте-
ний Тувы [Красноборов и др., 1989]. Описана реликтовая ла-
гуна озера Тере-Холь, насчитывающая 70 видов сосудистых 
растений [Ханминчун, 1996], изучена флора Цугер-Элис Уб-
сунурской котловины [Ханминчун и др., 1997]. По матери-
алам, собранным В.М. Ханминчуном в верховьях р. Эле-
гест, С.В. Овчинниковой [1999] описан Eritrichium alpinum 
Ovczinnikova. LE, NS, MW, MHA.



156

Маршруты представлены Д.Н. Шауло: 1971 г. Тандинский р-он, 
хр. Вост. Тану-Ола, окр. дер. Сосновка; дол. рч. Мал. Дурген; г. Терех-
та. 1972 г. Тес-Хемский р-он, хр. Вост. Тану-Ола, окр. с. Самагалтай, 
дол. рч. Гаялы, р. Чаа-Ода; окр. оз. Кара-Холь; дол. р. Ирбитей; окр. оз. 
Амдайгын-Холь; окр. дер. Ак-Чира; дол. р. Холу; окр. с. Деспен; местеч-
ко Хаир Лыг в басс. р. Холь-Ежу; дол. р. Тотыг-Хем; дол. р Ужарлыг-
Хем; верховье рч. Берт-Карасук; окр. с. Берт-Даг, дол. р. Теректиг-Хем; 
дол. р. Хираил-Хем; дол. р. Шивилиг-Хем; дол. р. Арысканныг-Хем (со-
вместно с Ю. Гавриленко, А. Березовским, Н. Идт, Ю. Мрыхиным, 
М. Сакович, Л. Данилюк). 1973 г. хр. Вост. Танну-Ола, окр. оз. Ча-
гытай; окр. п. Кызыл-Эрик; окр. с. Марачевка; дол. рч. Ээр-Су; окр. с. 
Хольчик; окр. п. Хову-Аксы, пойма р. Унгеш; дол. р. Сайлык-Хем; окр. 
п. Элегест; Тандинский р-он, окр. дер. Березовка, дол. р. Дурген; окр. с. 
Балгазын; Окр.п. Хову-Аксы, дол. р. Сайлык-Хем; дол. р. Улуг-Сайлык; 
окр. урочища Ут-Орук; дол. р. Элегест; верховье р. Элегест; окр. п. Ко-
четово; окр. п. Кызыл- Арыг; дер. Сосновка; дол. рч. Мутного; окр. с. 
Хольчик; окр. оз. Белое; нагорье Сангилен, верховье р. Балыктыг-Хем, 
выше устья рч. Сольбельдер (совместно с Д.Н. Шауло, В.Б. Дюко-
вым). 1974 г. переправа через р. Каа-Хем; дол. р. Тапса, окр. с. Чер-
би; с. Сарыг-Сеп; окр. с. Даниловка; пойма р. Дерзиг. Хр. Ак. Обруче-
ва, дол. р. Кара-Хем (прит. р. Тапсы); Каа-Хемский р-он: р. Каа-Хем, 
окр. дер. Бол. Грязнуха; окр. дер. Сарыг-Булун; хр. Ак. Обручева, вер-
ховье р. О-Хем; дол. р. Кара-Хем; басс. р. Тапса, верх ее прав. прит. 
Кара-Хем; Эрзинский р-он: верховье р. Балыктыг-Хем; дол. р. Нарын; 
Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай (совместно с Д.Н. Шауло, Т. Гру-
шевской, Л. Шуляевой). 1975 г. Каа-Хемский р-он: хр. Академика Об-
ручева, хр. Тумат-Тайга; дол. р. Кара-Кол; верховье р. Дерзиг; ист. р. 
Улуг-О; пойма р. Таштыг-Хем; водораздел рр. Кара-Кол и Таштыг-Хем; 
окр. Черби, дол. р. Тапса (совместно с Д.Н. Шауло, Т. Грушевской, 
Г. Плотниковой, Э. Ким). 1976 г. Овюрский р-он: хр. Цаган-Шибэту, 
басс. р. Барлык, верховье р. Мал. Ак-Хем, верховье рч. Арталыачек; окр. 
с. Саглы; верховье р. Ортоходен; пойма р. Саглы-Хем; Зап. тану-Ола, пе-
ревал Хундургун (совместно с В.И. Грубовым, Д.Н. Шауло, Г. Плот-
никовой, Л. Шуляевой). 1977 г. Овюрский р-он: верховье р. Шын, пе-
ревал Арзайты; верховье р. Барлык; хр. Утуг-Хая, Монгун-Тайгинский 
р-он: верховье р. Барлык; водораздел рек Барлык и Хемчечейлыг-Хем; 
хр. Зап. Танну-Ола, верх р. Кара-Адыр (прит. р. Чадан), г. Тогерик-Даш; 
г. Джакуль; водораздел рр. Кара-Балык и Чадан; верховье р. Чадан; окр. 
г. Шагонар (совместно с М.Н. Ломоносовой, В. Николаевой, В. Мон-
гуш, Г. Плотниковой, Н. Искаковой, И. Ковалевой, В. Рожицыной, 
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О. Емельянцевой). 1978 г. Тоджинский р-он: окр. озер – Азас, Ушпе-
Холь, Мажалык-Холь; дол. р. Тоора-Хем, окр. с. Тоора-Хем, урочище 
Караганжуль; дол. р. Арбук (совместно с М.Н. Ломоносовой). 1979 г. 
Эрзинский р-он: нагорье Сангилен, верховье р. Балыктыг-Хем, верхо-
вье лев. прит. рч. Сольбельдер); верховье р. Каргы; хр. Остроконечный 
Тану-Ола, дол. р. Кускуннуг-Хем (прит. р. Шурмак); междуречье рр. 
Шурмак и Кускуннуг-Хем; окр. с. Эрзин; верховье р. Кара-Суг (прит. 
р. Улар), хр. Ак-Даш (Бурхан-Даш) (совместно с М.П. Даниловым, 
И. Бельской, Н.Н. Медведевой, С.М. Молоковой, Ю.В. Полевым, 
А.Н. Крыциным, В.М. Рожициной). 1980 г. Монгун-Тайгинский р-он: 
дол. р. Моген-Бурен; басс. р. Моген-Бурен, хр. Аргалык-Кир; урочище 
Кара-Таг-Бели; окр. п. Мугур-Аксы; хр. Цаган-Шибэту, дол. р. Каргы 
в р-оне перев. Коче-Даба; дол. р. Барлык; хр. Утуг-Хая; окр. г. Монгун-
Тайга-Малая, верховье р. Кара-Бельдир (прит. р. Шара-Харагай); устье 
рр. Кара-Бельдир и Узюк; вост. скл. г. Монгун-Тайга; окр. с. Кызыл-Хая; 
дол. р. Аспайты; басс. р. Усту-Гимате (прит. р. Моген-Бурен); оз. Гру-
ша (совместно с С.А. Красниковой, И.И. Красноборовым, Ю.В. По-
левым, Н.М. Здобниной). 1981 г. Монгун-Тайгинский р-он: г. Монгун-
Тайга, окр. оз. Хиндиктиг-Холь, дол. р. Каргы; окр. с. Мугур-Аксы; окр. 
с. Кызыл-Хая, массив г. Мал. Монгун-Тайга (совместно с Д.Н. Шау-
ло, М.Н. Ломоносовой, В. Шеиным и др.). 1982 г. Монгун-Тайгинский 
р-он: окр. пос. Кызыл-Хая, вост. отрог г. Эрен-Карагач; дол. р. Аспай-
ты (совместно с М.П. Даниловым и др.). 1983 г. Каа-Хемский р-он: 
хр. Ак. Обручева, хр. Тумат-Тайга, верховье р. Мал. Копто; верховье 
прав. прит. р. Дерзиг (советско-американская экспедиция; совместно с 
Е.И. Потоцкой. 1988 г. Тоджинский р-он: заповедник «Азас», пла-
то Сой-Тайга, окр. г. Бош-Тайга; верховье р. Холь-Альгык-Танма (лев. 
прит. р. Соруг); междуречье Далаа-Хонуг и Холь-Алгык-Танма; водо-
раздел рр. Мон-Даш-Хем и Улуг-Арт-Хем, г. Дерби-Тайга (совместно 
с О.С. Ждановой, Н.И. Путинцевым, О. Мельчуковой, Т.В. Ханмин-
чун, С. Наговицыным, Г. Камалутдиновым). 1994 г. Эрзинский р-он: 
заповедник «Убсунурская котловина», кластер Цугер-Элисс; окр. оз. 
Торе-Холь; местечко Девирты по дороге на Гуце-Ула; заповедник «Уб-
сунурская котловина», кластер Арысканныг-Хем. 

1971–начало 80-х гг. Флористические исследования 
на хребте Уюкский, которые охватили всю территорию хреб-
та, проводила М.Н. Ломоносова, аспирант, затем сотрудник 
ЦСБС СО АН СССР. В опубликованных работах обсуждают-
ся особенности растительности и флоры Уюкского хребта, 
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опубликован конспект, в котором помещены сведения о 918 
видах сосудистых растений, принадлежащих к 356 родам, 
76 семействам, обсуждаются связи флоры Уюкского хребта 
с другими флорами [Ломоносова, 1978а, б]. Позже изучалась 
флора Тоджинской котловины [Ломоносова, 1981]. Описаны 
новые виды из родов Frankenia L., Elytrigia Desv., Delphinium 
L. [Ломоносова, Красноборов, 1982; Ломоносова, 1984; Ло-
моносова, Ханминчун, 1985], новыми видами дополнена вы-
сокогорная флора Западного Саяна [Ломоносова, 1978в], вы-
явлены новые виды для флоры Тувы [Ломоносова, Данилов, 
1982; Красноборов и др., 1973, 1974, 1975а, 1977, 1980, 1982], 
Советского Союза – Puccinellia filifolia (Trin.) Tzvel. [Ломоно-
сова, 1982], России – Echinops gmelinii Turcz. [Ломоносова, 
Шауло, 2002]. NS, LE.

Пункты сбора предоставлены М.Н. Ломоносовой: 1977 г. исследо-
вания на хр. Цаган-Шибэту (истоки р. Барлык). 1978 г. обследована значи-
тельная часть Тоджинской котловины – окр. с. Тоора-Хем, долина р. Тоора-
Хем, окр. озёр Азас и Ушпе- Холь (совместно с В.М. Ханминчуном). 1979 г.
изучена флора долины р. Уюк и окр. оз. Белое в Турано-Уюкской котлови-
не. Начало 1980-х гг. выявление флоры степных котловин Тувы. 2003 г. 
Эрзинский р-он: окр. с. Эрзин. лев. берег р. Тес-Хем, гора Кургальчи.

1974, 1976 гг. По приглашению И.М. Красноборова 
в составе экспедиционного отряда лаборатории Гербарий 
ЦСБС СО АН СССР в Туве работал В.И. Грубов, заведую-
щий Гербарием БИН АН СССР. LE, NS. 

Маршруты представлены Д.Н. Шауло: 1974 г. Тандинский 
р-он: оз. Сватиково; хр. Вост. Танну-Ола, Шурмакский перевал, окр.                 
п. Самагалтай, дол. р. Тес-Хем, окр. с. Эрзин, окр. оз. Тере-Холь; дол.                 
р. Нарын; нагорье Сангилен, верховье р. Балыктыг-Хемокр. оз. Дахуу-
Нур; окр. с. Холь-Ожу; окр. с. Ак-Чира; сев. оконечн. оз. Убсу-Нур; 
окр. оз. Амдайгын-Холь, п. Деспен; с. Балгазын, Кызылский р-он: дол.                       
р. Каа-Хем под г. Кызылом (совместно с В.М. Ханминчуном, Т. Ру-
саковой). 1976 г. Овюрский р-он: хр. Зап. Танну-Ола, перевал Хундур-
гун; Бай-Тайгинский р-он: окр. с. Тээли (совместно с В.М. Ханмин-
чуном, Д.Н. Шауло). Бай-Тайгинский р-он: оз. Кара-Холь (совместно 
с И.М. Красноборовым). 
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1971, 1976 гг. Исследования растительности и флоры 
некоторых пунктов Тувы проводили сотрудники лаборато-
рий геоботаники и биохимии ЦСБС СО АН СССР. NS.

Пункты сбора предоставлены Д.Н. Шауло: 1971 г. окр. с. Сут-Холь 
(Т.Г. Ламанова); окр. с. Сут-Холь, Барун-Хемчикский р-он: р. Кара-Суг 
(В.Г. Минаева, А.С. Королёва). 1976 г. перевал Тлангара, в окр. с. Дон-
Терезин, близ устья р. Алаш, на Саянском хребте и горе Абрал (В.Г. Ми-
наева, А.С. Королёва).

1972–1978 гг. Выполнялись флористические иссле-
дования в Западной Туве (хр. Шапшальский, хр. Монгун-
Тайга) А.С. Ревушкиным, преподавателем, впоследствии 
профессором, заведующим кафедрой ботаники ТГУ. Найде-
ны редкие растения флоры Шапшальского хребта [Ревуш-
кин, 1979а], определена количественная характеристика 
и систематическая структура высокогорной флоры [Ревуш-
кин, 1979б], выявлен состав рода Artemisia L. [Амельчен-
ко, Ревушкин, 1979] и рода Rhodiola L., для которого опи-
саны внутривидовые таксоны [Ревушкин, 1979в], опубли-
кован конспект высокогорной флоры Шапшальского хреб-
та [Ревушкин, 1981]. Позже выполнено флористическое 
районирование территории Алтае-Саянской горной обла-
сти [Ревушкин, 1987], описан новый вид Veronica polozhiae 
Revuschkin и внутривидовые таксоны для ряда видов [Ре-
вушкин, 1990]. Собранные данные вошли в монографию 
«Высокогорная флора Алтая» [Ревушкин, 1988], затем в мо-
нографию по трансграничным эндемикам Алтайской гор-
ной страны [Pyak et al., 2008]. М.В. Олоновой [2000] по ма-
териалам, собранным на Шапшальском хребте, описан но-
вый вид мятлика – Poa shapshalica Olonova. TK.

Маршруты А.С. Ревушкина приводятся по данным А.С. Ревуш-
кина и Д.Н. Шауло: 1972 г. Бай-Тайгинский р-он: верх. р. Шуй (со-
вместно с Л.И. Ромахиной, Б.Ф. Свириденко). 1973 г. Бай-Тайгинский 
р-он: средний исток р. Ташту-холь (совместно с Б.Ф. Свириденко, 
М.Г. Ивановой, Т.В. Жигальцовой, А.Г. Фейном, В.В. Хлоповым); 
Бай-Тайгинский р-он: близ перевала р. Улуг-Оруг и Тапса (совместно 
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с Б.Ф. Свириденко, М.В. Игнатьевой); Бай-Тайгинский р-он: истоки р. 
Шоон-Хем (совместно с Т.В. Жигальцовой, П.А. Бляхорчук); южнее 
оз. Иери-Холь (совместно с Б.Ф. Свириденко, М.В. Ивановой). 1975 г.
хр. Шапшальский, хр. Монгун-Тайга (совместно с В.В. Хлоповым, 
М.И. Гордеевым, П.А. Бляхарчук, Т.В. Жигальцовой). 1976 г. Бай-
Тайгинский р-он: истоки р. Шоон-Хем (совместно с Т.В. Жигальцовой, 
П.А. Бляхорчук); Бай-Тайгинский р-он: верховье р. Козер (совместно 
с Б.Ф. Свириденко, М.В. Ивановой); Бай-Тайгинский р-он: истоки р. 
Шуй (совместно с Т.В. Жигальцовой, В.В. Хлоповым). 1977 г. Бай-
Тайгинский р-он: вост. окраина хр. Перевальный (совместно с В.В. Хло-
повым, В.И. Витовтовым, Ю.А. Саган); Монгун-Тайга, междуречье 
Каргы и Мугур. Парковое лиственничное редколесье (они же); Монгун-
тайгинский р-он: верховье р. Мугур (совместно с В.В. Хлоповым,            
В.И. Витовтовым, Ю.А. Саган). 1978 г. южная часть хр. Шапшаль-
ский, южная часть хр. Монгун-Тайга, реки Каргы, Узун-Хем, Шуй (со-
вместно с В.П. Амельченко, В.В. Хлоповым, Т.В. Жигальцовой). 

70-е гг. ХХ в. Работы по картированию сенокосных 
и пастбищных угодий Тувинской АССР выполняли сотруд-
ники лаборатории Геоботаники ЦСБС СО АН СССР. По-
мимо изучения растительности, проводились гербарные 
сборы. Значительный интерес представляют коллекции 
А.В. Куминовой из Барун-Хемчикского района (долина р. 
Алаш), Э.А. Ершовой и Ю.М. Маскаева из окр. оз. Кара-
Холь и долины р. Уюк, А.С. Королёвой, Б.Б. Намзалова 
и И.Я. Нейфельд из окрестностей с. Хонделен, долин рек 
Алаш, Эдыгей и Кара-Суг, окрестностей оз. Сут-Холь, наго-
рья Сангилен. Выявлены новинки флоры, в том числе и для 
СССР [Зверева, 1981; Намзалов, 1981, 1984]. NS.

70-е гг. ХХ в. В предгорьях хр. Восточный Танну-Ола, 
в Турано-Уюкской, Убсунурской и Улуг-Хемской котлови-
нах работали Е.Ф. Пеньковская, Е.И. Короткова, С.А. Ти-
мохина, сотрудники лаборатории Гербарий ЦСБС СО АН 
СССР. В опубликованных работах обсуждаются особенно-
сти растительности и флоры этих районов, помещены све-
дения о таксономическом составе, фитоценотической и эко-
топической приуроченности видов опустыненно-степного 
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и Центрально-Тувинского степного районов Тувинской 
АССР [Тимохина, 1977, 1978а]. Приводятся новинки флоры 
[Тимохина, Ханминчун, 1976, 1977]. Описан новый вид – 
Astragalus tuvinicum Timoch. [Тимохина, 1978б]. По матери-
алам, собранным С.А. Тимохиной и С. Пащенко из окр. пос. 
Хайыракан В.И. Курбатским [1990], описан новый вид – 
Hedysarum chaiyrakanicum Kurbatsky. NS.

С.А. Тимохина изучила четыре конкретные флоры. 
Пункты сбора С.А. Тимохиной представлены Д.Н. Шауло: 1973 

г. Убсунурская котловина – окр. с. Ак-Чыра и окр. пос. Эрзин; 1974 г. 
Улуг-Хемская котловина – окр. пос. Хандагайты. 1976 г. Бай-тайгинский 
р-он: окр. пос. Тээли. 

Е.Ф. Пеньковская изучила две конкретные флоры.
Пункты сбора Е.Ф. Пеньковской представлены Д.Н. Шауло: 1971 г.

Пий-Хемского р-он: окр. с. Хадын. 1972 г. Каа-Хемского р-он: окр. дер. 
Ильинка. 

Маршруты Е.И. Коротковой представлены Д.Н. Шауло: 1973 г. 
Тандинский р-он: окр. с. Балгазын, р. Узун-Кураган, окр. с. Владими-
ровка, окр. с. Кочетово, окр. с. Ак-Тал; окр. с. Кызыл-Арыг; верховье 
р. Элегест; с. Сосновка; п. Хову-Аксы; хр. Вост. Танну-Ола, р. Улуг-
Сайлык (совместно с Т. Петровой, В. Амельченко, В.Б. Дюковым, 
Д.Н. Шауло). 1974 г. Кызылский р-он: совхоз Целинный, окр. оз. Чед-
дер. 1975 г. Тува, с. Черби, дол. р. Тапса. 1976 г. Бай-Тайгинский р-он: 
окр. с. Тээли; окр. с. Чуя; дол. р. Мал. Ак-Хем; Барун-Хемчикский р-он, 
окр. с. Дон-Терезин; Овюрский р-он: окр. с. Саглы, дол. р. Мугур, дол. 
р. Саглы-Хем, р. Ихэ-Душнин-Гол; хр. Зап. Танну-Ола, р. Ортоходен;          
р. Кусырлык; окр. п. Хандагайты, р. Хам-Дыт, дол. р. Шивилиг (со-
вместно с Т.И. Поляковой, Э. Ким, В.И. Николаевой). 

1978, 1979, 1980 гг. Выезжал в Туву М.П. Данилов, со-
трудник лаборатории Гербарий ЦСБС СО АН СССР. NS.

1978 г. дол. р. Сыстыг-Хем от устья до впадения                    
р. Айна, окр. дер. Сыстыг-Хем. 1979 г. Эрзинский р-он, на-
горье Сангилен, дол. р. Сольбельдир; Тес-Хемский р-он, 
дол. р. Кускунук-Хем; Остроконечный Танну-Ола, р. Кара-
сук; 1980 г. Монгун-Тайгинский р-он (совместно с С. Бори-
сенко, А. Крыциным). 
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1978–1981 гг. Исследования флоры Западного Саяна 
с хр. Куртушибинский начал Д.Н. Шауло, аспирант, в на-
стоящее время – заведующий лабораторией Гербарий ЦСБС 
СО РАН. Для хребта выявлено 980 видов, относящихся к 370 
родам и 80 семействам. В дальнейшем исследования рас-
пространились на большинство природных районов Тувы – 
на плато Алаш, хребты Саянский, Хемчикский, Уюкский, 
Академика Обручева, а также на Тоджинскую, Убсунур-
скую и Турано-Уюкскую котловины. Они проводятся еже-
годно до настоящего времени. Проанализирована флора со-
сновых лесов Центральной Тувы [Шауло, 1981], островных 
степей Западного Саяна [Шауло, 1982], высокогорий Курту-
шибинского хребта [Шауло, 1986]. Изучена флора восточ-
ной части хр. Ергак-Таргак-Тайга [Шауло, 1989], эндемич-
ные виды Западного Саяна [1996], флора долины р. Пере-
вальный Хуннуг [1999], Западного Саяна [Шауло, 2003], за-
поведников «Азас» [Шауло, 1998] и «Убсунурская котлови-
на» [Шауло, Додук, 2004; Шауло, 2009а]. За время иссле-
дования совершены флористические находки на террито-
рии Тувы, среди которых виды, новые для флоры России 
[Шауло, 1990, 2009б; Шауло и др., 1993, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2012, 2016; Шауло, Анкипович, 1993; Шауло, Арте-
мов, 2004; Доронькин, Шауло, 2007; Эрст и др., 2015]; опи-
саны новые виды: Hieracium tuvinicum Krasnob. et Schaulo, 
Achillea sergievskiana Schaulo et Schmakov, Astragalus 
teskhemicus Sytin et Shaulo, Aquilegia synakensis Schaulo et 
A. Erst, Veronica krasnoborovii Kosachev et Schaulo [Крас-
ноборов и др., 1984; Шауло, Шмаков, 2002; Сытин, Шау-
ло, 2003; Шауло, Эрст, 2010а, б, 2011; Shaulo, Erst, 2011; Ко-
сачев и др., 2013]. Монография «Флора Западного Саяна» 
[Шауло, 2006а] включает и данные по флоре Тувы, которые 
полностью вошли в «Определитель растений Республики 
Тывы» [2007]. NS, LE.
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Маршруты предоставлены Д.Н. Шауло: 1978 г. Пий-Хемский р-он: 
хр. Куртушибинский: верховье р. Стерлик (левый приток. р. Ожу), долина 
р. Кышныл, перевал Балдырганныг, долина р. Ожу (правый приток р. Бий-
Хем); Каа-Хемский р-он: долина р. Сизим (совместно с А.А. Краснико-
вым, И.А. Ковалевой, И. Бельской, В. Шуваевым, Д. Донгак). 1979 г.
Пий-Хемский р-он: хр. Куртушибинский: верховье р. Ожу, верховье рч. 
Балдырганныг, междуречье рек Кара-Хем и Ожу. 1980 г. Пий-Хемский 
р-он: окр. пос. Шивилиг, окр. Семиозерской скотобазы, долина рр. Кара-
Сук, Тарлыг, р. Ажик, дер. Малиновка. 1980 г. Пий-Хемский р-он: верхо-
вье р. Хут, пос. Хут, верховье р. Мынас (правый приток р. Хут), р. Кал-
быкташ, устье р. Стерлик, хр. Балдырганныг. 1981 г. Овюрский р-он: пе-
ревал Хундургун; окр. с. Саглы; г. Хайыракан (совместно с В.М. Доронь-
киным); Монгун-Тайгинский р-он: г. Монгун-Тайга, окр. оз. Хиндиктиг-
Холь, долина р. Каргы; окр. с. Мугур-Аксы; окр. с. Кызыл-Хая, массив 
г. Мал. Монгун-Тайга (совместно с В.М. Ханминчуном, М.Н. Ломо-
носовой и др.). 1986 г. хр. Куртушибинский, окр. Семиозерской ското-
базы, устье р. Уюк, пос. Сесерлиг; Тоджинский р-он: хр. Ергак-Таргак-
Тайга, долина р. Ак-Суг; хр. Озерный, перевал Даштыг, истоки р. Ка-
зас (левый приток р. Чаваш), перевал Манса, долина р. Кижи-Хем, оз. 
Эдер-Холь, р. Соруг, р. Даштыг-Ой, рч. Шандал-Ой, верховье р. Улуг-
Кадыр-Ос и Биче-Кадыр-Ос, верховье рч. Аржан-Хем (правый приток р. 
Кижи-Хем), долина р. Кара-Хем, долина р. Кара-Ой, перевал Салтасты, 
хр. Даштыг-Хемский (совместно со О.С. Ждановой, Н. Саая, Р. Сал-
чак, В. Комиссаровым, М.П. Даниловым). 1987 г. Пий-Хемский р-он: 
хр. Уюкский (долина рр. Уюк, Медзель); окр. с. Сесерлиг, окр. г. Кызы-
ла; Тоджинский р-он: хр. Ергак-Таргак-Тайга, верховье р. Перевальный 
Хуннуг, р. Хуннуг, оз. Усту-Дайырганныг-Холь и оз. Дайырганныг-Холь, 
хр. Кара-Хемский (совместно с А.А. Красниковым, О.С. Ждановой, А. 
Никулиным, В. Земцовым, Н.Н. Путинцевым, О. Париловой). 1988 
г. Пий-Хемский р-он: Турано-Уюкская котловина; устье р. Уюк; хр. Та-
скыл, рч. Сопатый (правый приток р. Бий-Хем); Улуг-Хемский р-он: до-
лина р. Улуг-Хем, г. Хайыракан. 1989 г. устье р. Уюк; окр. с. Шивилиг; 
устье р. Сесерлиг; окр. г. Кызыла; долина р. Эдыгей (совместно с Е.С. 
Анкиповичем, А.М. Тыртык-оолом, А. Дудко, К. Гавриловым). 1990 
г. Западно-Саянский перевал; хр. Уюкский: уроч. Бегряда, устье р. Се-
серлиг (совместно с Л. Таракановской, А. Дудко, К. Момотом, О. По-
хабовой, И. Шауло, Н. Селиверстовой, И. Руцких). 1995 г. Тоджин-
ский р-он: заповедник «Азас»: хр. Улуг-Даг; долина р Чинге-Хем (пра-
вый приток р. Азас); перевал из долина р. Чинге-Хем в долину р. Азас; 
р. Кадыргы-Суг (правый приток р. Азас); оз. Азас, кордон «Красный ка-
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мень»; пос. Тоора-Хем, долина р. Бий-Хем; долина р. Азас, устье р. Кара-
Тёш (левый приток р. Азас), нижняя часть долина р. Кара-Тёш; долина р. 
Азас от ее устья до устья правый приток р. Кадыргы-Суг; оз. Азас, кор-
дон Илги-Чул (совместно с И.Д. Шауло). 1996 г. Тоджинский р-он: запо-
ведник «Азас»: окр. оз. Маны-Холь; окр. оз Кадыш-Холь; р. Азас вблизи 
устья р. Мюн (правый приток р. Азас); долина р. Азас, Кош-Туругские по-
ляны, устье рр. Кадыргы-Суг, Кара-Тёш, гора Чуган-Хая; оз. Азас, кордон 
Илги-Чул (совместно с И.Д. Шауло). 1997 г. Западно-Саянский перевал, 
долина р. Кара-Суг, долина р. Алаш, долина р. Эдыгей, окр. г. Ак-Довурак, 
окр. г. Кызыл, хр. Уюкский, устье р. Сесерлиг, окр. г. Туран, оз. Белое, 
урочище Кислые озера, хр. Куртушибинский, пос. Шивилиг; Тоджинский 
р-он: заповедник «Азас»: хр. Кады-Эги-Тайга, долина р. Баш-Хем, окр. 
оз. Белдиг-Холь-Танма; хр. Улуг-Арга, слияние рек Кош-Пеш и Сайлыг; 
хр. Пограничный, истоки р. Кош-Пеш; хр. Улуг-Арга, истоки р. Сайлыг; 
устье р. Хуннуг-Хем; долина р. Улуг-Баш, р. Даргай-Хем (правый при-
ток р. Улуг-Баш); долина р. Улуг-Баш, р. Хонаш-Хем (правый приток р. 
Улуг-Баш); долина р. Улуг-Баш, оз. Менге-Холь; р. Бельдиг-Хем; окр. оз. 
Кадыш-Холь, г. Хин-Даг. 1998 г. Эрзинский кожуун: окр. оз. Торе-Холь; 
нагорье Сангилен, верховье р. Нарын.1998 г. Эрзинский кожуун: окр. оз. 
Торе-Холь; нагорье Сангилен, верховье р. Нарын. 1999 г. Тоджинский ко-
жуун: долина р. Бий-Хем, устье р. Оо-Хем; болото Дортон-Мюн; доли-
на р. Бий-Хем, урочище Тос-Булук; долина р. Бий-Хем, устье р. Харал; 
окр. оз. Верхн. Уш-Холь; долина р. Харал (левый приток р. Бий-Хем); 
долина р. Бий-Хем, р. Серлиг-Хем ~в 3 км выше устья; р. Тотыгем (ле-
вый приток р. Серлиг-Хем); долина р. Серлиг-Хем в 1 км выше устья 
р. Онуш-Хем; долина р. Бий-Хем в 0,5 км выше устья рч. Майнтыг-Чул 
(правый приток р. Бий-Хем); долина р. Бий-Хем в 0,5 км выше устья 
рч. Соузар-Танма; (правый приток р. Бий-Хем); оз. Восьмерка; долина 
р. Бий-Хем, устье р. Чат-Суг (Красная речка); долина р. Чат-Суг; запад-
ная оконечность оз. Улуган-Холь; водопад на р. Бий-Хем; р. Дугду (ле-
вый приток р. Бий-Хем); хр. Академика Обручева, долина р. Дугду; р. Ай-
лыг; устье р. Кадыр-Суг, правый приток р. Бий-Хем; Тос-Булукские мели; 
остров на р. Бий-Хем близ устья р. Мюн (совместно с Н.И. Молоковой). 
2000 г. Эрзинский кожуун: хр. Ямалыг; оз. Торе-Холь; пески Цугээр-
Элс; долина р. Тес-Хем) (совместно с А.Д. Додуком, А.С. Дирчин); Эр-
зинский кожуун: заповедник «Убсунурская котловина», хр. Хорумнуг-
Тайга,верховье р. Дуруглуг-Хачыт (правый приток р. Улар-Хем); слия-
ние рек Арыскан-Адыр и Дуруглуг-Хачыт; долина р. Арыскан-Адыр; до-
лина рч. Тырыштыг (правый приток р. Улар-Хем); р. Узун-Карасук (пра-
вый приток р. Улар-Хем); слияние рек Улар-Хем и Арыскан-Адыр; хр. 
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Ямалыг; оз. Торе-Холь; пески Цугээр-Элс; долина р. Тес-Хем (совместно 
с Ч.С. Кыргыс, А.С. Дирчин); Тоджинский кожуун, заповедник «Азас»: 
гора Демир-Эр; хр. Улуг-Даг; долина р. Кадыргы-Суг вблизи устья; до-
лина р. Азас; устье р. Чинге-Хем (правый приток р. Азас) (совместно с 
Ю. Ак). 2001 г. Монгун-Тайгинский кожуун, заповедник «Убсунур-
ская котловина»: окр. оз. Хиндиктиг-Холь; массив г. Монгун-Тайга, до-
лина р. Дуруг-Суг; долина р. Толайты; хр. Вост. Танну-Ола, долина р. 
Арысканныг-Хем; оз. Убсу-Нур; Эрзинский кожуун: восточное побе-
режье оз. Торе-Холь; пески Цугээр-Элс; долина р. Тес-Хем (совместно 
с И.А. Артемовым, А.Д. Додуком). 2002 г. Тоджинский кожуун: заповед-
ник «Азас»: долина р. Азас (среднее теч.); оз. Аржи-Холь (Утиное); окр. 
оз. Чемиле-Холь; окр. оз. Ударанты-Холь; оз. Борзу-Холь; оз. Кын-Холь; 
среднее теч. р. Чинге-Хем; гора Улуг-Даг (совместно с Н.И. Молоковой, 
Н.Д. Карташовым); Тандинский кожуун: окр. озер Хадын и Сватико-
во (Дус-Холь); долина р. Дурген; с. Бай-Хак; окр. оз. Чагытай; хр. Вост. 
Танну-Ола, верховье р. Шураштыг. Эрзинский кожуун: заповедник «Убсу-
нурская котловина»: долина р. Тес-Хем, пески Цугээр-Элс; хр. Хорумнуг-
Тайга, Тес-Хемский кожуун: окр. с. Бельдир-Арыг (совместно с В.В. Ни-
китиным, В.В. Бялтом, А.К. Сытиным). 2003 г. Дзун-Хемчикский кожу-
ун: долина р. Шеми; Бай-Тайгинский кожуун: перевал Хенделен-Алаш; 
долина р. Алаш; с. Кара-Холь, р. Тапсы; плато Алаш: хр. Ери-Тайга, южн. 
берег оз. Кара-Холь; верховье р. Талдыужур-Хем; окр. оз. Кастыг-Холь; 
перевал Атыглыг-Баалыг; долина р. Маныгы; урочище Кок-Оюм-Аксы; 
хр. Сальджур; водопад на р. Маныгы; устье Маныгы, сев. берег оз. Кара-
Холь; долина р. Алаш, перевал Хенделен-Алаш (совместно с А.А. Крас-
никовым, А.Д. Додуком, В.В. Никитиным, В.В. Бялтом, А.Ю. Ко-
ролюком, Е.А. Королюк, Ш.Н. Саая, Э.Х. Дадар-оолом); Тандинский 
кожуун: окр. оз. Сватиково (Дус-Холь) и Хадын. хр. Уюкский, урочи-
ще Бегряда. Пий-Хемский кожуун: г. Туран; хр. Уюкский, устье р. Се-
серлиг; Эрзинский кожуун: горы Кежеге; окр. озер Торе-Холь, Шара-Нур, 
Дус-Холь; окр. г. Кызыла (совместно с А.А. Коробковым). 2004 г. Чаа-
Хольский кожуун: хр. Хемчикский (хр. Хор-Тайга), хр. Бол. Хахан, до-
лина р. Хемчик, кордон Идик-Хончу, долина р. Танмалыг; окр. с. Шан-
чы; Улуг-Хемский кожуун: гора Хайыракан; г. Кызыл; Эрзинский кожу-
ун: окр. оз. Торе-Холь (совместно с В.В. Никитиным, О.Э. Костериным, 
Н. Прийдак); Тоджинский кожуун: заповедник «Азас»: оз. Маны-Холь, 
оз. Борзу-Холь; долина р. Ий-Хем; оз. Шурам-Холь; оз. Известковое; оз. 
Кадыш-Холь; долина р. Азас, устье р. Мюн; Коштурукские поляны;оз. Ср. 
Олбук; оз. Дуруг-Холь; окр. пос. Тоора-Хем (совместно с О.Э. Костери-
ным, Н. Прийдак). 2005 г. Чаа-Хольский кожуун: хр. Бол. Хахан, кор-
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дон Идик-Хончу; р. Танмалыг; перевал Адар-Таш; хр. Хор-Тайга, долина 
р. Алды-Ишкин, р. Сай-Хонаш, р. Устю-Сор, окр. с. Сют-Холь; Тандин-
ский кожуун: окр. оз. Хадын и Сватиково (Дус-Холь); Эрзинский кожуун: 
с. Эрзин; оз. Торе-Холь; пески Цугээр-Элс; долина р. Тес-Хем (совмест-
но с А.Д. Додуком, В.М. Доронькиным); хр. Куртушибинский, устье       
р. Коярд; устье р. Уюк; окр. г. Кызыла, берег р. Бий-Хем. Тандинский ко-
жуун: окр. оз. Сватиково; окр. оз. Чагытай; Эрзинский кожуун: окр. оз. 
Торе-Холь; пойма р. Тес-Хем. Тандинский кожуун: окр. с. Шурмак; окр. 
с. Кызыл-Арыг; г. Кызыл; Каа-Хемский кожуун: р. Серебрянка; хр. Уюк-
ский, окр. с. Суш; окр. г. Туран; Турано-Уюкская котловина, урочище 
Кислые озера; хр. Куртушибинский, р. Белелиг (совместно с А.А. Крас-
никовым, В.В. Никитиным, А.Н. Луферовым, А.В. Агафоновым, 
Н.К. Бадмаевой). 2006 г. Чаа-Хольский кожуун: хр. Бол. Хахан, зап. «Уб-
сунурская котловина», кордон Идик-Хончу; Улуг-Хемский кожуун: окр.       
г. Шагонар. Каа-Хемский кожуун: хр. Академика Обручева, г. Ондум; Бай-
Тайгинский кожуун: хр. Ери-Тайга, окр. оз. Кара-Холь; окр. оз. Кастыг-
Холь; местность Дурген-Дыт-адаа; устье р. Маныгы; перевал Хенделен-
Алаш; Барун-Хемчикский кожуун: окр. г. Ак-Довурак, пойма р. Хемчик; 
хр. Куртушибинский, р. Белелиг; Шивилигский перевал; окр. с. Шиви-
лиг; Каа-Хемский кожуун, хр. Академика Обручева, верховье р. Хопто; 
верховье р. Кара-Хем (правый приток р. Дерзиг); верховье р. Сынак (ле-
вый приток р. Улуг-О); окр. оз. Мюн; р. Хуле (левый приток р. Улуг-О); 
долина р. Хопто; окр. дер. Бояровка. (совместно с С.П. Шауло). 2007 г. 
Тоджинский кожуун: заповедник «Азас», оз. Азас, кордон Илги-Чул; окр. 
пос. Тоора-Хем; окр. оз. Кадыш-Холь. Тандинский кожуун: окр. оз. Ха-
дын. Эрзинский кожуун: окр. оз. Шара-Нур; окр. оз. Торе-Холь. Овюрский 
кожуун: окр. оз. Убсу-Нур; Улуг-Хемский кожуун: водохранилище Саяно-
Шушенской ГЭС. Кызылский кожуун: окр. оз. Чедер. Эрзинский кожу-
ун: окр. оз. Шара-Нур. Овюрский кожуун: сев. побережье оз. Убсу-Нур; 
р. Ирбитей; окр. с. Ирбитей; р. Холлу. 2008 г. Барун-Хемчикский кожуун: 
хр. Саянский, верховье р. Кара-Суг. Чаа-Хольский кожуун: устье р. Чаа-
Холь, водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС; Тандинский кожуун: окр. 
оз Хадын; Тес-Хемский кожуун: хр. Вост. Танну-Ола, Шурмакский пере-
вал, рч. Шураштыг. Эрзинский кожуун: заповедник «Убсунурская кртло-
вина», сев. побер. оз. Торе-Холь; пески Цугээр-Элс. Пойма р. Эрзин в окр. 
пос. Эрзин; хр. Хорумнуг-Тайга; окр. оз. Кара-Холь; Тандинский кожуун: 
окр. с. Балгазын; Кызылский кожуун, оз. Чеддер; Пий-Хемский кожуун: 
восточная окончность хр. Уюкский, долина р. Бий-Хем; Дзун-Хемчикский 
кожуун: р. Шеми; г. Чадан; Тоджинский кожуун: хр. Академика Обру-
чева, оз. Мюн (совместно с С.П. Шауло). 2009 г. Пий-Хемский кожуун: 
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хр. Уюкский, устье р. Сесерлиг; Каа-Хемский кожуун: долина р. Каа-Хем 
напротив г. Ондум; Тандинский кожуун: оз. Хадын; пески между оз. Ха-
дын и Сватиково (Дус-Холь); сев. берег оз. Чагытай; Эрзинский кожуун: 
г. Ак-Хайыракан; окр. с. Морен; долина р. Эрзин; Каа-Хемский кожуун: 
хр. Академика Обручева, верховье р. Сынак (левый приток р. Улуг-О); 
Тоджинский кожуун: окр. оз. Мюн-Холь; р. Эн-Суг; окр. с. Тоора-Хем; 
заповедник «Азас», оз. Азас, кордон Илги-Чул; окр. с. Адыр-Кежиг; окр. 
с. Тоора-Хем; хр. Академика Обручева; Тоджинский кожуун. Каа-Хемский 
кожуун, хр. Академика Обручева, истоки р. Улуг-О. 2010 г. Пий-Хемский 
кожуун: хр. Уюкский, рч. Каменный Ключ; Каа-Хемский кожуун: доли-
на р. Каа-Хем, окр. Суг-Бажи; Эрзинский кожуун: окр. оз. Торе-Холь; пе-
ски Цугээр-Элс; долина р. Тэс-Хем; Тес-Хемский кожуун: хр. Восточный 
Танну-Ола, Шурмакский перевал; Каа-Хемский кожуун: верховье р. Хоп-
то; хр. Академика Обручева (хр. Тумат-Тайга), верхн. теч. р. Сынак (со-
вместно с А.С. Эрстом, Т.А. Мякшиной, С.П. Шауло); Бай-Тайгинский 
кожуун: плато Алаш, оз. Кара-Холь; р. Тапсы; долина р. Алаш; перевал 
Хенделен-Алаш; Барун-Хемчикский кожуун: долина р. Эдыгей; Тоджин-
ский кожуун: окр. оз. Мюн-Холь, Дортон-Мюнское болото (совместно 
с А.С. Эрстом, О.С. Жировой, А.В. Каракуловым). 2013 г. Эрзинский 
кожуун: горы Бедиг-Гольчап; урочище Хар; горы Цаган-Талагой; Пий-
Хемский кожуун: хр. Уюкский, окр. с. Эрбек; долина р. Бий-Хем в 10 км 
выше г. Кызыла; хр. Уюкский, урочище Бегреда. 2014 г. Тува: г. Кызыл; 
Чеды-Хольский кожуун: окр. с. Чалдыг-Кежиг, долина р. Элегест; Чаа-
Хольский кожуун: устье р. Чаа-Холь. 2015 г. Тува: Каа-Хемский кожу-
ун: долина р. Каа-Хем в окр. с. Бояровка; верховье р. Сынак; Тоджин-
ский кожуун: окр. оз. Мюн, Дортон-Мюнское болото; заповедник «Азас», 
оз. Азас. 2016 г. Каа-Хемский кожуун: восточная оконечность хр. Уюк-
ский (совместно с В. Халбы); Барун-Хемчикский кожуун: хр. Саянский, 
долина р. Кара-Суг; Чеды-Хольский кожуун: долина р. Элегест (совмест-
но с А.В. Каракуловым); восточная оконечность хр. Саянский, устье 
р. Мал. Уры; восточная оконечность хр. Хемчикский, устье р. Колбак-
Мыс; близ устья р. Хем-Терек; хр. Иджир, напротив устья р. Колбак-Мыс; 
восточная оконечность хр. Саянский, напротив устья р. Ханныга, в 3 км 
выше устья р. Узун-Суг (совместно с А.Е. Сонниковой). 

80-е гг. XX в. В Туве работали сотрудники лаборато-
рии систематики и флорогенетики ЦСБС СО АН СССР, со-
бирая материал для таксономических обработок опреде-
ленных групп растений и составления «Флоры Сибири» 
[1987–2003]. Описаны новые виды – Eleocharis tuvinica 
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Bubnova [Бубнова, 1986], Allium vodopjanovae N. Friesen 
[Фризен, 1985] и Allium tuvinicum (N. Friesen) N. Friesen, 
Allium austrosibiricum N. Friesen [Флора Сибири, 1987], 
Dasystephana sangilenica Zuev [Зуев, 1992], Lappula tuvinica 
Ovczinnikova [Флора Сибири, 1997а]. NSK.

Пункты сбора предоставлены В.М. Доронькиным, С.В. Овчин-
никовой, Н.В. Фризеном: 1981 г. хребты Уюкский и Восточный Танну-
Ола, Кызылский р-он, Эрзинский р-он (В.М. Доронькин, О.Д. Ники-
форова, В.И. Майоров). 1982 г. в Монгун-Тайгинский р-он (Н.В. Фри-
зен совместно с экспедицией И.М. Красноборова). 1983 г. Кызыл – Эр-
зин – Кызыл – Шагонар – Ак-Довурак (Н.В. Фризен). 1986 г. г. Кызыл, 
пос. Бай-Хаак, дер. Сосновка, с. Самагалтай, с. Эрзин, с. Тоора-Хем. 
(С.В. Бубнова, Е.В. Рыбинская, О.Д. Никифорова). 1989 г. хр. Санги-
лен, р. Нарын (Л.И. Малышев, Н.В. Фризен, Н. Бондарева, В.В. Зуев)

Будучи профессором университета г. Оснабрюк (ФРГ) 
Н.В. Фризен посещал Туву в более поздний период.

Пункты сбора предоставлены Н.В. Фризеном: 2008 г. Барнаул – 
Кош – Агач – Мугур – Аксы – Чадан – Шагонар – Кызыл и обратно   
(Н.В. Фризен). 2012 г. Тува – Хакасия – Красноярский край: Мугур-Аксы – 
Чадан – Ак-Довурак – Абаза – Абакан – Шира – Ужур (Н.В. Фризен). 

1989–2003 гг. Флору Убсунурской котловины более 10 
лет изучала А.М. Лайдып, аспирант ЦСБС СО РАН, со-
трудник ТывГУ. Выполнен анализ флоры степной катены 
Ончалаан Убсунурской котловины [Лайдып, 1990]. Выявле-
но 1062 вида сосудистых растений, относящихся к 378 ро-
дам и 86 семействам, составлен конспект флоры, дана ее ха-
рактеристика [Лайдып, 2000, 2002], отмечены реликтовые 
и эндемичные растения, проведен анализ флоры. Собрано          
6 000 листов гербария. NS, ТывГУ. 

1998–2008 гг. Флору карбонатных возвышенностей 
Улуг-Хемской котловины активно изучала Д.Д. Сарбаа, 
аспирант ЦСБС СО РАН, сотрудник кафедры ботаники Тыв-
ГУ. Выявлено 254 вида, которые относятся к 161 роду и 56 
семействам [Сарбаа, 2009]. Проанализированы ранневесен-
няя и петрофитная флора, выявлены хозяйственно-ценные 
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растения. Особое внимание уделено эндемикам флоры 
Тувы, встречающимся на карбонатных выходах горы Хай-
ыракан [Красноборов, Сарбаа, 2008], составлен «Каталог 
флоры Республики Тыва» [Сарбаа и др., 2015]. Собрано бо-
лее 3000 листов гербария. NS, ТывГУ.

90-е гг. ХХ в., первое десятилетие ХХI в. Флору и рас-
тительность залежей Центрально-Тувинской котловины из-
учал Н.Г. Дубровский, сотрудник ТывГУ [Дубровский 
и др., 2007, 2009; Ооржак, Дубровский, 2004; Намзалов 
и др., 2009]. БГУ, ТывГУ.

2001 г. – настоящее время. Исследует флору Тувы           
А.И. Пяк, в настоящее время профессор кафедры боотаники 
ТГУ. Обнаружены новые для флоры Республики Тыва виды 
и новые местонахождения редких видов [Пяк, 2002], описан 
новый вид – Oxytropis sobolevskajae Pjak [Pyak, 2014]. Пла-
нируется создание виртуальной флоры Тувы [Пяк, 2016]. 
TK, кафедра ботаники ТГУ.

Маршруты предоставлены А.И. Пяком: 2001 г. г. Кызыл, Каа-
Хем (Кок-Тей), Бельбей, хребет Академика Обручева, р. Подпорожная                     
(р. Улуг-О), Улуг-Хем (р. Элегест урочище Кок-Шийрак), Чаа-Холь, За-
падный Танну-Ола – Цаган-Шибетты – перевал к оз. Хиндигтыг-Холь, оз. 
Ак-Холь. 2002 г. окр. Кызыла, Каа-Хем, дорога Кызыл-Нарын, с. Нарын, 
нагорье Сангилен, Аржан, ниже с. Нарын, р. Тэс-Хем, переезд р. Тэс-Хем – 
Чыргаки, р. Хемчик, Хемчик – Ак-Суг, р. Ак-Суг – Саянский перевал – 
Большой Он (совместно с А.Л. Эбелем, М.О. Моренко, Л. Башмаковой, 
В. Зотовым, Н. Одивановой). 2004 г. окр. Суш (Турано-Уюкская котло-
вина), р. Элегест, р. Сесерлиг. 2007 г. г. Хайыракан, р. Алаш, р. Ак-Суг, 
Саянский перевал (совместно с П.Д. Шавровой, А. Можаровой). 2009 г. 
Сесерлиг, горы Ондум, горы Бегреда, окр. дер. Суш, окр. Шивилиг. 2010 
г. окр. с. Кызыл-Мажалык, хребет Бай-Тайга, долины рр. Алаш и Ак-Суг 
(совместно с А. Самданом); Уюкский хребет; г. Хайыракан. 2013 г. окр. 
дер. Борозда, горы Ондум, окр. с. Бурен-Хем, окр. с. Ээрбек, окр. оз. Че-
дер, Тес-Хем, окр. пос. Шуурмак, горы Ондум, окр. с. Усть-Элегест, горы 
Бегреда, окр. дер. Суш (совместно с Д.Р. Барашковым); хр. Кызыл-Тайга, 
р. Ак-Суг, хр. Кызыл-Тайга (к оз. Коп-Холь), Саянский перевал (совмест-
но с Д.Р. Барашковым, К. Григорцевич, Е. Баскаевой). 2016 г. окр. дер. 
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Шивилиг, гора Кежегэ, оз. Чагытай, р. Тес-Хем, пески Цугээр-Элс, хр. Ака-
демика Обручева, р. Хопто, г. Хайыракан, Кызыл-Мажалык (совместно 
с С.Н. Кирпотиным, И.В. Волковым, Р. Гатти, Е.А Пяк).

2001 г., 2002 г., 2013 г. В Туве в процессе работы над из-
учением высотно-поясных комплексов типов леса в гумид-
ных районах Саян коллекционировала Н.И. Молокова, со-
трудник заповедника «Азас». Обнаружены флористическу-
ие находки [Шауло и др., 2001, 2002, 2003, 2014]. NS, ГПЗА.

Пункты сборы представлены Д.Н. Шауло: 2001 г. Тоджинский 
кожуун, басс.р. Хамсара, устье р. Кадыр-Ос; устье р. Чаваш; урочище 
Верхн. Буланбук, г. Улуг-Хая; урочище Средний Буланбук, оз. Эрик-
Холь; оз. Ий-Холь близ устья р. Кадыр-Ос; Ий-Хемский хр.; дол. р. Хам-
сара, устье р. Узю, урочище Шангыр-Хая; устье р. Кижи-Хем (прав. 
прит. р. Хамсара). 2002 г., 2013 г. заповедник «Азас» (см. ниже).

2001–2014 гг. В горах Южной Тувы работал И.А. Ар-
темов, сотрудник лаборатории Гербарий ЦСБС СО РАН. 
В результате экспедиций на нагорье Сангилен, горный мас-
сив Монгун-Тайга, хребты Восточный и Западный Танну-
Ола, Цаган-Шибэту был собран обширный гербарий. Сде-
ланы дополнения к флоре Тувы [Шауло и др., 2002; Шау-
ло, Артемов, 2004]. По образцам, собранным на хр. Запад-
ный Танну-Ола и Алашское нагорье, описан новый вид – 
Potentilla tuvinica Artemov [Артемов, 2005]. Определены 
и описаны ключевые ботанические территории в Республи-
ке Тыва [Артемов, 2012]. Составлен конспект флоры гор-
ного массива Монгун-Тайга [Артемов, 2014]. На основании 
флористических особенностей Тувинской котловины выяв-
лена роль хребтов Западный и Восточный Танну-Ола в ка-
честве ботанико-географического рубежа [Артемов, 2015]. 

2002–2006 гг. Флору плато Алаш в северо-западной ча-
сти Тывы обследовал А.М. Самдан, аспирант БГУ. Всего 
им установлено на этой территории 785 видов и подвидов 
сосудистых растений из 300 родов и 72 семейств. Изучены 
редкие и эндемичные виды растений, проведен хорологиче-
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ский анализ флоры степей, агростофлоры Алашского плато 
[Самдан, 2005, 2006; Дубровский и др., 2007]. БГУ.

2002–2004 гг. Флору Тувы вместе с сотрудниками ла-
боратории Гербарий ЦСБС СО РАН изучали В.В. Никитин, 
В.В. Бялт, А.К. Сытин, И. Илларионова, сотрудники БИН 
РАН. В.В. Никитиным обнаружены новые таксоны рода 
Viola, составлен конспект рода [Никитин, 2002, 2008]. LE.

2007 г. Вышло из печати второе, исправленное и до-
полненное издание «Определителя растений Республики 
Тывы» [2007] под редакцией Д.Н. Шауло. В него включе-
ны сведения о 2066 видах сосудистых растений, относящих-
ся к 539 родам и 123 семействам, встреченных на террито-
рии республики. Увеличение видового состава, по сравне-
нию с предыдущим изданием, связано с тщательным обсле-
дованием в последние десятилетия труднодоступных райо-
нов на востоке и юге Тувы, детальной проработке сложных 
в таксономическом отношении родов и семейств. 

2007 г. В Пий-Хемском районе на хр. Уюкский в устье-
вой части р. Сесерлиг (правый приток р. Бий-Хем) работа-
ла международная экспедиция, организованная ИЛ СО РАН, 
под руководством П.В. Крестова, сотрудника БПИ ДВО РАН 
с участием японских, американских ботаников: Dr. Ken Sato 
(Япония, Hokkai-Gakuen University), Nakamura Takuma (Япо-
ния, Yokohama National University),  а также В.В. Якубова, 
сотрудника БПИ ДВО РАН, Д.И. Назимовой, Д.М. Исмаи-
ловой, О.В. Дробушевской, сотрудников института ИЛ СО 
РАН, Н.В. Степанова, сотрудника СФУ. KRSU, БПИ. 

2010, 2013 гг. Коллекционировал отряд ботаников ла-
боратории систематики и флорогенетики ЦСБС СО РАН 
под руководством И.В. Хан. 2010 г. с Е.А. Балде. 2013 г. 
с В.М. Доронькиным, Н.В. Власовой. По материалам экс-
педиции Е.А. Балде [2012] описала новый вид – Galium 
pobedimovae Balde. NSK.
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2010 г. Пий-Хемский, Каа-Хемский, Эрзинский, Тес-
Хемский, Тоджинский районы (с Е.А. Балде). 2013 г. Пий-
Хемский, Кызылский, Эрзинский, Тес-Хемский районы (со-
вместно с В.М. Доронькиным, Н.В. Власовой). 

2012 г. Во время поездки в Туву М.В. Олоновой, про-
фессора кафедры экологии природопользования и экологи-
ческой инженерии ТГУ в Туву, был найден новый для Ре-
спублики Тыва и Сибири в целом восточноазиатский вид 
Poa sphondylodes Trin., принадлежащеий к секции Stenopoa 
[Олонова, 2013].

Пункты сбора приводятся по работе М.В. Олоновой [2013]: окр. 
г. Кызыла, Бобровый источник, разнотравно-злаковая степь на склоне; 
окр. г. Шагонар, разнотравно-злаковая степь; около 3 км к западу от пос. 
Чедан, разнотравно-злаковая степь. 

Государственный природный заповедник «Азас»
1986, 1988 гг. Флору заповедника изучала З.А. Василь-

ченко, его сотрудник.
Маршруты предоставлены Д.Н. Шауло: 1986 г. устьевой части р. 

Азас; 1987 г. оз. Азас, кордон «Красный Камень», рр. Илги-Чул и Кара-
Тёш; 1988 г. хр. Пограничный, перевал Чойган-Дабан.

1986 г. Собирали растения в окр. оз. Азас (залив Окуне-
вый, кордон «Красный Камень», остров Куба) Л. Каратаев 
и С.А. Васильченко, сотрудники заповедника. 1987 г. посе-
тил среднюю часть долины р. Азас и высокогорья хр. Улуг-
Арга С.А. Васильченко.

1986–1988 гг. Собирал гербарий на хр. Улуг-Арга, 
в окр. оз. Азас и в верховье р. Холь-Алгык-Танма (плато 
Сай-Тайга) А.А. Васильченко, заместитель директора за-
поведника по научной работе.

1987 г. Начала исследования на территории заповедни-
ка Н.И. Молокова, сотрудник ИЛиД СО АН СССР, ставшая 
затем сотрудником заповедника. 

Маршруты предоставлены Д.Н. Шауло: 1988 г. истоки р. Соруг, окр. 
оз. Виластое, плато Сай-Тайга. 1989 г. район устья р. Азас, дол. р. Хон,          
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г. Демир-Таш, оз. Азас (кордон «Красный Камень»), долина р. Баш-Хем. 
1990 г. окр. оз. Кадыш-Холь; 1995 г. (в этот период Нина Иосифовна явля-
ется заместителем директора заповедника «Азас» по научной работе) хр. 
Улуг-Арга. 1996 г. верховья р. Соруг, окр. оз. Виластое, плато Сай-Тайга. 
2002 г. долина р. Азас, окр. оз. Татыг-Балык-Холь; плато Сай-Тайга, исто-
ки р. Холь-Алгык-Танма; плато Сай-Тайга, долина р. Далга-Хонуг; между 
г. Бош-Тайга и плато Сай-Тайга; истоки р. Азас, окр. г. Хогжу-Даг; доли-
на р. Далга-Хоннуг, окр. оз. Ку-Бут-Холь; верхнее течение р. Азас, окр. оз. 
Тарлиг-Туг-Холь. 2013 г. окр. оз. Азас в 1 км от устья р. Илги-Чул; нижнее 
течение р. Азас, г. Демир-Эр; окр. оз. Доруг-Холь.

1993, 1994 гг. Окр. оз. Азас, нижнее течение р. Азас, 
устьевые участки рек Илги-Чул, Хон, Кара-Тёш посетил              
А. Турута, математик из г. Киева, приглашенный для прове-
дения флористических исследований,.

1995 г. Для проведения флористических исследований 
в заповеднике приглашен Д.Н. Шауло, сотрудник ЦСБС СО 
РАН. Опубликова список растений заповедника, в нем пред-
ставлено 1005 видов, относящихся к 374 родам и 96 семей-
ствам [Шауло, 1998]. NS, ГПЗА. 

Маршруты см. выше маршруты Д.Н. Шауло. 
Гербарий сотрудников хранится в ГПЗА.

Государственный природный биосферный заповедник 
«Убсунурская котловина»

Еще до организации заповедника изучением флоры 
в пределах Убсунурской котловины занималась А.М. Лай-
дып, аспирант ЦСБС СО РАН, преподаватель ТывГУ [Лай-
дып, 1990, 2000, 2002]. NS, ТывГУ.

90-е гг. флору песков Цугээр-Элс заповедника изучал 
В.М. Ханминчун [1997], сотрудник ЦСБС СО РАН. NS.

Маршруты см. выше маршруты В.М. Ханминчуна.
2000 г. – по настоящее время по просьбе руководства 

заповедника, изучением его флоры занимается Д.Н. Шау-
ло, сотрудник ЦСБС СО РАН. Первые сведения о флоре за-
поведника опубликованы Д.Н. Шауло, А.Д. Додук [2004]. 



В результате проведения экспедиционных исследований, 
массового сбора гербария на территории всех кластерных 
участков заповедника в последующие годы список видов 
существенно пополнился [Шауло, 2009]. Выявленная флора 
представлена 1263 видами, относящимися к 391 роду и 89 
семействам. В количественном отношении она составляет 
62% от всей флоры Тувы. 

В публикациях И.А. Артемова [2014] приведены ори-
гинальные данные о флоре горного массива Монгун-Тайга, 
часть которого входит в одноименный кластер заповедника, 
из охранной зоны кластера «Кара-Холь» им описан новый 
для науки вид лапчатки – Potentilla tuvinica [Артемов, 2005]. 
Из отмеченных на территории заповедника видов, 40 явля-
ются эндемиками Алтае-Саянской горной области, 18 вклю-
чены в Красную книгу РФ [2008] и 48 видов в Красную кни-
гу Республики Тыва [1999]. NS.

Маршруты см. выше маршруты И.А. Артемова.
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ТРАНССИБИРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1968–1972 гг. Исследования флоры сосудистых расте-
ний каменистых склонов долины р. Енисей от г. Кызыла до 
р. Подкаменная Тунгуска выполнялись В.А. Смирновой, 
аспиранткой ТГУ. На протяжении 1787 км по долине р. Ени-
сей была изучена флора в 63 пунктах, где наблюдения про-
водились не менее 2-х раз. Выполнен анализ флоры южных 
каменистых склонов в долине Енисея [Смирнова, 1973]. 
Описан новый для науки вид – Potentilla jenisseensis Polozh. 
et W. Smirn. [Положий, Смирнова, 1974]. Впервые в доли-
не Енисея отмечен ряд видов, не приводившихся ранее для 
Ангаро-Саянского района, Красноярской лесостепи, Мину-
синской и Хакасской степей, Тувы [Смирнова, 1974]. TK.

70-е–90-е гг. XX в. Начались ботанико-географические 
исследования В.Б. Куваева, сотрудника ИЭМЭЖ АН СССР, 
впоследствии профессора, затрагивающие преимуществен-
но высотное распределение растений. 1977 г. завершен сбор 
материалов о высотном распределении растений на юге гор 
Путорана. 1978 г. такие же материалы были собраны на Ени-
сейском кряже. 1987–1989 гг. ИЭМЭЖ АН СССР и Cаяно-
Шушенский заповедник (совместно с А.Е. Сонниковой) ис-
следовали высотное распределение растений с одновремен-
ной инвентаризацией флоры в Западном Саяне на террито-
рии ГПБЗСШ. Данные опубликованы (см. выше). 1991 г.
в рамках Арктической экспедиции исследовалось высот-
ное распределение растений в горах Бырранга на Таймыре. 
Статья В.Б. Куваева и В.Ю. Воропанова [2005] завершает 
серию публикаций о высотном распределении сосудистых 
растений на Енисейском трансекте: Западный Саян (Саяно-
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Шушенский заповедник), Енисейский кряж, плато Путора-
на, горы Бырранга. MW, ИПЭЭ, ГПБЗСШ.

Данные по флоре Путорана вошли в заключительный 
труд В.Б. Куваева «Флора субарктических гор Евразии и вы-
сотное распределение ее видов» [Куваев, 2006], который 
обобщил его многолетние данные по широтному мегапро-
филю: Северная Норвегия, Хибины, Приполярный Урал, 
горы Путорана, Западное и Восточное Верхоянье, юг Ко-
лымского хребта, горы Восточной Камчатки (1946–1995 гг.). 
Высотные профили общим числом 130 (973 полных описа-
ний) прокладывались от подножий до вершин через каж-
дые 100 м. Зарегистрировано 1236 видов и подвидов сосу-
дистых растений (включая 15 новых для науки) из 71 се-
мейства – почти весь основной массив субарктической фло-
ры. Для каждого вида выявлена высотная динамика, вклю-
чая нижнюю и верхнюю границы и уровень максимума 
высотной приуроченности. Обосновано понятие высотно-
ценотических групп (ВЦГ), в которые объединяются виды 
на высотном профиле. Для каждой горной системы выделен 
присущий ей набор ВЦГ. Обоснована на фактическом мате-
риале трехмерность пространства ареала. Намечены формы 
меридионального и долготного сечений этого пространства. 
Выявлено широкое распространение в горах Субарктики (и 
в Арктике) пантопного формообразования. Основная часть 
коллекций находится в MW, типовые материалы и часть ду-
блетных в LE, прочие дублеты – в MHA, TK, MOSM, ИБПС, 
ИПЭЭ, 30 образцов подарено NSK.

1978–1993 гг. В ходе изучения систематики, изменчи-
вости, естественной гибридизации берез Сибири и Дальнего 
Востока М.А. Шембергом, сотрудником ИЛиД АН СССР, вы-
полнялся сбор представителей рода Betula L. том числе на тер-
ритории Средней Сибири, материал по которому содержит об-
работка рода во «Флоре Сибири» [Шемберг, 1992]. KRF.



Маршруты (без указания дат) приводятся по диссертации                  
М.А. Шемберга [1993]: Тува: 142 км трассы Абаза – Ак-Довурак (хр. Са-
янский, верховье р. Кара-Сук); перевал у ст. Тайга на трассе Кызыл – Ту-
ран (хр. Уюкский, перевал Веселый); 10–12 км к западу от пос. Чадан 
(Хемчикская котловина, дол. р. Хондергей); 4–5 км к югу от пос. Эр-
зин (дол. р. Тес-Хем); пойма р. Уюк (Турано-Уюкская котловина); север-
ный макросклон хр. Танну-Ола к югу от пос. Шагонар. Хакасия: истоки            
р. Бол. Он (Западный Саян, Саянский хр.). Красноярский край: Станция 
Иджим, дол. р. Ус (Зап. Саян, хр. Куртушибинский); Красноярский край: 
окр. пос. Тина (Нижнеингашский р-он); окр. г. Красноярска; окр. г. Ени-
сейска; окр. пос. Ярцево; р. Подкаменная Тунгуска; окр. пос. Верхнеим-
батское; окр. пос. Туруханск; окр. г. Норильск.

2014 г. Совершен маршрут по р. Енисей М.Н. Ломоно-
совой, сотрудником лаборатории Гербарий ЦСБС СО РАН, 
для сбора материала по родам Chenopodium L., Corispermum 
L., Polygonum L. в пределах тундровой, лесотундровой и та-
ежной зон: г. Норильск, г. Дудинка, г. Игарка, г. Туруханск, 
пос. Бор, с. Ворогово, с. Ярцево, г. Енисейск. Обнаружены 
новые местонахождения видов рода Polygonum на террито-
рии Средней Сибири [Тупицына, Ломоносова, 2016].  Мате-
риалы использованы  при таксономических и цитогенетиче-
ских исследованиях рода Chenopodium (Uotila, Lomonosova, 
2016). MW, NS, KRAS. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение флоры Средней Сибири продолжается уже 
почти 300 лет. 

На флору Средней Сибири ученые обратили внимание 
в начале XVIII в., когда по инициативе Петра I Академия 
наук стала проводить исследования в разных частях Россий-
ской Империи. В XVIII в. природу и население изучали экс-
педиции Д.Г. Мессершмидта, И.Г. Гмелина и П.С. Палласа, 
исследованиями которых и закончилась деятельность акаде-
мических экспедиций этого века.

В XIX в. подобные исследования на севере Средней 
Сибири продолжали А.Ф. Миддендорф, А.Л. Чекановский 
и Ф.Ф. Мюллер, А. Норденшельд, М. Бреннер и И. Саль-
берг. В конце века самоотверженно работали краеведы                   
А.И. Кытманов и Н.М. Мартьянов, совершившие многочис-
ленные экспедиционные маршруты в центральной и южной 
частях этого огромного региона.

XX в. – век активного и глубокого изучения флоры 
всей территории Средней Сибири. На Таймыр совершают-
ся экспедиции коллективом ботаников БИН им. В.Л. Ко-
марова АН СССР, на плато Путорана работали сотрудни-
ки СИФИБР СО АН СССР, в центральной части проводи-
лись экспедиции Восточно-Сибирского филиала АН СССР 
под руководством М.Г. Попова и сотрудников Енисейской 
экологической станции ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова АН 
СССР. В познании флоры южной части Средней Сибири 
определяющую роль сыграли три научные ботанические 
школы – томская, основанная в ТГУ П.Н. Крыловым и раз-
вивавшаяся В.В. Ревердатто, а впоследствии – А.В. Поло-
жий; красноярская – созданная в КГПИ Л.М. Черепниным 
и новосибирская – учрежденная в Западно-Сибирском 
филиале АН СССР В.В. Ревердатто, К.А. Соболевской и            



А.В. Куминовой, а затем развивавшаяся И.М. Красноборо-
вым и Л.И. Малышевым в ЦСБС СО АН СССР. Коллектив 
каждой школы имел приоритетное направление: томская 
изучала растительный покров Хакасии и Красноярского 
края, красноярская – флору южной части Красноярского 
края, новосибирская – флору и растительность Тувы. В на-
стоящее время флористические работы в Средней Сиби-
ри продолжают представители этих научных школ: ТГУ – 
А.Л. Эбель, А.И. Пяк, В.Б. Курбатский; ЦСБС – И.А. Ар-
темов, Д.Н. Шауло; КГПУ им В.П. Астафьева – Е.М. Ан-
типова, С.В. Антипова; СФУ – Н.В. Степанов; ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова – Е.С. Анкипович. Изучение раститель-
ного покрова проводится также в заповедниках Средней 
Сибири (Е.Б. Андреева, О.О. Липаткина, Н.И. Молокова, 
Е.Б. Поспелова, И.Н. Поспелов, А.Е. Сонникова, Д.Н. Шау-
ло, С.С. Щербина и др.). 
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