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ВВЕДЕНИЕ 

По мнению В.Н. Тихомирова (1998), Ярославская область — «одна из хорошо 

изученных территорий Средней России». Судя по числу гербарных образцов на единицу 

площади, этот регион является самым изученным из регионов Средней России — за всю 

историю изучения здесь было собрано не менее 120 тыс. гербарных образцов (Серегин, 

Щербаков, 2006). Число источников литературы по ярославской флоре, по данным 

библиографической сводки «Флора Средней России» (Тихомиров и др., 1998), также 

значительно — 162 источника. Позднее в двух дополнениях к основной сводке было 

учтено еще 92 источника (Губанов и др., 2002; Калиниченко и др., 2006). 

Однако по флоре Ярославской области отсутствуют современные обобщающие 

флористические сводки, что отчасти связано именно с большим объемом накопленных 

материалов. В 1961 г. под редакцией В.К. Богачева был издан «Определитель растений 

Ярославской области», включавший 1064 вида (Определитель..., 1961). Его второе издание 

было сокращено до 1042 видов (Определитель..., 1986), а полные описания растений 

убраны. «Эти работы представляют собой, в первую очередь, руководства для 

определения, флористическая информация в них изложена чрезвычайно кратко» 

(Тихомиров, 1998). На юге области находится ООПТ федерального значения 

национальный парк «Плещеево озеро» — по флоре этого парка также отсутствуют 

опубликованные флористические сводки. 

Исходя из этого, цель моей работы – собрать пространственную информацию по 

флоре крайнего юга Ярославской области для установления флористического состава 

территории и разработки схемы флористического районирования. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи. 

1. Составить флористический список территории на основании собственных 

полевых сборов и наблюдений, данных гербариев, литературы. 

2. На основании сетки квадратов собрать равномерную флористическую 

информацию. 

3. Провести флористическое районирование территории, сравнить его с другими 

схемами физико-географического районирования. 

4. Дать характеристику выделенным районам. 
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Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ ПЕРЕСЛАВСКОГО РАЙОНА 

Из территорий, некогда входивших в состав Владимирской губернии, пожалуй, 

самым замечательным уголком является бывший Переславский уезд. В монографии А.Ф. 

Флерова «Флора Владимирской губернии» (1902) описания флоры и растительности 

Переславского уезда занимают десятки страниц. Этим автором были открыты и описаны 

интереснейшие ботанические урочища Переславщины: минеротрофные и верховые 

болота, озера, участки речных пойм. В общей сложности А.Ф. Флеров (1902) привел 404 

вида сосудистых растений. В дальнейшем активную работу по изучению флоры 

Переславского уезда проводил лесничий В.А. Варенцов, замечательный знаток флоры, 

назначенный в 1919 г. заведующим лабораторией при Переславском краеведческом музее. 

Сотрудники лаборатории в течение недолгого времени ее существования внесли немалый 

вклад в изучение природы Переславщины. Все новые данные по флоре уезда были 

обобщены в статье «К материалам для флоры Переславского уезда Владимирской 

губернии» (Варенцов, 1927). В результате многократных реформ административно-

территориального деления 1920–40-х гг. Переславский уезд ныне почти полностью 

относится к Переславскому району Ярославской области, небольшие участки отошли к 

Угличскому району Ярославской области и к Московской области. С середины 20-го века 

Переславский район традиционно стал считаться одним из наиболее флористически 

богатых и изученных районов Ярославской области (Богачев, 1968 и др.). 

Остановимся подробнее на важнейших публикациях по флоре юга Ярославской 

области. 

 

1.1. Общие публикации, флористические списки и находки 

Переславский район вошел в состав Ярославской области накануне войны, поэтому 

конкретные данные для изучаемой территории следует искать в общих работах по 

владимирской флоре. 

«Сборник сведений о флоре Средней России» В.Я. Цингера (1885) является 

базовым источником по флоре всей Средней России, для некоторых видов указаны 

находки в Переяславском уезде (в составе Владимирской губернии). 

В работе Э.В. Цикендрата (1897) наряду с многочисленными мхами упомянуты 

находки некоторых сосудистых растений в конкретных пунктах; в последующей его 



 
 

4 

публикации (Цикендрат, 1899) кроме многочисленных видов мхов отмечена находка 

Carex pauсiflora. 

Б.А. Федченко и А.Ф. Флеров (1896) в отчете об экскурсиях в пределах 

современных Владимирской и Ярославской областей дают информацию о 22 видах для 

конкретных пунктов, а в отчете о летних исследованиях авторы (Флеров, Федченко, 1900) 

сообщили о трех видах растений, найденных на Берендеевом болоте. А.Ф. Флеров (1898) 

привел обширные списки видов по местообитаниям для Берендеева болота. В следующем 

году автор привел общую характеристику растительности Берендеева болота и Заболотья 

(Флеров, 1899а), привел многочисленные списки видов для конкретных пунктов северо-

западной части Владимирской губернии в целом (Флеров, 1899б) и Переяславского уезда 

в частности (Флеров, 1899в). 

Все публикации А.Ф. Флерова были обобщены (и дополнены) в магистерской 

диссертации «Флора Владимирской губернии» (Флеров, 1902). Преимущественно по 

своим старым данным А.Ф. Флеров (1922) приводит описания конкретных точек многих 

болот Средней России с указаниями их флористического состава. 

Н.В. Воронин (1916) опубликовал ботанико-географический очерк луговой флоры 

восточной части Переяславского уезда, где привел обширные перечни растений по 

конкретным местонахождениям и сводный список 276 видов. В.А. Варенцов (1927) для 

флоры Переславского уезда Владимирской губернии приводит данные о 171 виде 

растений (см. ниже). 

В.К. Богачев (1958) привел для флоры Ярославской области 1052 вида. Как было 

сказано во введении, в «Определителе...» 1961 г. были описаны 1064 вида растений флоры 

области. «Определитель высших растений Ярославской области» 1986 г. является 

сокращенным переизданием и содержит информацию о 1042 видах, не включающую в 

себя конкретные места распространения этих видов. 

А.В. Дубровина с соавторами (1968) опубликовали краткий исторический очерк о 

дикорастущей флоре и растительности Ярославской области, где сообщили о 20 вновь 

найденных и уточненных местонахождениях редких видов. 

Г.И. Пешкова (1974) приводит список 33 редких видов, в том числе два новых для 

области и восемь новых для Переславского района, собранных на территории учхоза 

«Дружба» (стационар Тимирязевской академии). 
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В.Г. Папченков и др. (1996) приводят данные о флористических находках 110 

видов и гибридов, в том числе 63 новых видов для Ярославской области и 41 нового вида 

для всего Верхнего Поволжья. Некоторые из находок сделаны в Переславском районе. 

В начале 1990-х гг. ярославскими ботаниками проводилась инвентаризация флоры 

Переславского национального природно-исторического парка (в дальнейшем 

преобразован в национальный парк «Плещеево озеро»), однако список флоры остался 

неизданным. 

В.В. Горохова опубликовала за несколько десятилетий множество статей по флоре 

болот Ярославской области, однако эти данные, в большинстве случаев, непригодны для 

анализа, поскольку сводные списки для болот Ярославской области (например, Горохова, 

1976, 1983) не детализированы по отдельным болотным массивам. Частично данные по 

редким видам были отражены ею в «Красной книге Ярославской области» (2004). 

Особняком стоит небольшая книжка «Памятники природы Переславского района» 

(Барашкова и др., 2000), в которой обобщен обширный оригинальный материал по 

целенаправленному обследованию флоры и фауны 11 памятников природы района. Здесь 

указаны конкретные местонахождения более чем 290 видов сосудистых растений, в т.ч. 

редких. Некоторые ошибки (например, указаны Viola odorata, Melampyrum sylvaticum, 

Artemisia scoparia, Verbascum orientale) почти не снижают ценности публикации 

первичных материалов. 

Н.А. Тремасова с 2000 г. изучала флору городов Ярославской области в рамках 

подготовки кандидатской диссертации. В результате этих работ для флоры г. Переславль-

Залесский было приведено 644 вида сосудистых растений (Тремасова, 2008). К 

сожалению, полный перечень переславской городской флоры не был издан – мною 

найдены лишь конкретные указания на произрастание здесь 74 видов в работах этого 

автора (Тремасова, 2002, 2003, 2008). 

С другой стороны, я смогла воспользоваться данными А.В. Щербакова (2011–рук., 

2014–рук.), любезно предоставленными в мое распоряжение. Это два описания водной и 

прибрежно-водной флоры оз. Вашутинское (2011) и озера близ пос. Берендеево (2014), а 

также два флористических описания: для окрестностей с. Елизарово (2014; 168 видов) и 

восточной окраины пос. Берендеево (2014; 214 видов). 
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1.2. Публикации по флористическому районированию и анализу флоры 

Н.И. Шаханин (1944) приводит для дикорастущей флоры Ярославской области ее 

общую характеристику, флористическое районирование, включая географические 

элементы; в данной работе упомянуты 73 вида растений и изложена краткая история 

изучения растительного покрова области. В следующем году автор (Шаханин, 1945) 

опубликовал работу «Ботанико-географическая характеристика Ярославской области», 

где дал общую характеристику флоры, провел ее группировку по географическим 

элементам, привел сведения о распространении многих видов и флористические списки 

для конкретных участков. 

Как уже было отмечено, В.К. Богачев (1958) привел для флоры Ярославской 

области 1052 вида. В следующем году В.К. Богачев и др. (1959) провели общий анализ 

флоры, выделили 9 ботанико-географические районов и привели перечни видов в 

характеристике растительности. В том же году В.К. Богачев и О.Д. Шаханина (1959) 

привели в эколого-географической характеристике области 483 вида, опубликовали карты 

границ ареалов некоторых видов и картосхемы флористических районов. Коллектив 

авторов под руководством В.К. Богачева (1959) опубликовали флористическую 

характеристику Ярославской области, где привели список 323 редких видов с указанием 

точных местонахождений, а также списки исчезнувших и новых видов для данной 

области. 

Позднее автор (Богачев, 1968) опубликовал обобщающую сводку по всем своим 

предыдущим работам (в т.ч.: Богачев, 1964а, 1964б, 1964в, 1967), где провел 

разносторонний анализ флоры, высказался о зональном положении Ярославской области, 

привел картосхему флористического районирования и картосхемы распространения 

некоторых видов, привел перечни видов по срокам и продолжительности цветения. 

 

1.3. Публикации, посвященные флоре и растительности озер 

Многочисленными являются публикации, посвященные озерам и особенно оз. 

Плещеево (Борисов, 1926; Первухин, 1927; Артеменко, 1988, 1989; Кузьмичев и др., 1990). 

П.Г. Борисов (1926) привел для Плещеева (Переславского) озера 31 вид с указанием 

точных местонахождений и карты находок. М. Первухин (1927) приводит список 38 видов 

сосудистых растений для Плещеева озера. В.И. Артеменко (1988) привел для Плещеева оз. 

84 вида водных и прибрежно-водных растений, в т.ч. 5 редких. Автор указал, что Caulinia 
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minor здесь исчезла. Позднее автор привел перечни видов в характеристике 

растительности (Артеменко, 1989). 

А.И. Кузьмичев и др. (1990) привели для флоры озер Ярославской области 148 

видов с характеристикой их распространения (включая оз. Плещеево) и фитоценотической 

приуроченности. 
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Глава 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Положение в схеме физико-географического районирования 

Юг региона является наиболее интересным во флористическом отношении в связи 

с разнообразием физико-географических условий и наличием ряда уникальных 

местообитаний. По физико-географическому районированию (Карта..., 1960; Физико-

географическое..., 1963), на данной территории выделяют три основных района: Нерль-

Плещеевский, Дмитровско-Загорская моренно-эрозионная возвышенность и 

Владимирское Ополье (рис. 1). Кроме того, еще три физико-географических района едва 

заходят в границы исследуемой территории. 

 

 

Рис. 1. Физико-географическое районирование юга Ярославской области и прилегающих 

районов: 1 — Нерль-Плещеевский район, 2 — Дмитровско-Загорская моренно-эрозионная 

возвышенность, 3 — Владимирское Ополье. Показана граница Переславского района. 

 

Приведу краткие характеристики этих трех основных физико-географических 

районов по Н.А. Гвоздецкому и др. (Карта..., 1960; Физико-географическое..., 1963). 

1. Нерль-Плещеевский район. Зандровые равнины с участками слегка 

приподнятых пологохолмистых и волнистых моренных равнин, местами перекрытых 

покровными суглинками, с камами и древними террасами. Преобладают дерново–средне- 

и слабоподзолистые супесчаные и песчаные почвы с участками дерново–средне- и 

сильноподзолистых суглинистых почв. Заболоченность значительна. Леса 
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преимущественно вторичные — березово-осиновые, реже — сосновые, широколиственно-

еловые. Лесистость и распаханность неравномерны. 

2. Дмитровско-Загорская моренно-эрозионная возвышенность. 

Преимущественно возвышенные районы с холмистым, крупнохолмистым и грядовым 

моренным рельефом и значительным эрозионным расчленением. Почвы формируются на 

покровных суглинках, реже на морене и песках. Преобладают дерново–средне- и 

сильноподзолистые пылеватые суглинистые почвы, относительно мало заболоченные и 

значительно распахиваемые. Залесенность сравнительно невелика. Леса вторичные — 

осиново-березовые с участием елово-широколиственных, сероольховых. Почвы местами 

эродированы. 

3. Владимирское Ополье. Преимущественно возвышенные 

эрозионнорасчлененные равнины, с остатками моренно-холмистого рельефа, с покровом 

суглинков, нередко лессовидных, с серыми лесными и дерново-слабоподзолистыми 

почвами (и переходными между ними) почвами с дубовыми лесами. Благодаря 

относительно высокому плодородию почв и хорошей дренированности поверхности 

распаханность высокая (до 70%). Местами развита эрозия почв. 

 

2.2. Четвертичные отложения и геологическая основа территории 

По «Атласу...» (1964) на юге Ярославской области выделено два типа 

подстилающих пород: флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения (пески, 

супеси и проч.) и конечная морена (валунные суглинки и супеси), во многом 

соответствующие границам физико-географических районов (рис. 2). Интересно, что на 

карте данного атласа для изучаемой области не отмечено наличие покровных лессовидных 

суглинков, характерных для Владимирского Ополья. 
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Рис. 2. Карта четвертичных отложений южной части Ярославской области (по Атласу 

Ярославской области, 1964). 

1 – флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения предпоследнего (калининского) 

оледенения; 2 – ледниковые отложения предпоследнего (калининского) оледенения (конечная 

морена из валунных супесей, суглинков галечников и песков). 

 

В южной части Ярославской области в качестве геологической основы (породы, 

подстилающие четвертичные отложения) выделено четыре типа коренных пород (рис. 3) 

(Атлас…, 1964). В пределах изучаемой территории можно проследить некоторое сходство 

в границах залегания коренных пород и четвертичных отложений: глины серые и черные с 

колчеданом и пестроцветные глины, пески, доломиты подстилают флювиогляциальные и 

озерно-ледниковые отложения, а слюдистые пески с прослоями черных глин подстилают 

ледниковые отложения. 

 

 

Рис. 3. Геологическая карта южной части Ярославской области (по Атласу Ярославской 

области, 1964). 

1 – глины серые и черные с колчеданом; 2 – пестроцветные глины и мергели; 3 – пески слюдистые 

с прослоями черных глин; 4 – пестроцветные глины, пески, доломиты. 
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2.3. Положение в схеме почвенного районирования 

Согласно В.К. Богачеву (1968) на северо-востоке изучаемой территории 

преобладают легкосуглинистые пылеватые почвы на покровных отложениях; на востоке, 

западе и северо-западе – песчаные и супесчаные почвы, подстилаемые суглинками и 

глинами; в центральной и южной частях преобладают среднесуглинистые песчанистые 

почвы на морене и глинистые и тяжелосуглинистые пылеватые почвы на покровных 

отложениях (рис. 4). 

 

Рис. 4. Почвенная карта южной части Ярославской области (по Богачеву, 1968). 

1 – супесчаные почвы, подстилаемые суглинками и глинами; 

2 – легкосуглинистые пылеватые на покровных отложениях; 

3 – песчаные; 

4 – среднесуглинистые песчанистые на морене; 

5 – супесчаные, подстилаемые суглинками и глинами; 

6 – глинистые и тяжелосуглинистые пылеватые на покровных отложениях. 

 

В системе дробного почвенно-географического районирования Нечерноземья 

(Добровольский, Урусевская, 1984), доведенного до уровня почвенных округов, юг 

Ярославской области расположен на стыке трех округов: Смоленско-Московский, Юрьев-

Польский и Кимрский. По особенностям структуры почвенного покрова они относятся к 

трем различным типам. Все три округа расположены в Среднерусской провинции 

дерново-подзолистых среднегумусированных почв, которая расположена в подзоне 

дерново-подзолистых почв южной тайги.  

1. Смоленско-Московский округ. Занимает волнистую моренную равнину, 

перекрытую с поверхности покровными суглинками. Округ относится к дерново-

подзолистому покровносуглинистому моренному типу. В структуре почвенного покрова 

преобладают дерново-подзолистые суглинистые и тяжелосуглинистые почвы (до 80%), 

впрочем разной степени оподзоленности, оглеенности и смытости. Преобладающими 
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сильно- и среднеподзолистыми дерново-подзолистыми почвами заняты водораздельные 

равнинные пространства, а также значительные части склонов. Как правило, по шлейфам 

и в нижних частях склонов они сочетаются с дерново-подзолисто-глееватыми и глеевыми 

почвами (поверхностного или грунтового увлажнения). Только в низинах преобладают 

торфянисто- или торфяно-подзолисто-глеевые почвы, среди которых имеются вкрапления 

низинных и переходных болот (доля болотных почв не превышает 3%). 

2. Юрьев-Польский округ. Занимает Ополье, почвообразующие породы которого 

образованы слабокарбонатными лессовидными суглинками. Округ относится к дерново-

подзолисто–серолесному карбонатно-покровносуглинистому моренному типу. 

Особенностью почвенного покрова является наличие наряду дерново-подзолистыми 

почвами также серых лесных почв, что, по-видимому, связано с карбонатностью пород и 

преобладанием широколиственных лесов на водоразделах. Расчлененный рельеф 

способствует тому, что автоморфные почвы занимают свыше 90% территории. 

Слабокислая реакция преобладающих почв, повышенное содержание гумуса и элементов 

минерального питания обусловили сравнительно высокий уровень плодородия почв, что 

давно привело к интенсивному сельскохозяйственному освоению, небольшой 

облесенности и значительной доли пахотных земель (до 70%). 

3. Кимрский округ. Занимает аллювиально-зандровые и зандровые равнины, 

сложенные двучленными отложениями. Округ относится к полуболотно–дерново-

подзолистому двучленному аллювиально-зандровому типу. В почвенном покрове 

господствуют дерново-подзолистые почвы в сочетании с болотно-подзолистыми и 

болотными. Близкое подстилание песков суглинками вызывает застаивание влаги 

атмосферных осадков на границе раздела двух наносов. Для территорий с двучленными 

отложениями характерно присутствия в почвенном покрове дерново-подзолистых 

контактно-глееватых почв со вторым осветленным горизонтом, а также увеличение 

неоднородности и контрастности почвенного покрова, т.к. в этом случае даже небольшие 

микропонижения обуславливают появления в них сильно переувлажненных почв. 

В то же время, Великанов (1959) приводит региональную (более дробную) схему 

почвенного деления и выделяет на изучаемой части Ярославской области четыре 

почвенных района (рис. 5), которые во многом совпадают с границами типов почв, 

проведенными Богачевым (1968) (рис. 4): 

1) Нагорье-Углический район – супесчаные почвы, подстилаемые суглинками и 

глинами; 
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2) Нерлинский район – песчаные почвы, среднесуглинистые песчанистые на 

морене, супесчаные, подстилаемые суглинками и глинами; 

3) Переславское ополье – глинистые и тяжелосуглинистые пылеватые почвы на 

покровных отложениях; 

4) Ростовско-Борисоглебский район – легкосуглинистые пылеватые почвы на 

покровных отложениях. 

 

 

Рис. 5. Почвенные районы южной части Ярослвской области (по Великанову, 1959). 

1 – Нагорье-Углический район; 

2 – Нерлинский район; 

3 – Переславское Ополье; 

4 – Ростовско-Борисоглебский район. 
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для сбора полевых данных был выбран метод сеточного картирования. При разном 

масштабе сбора информации этот метод может применяться для решения широкого 

спектра теоретических и практических задач. Сеточное картирование позволяет 

осторожно экстраполировать точные данные о местонахождении популяции того или 

иного вида на небольшую ограниченную территорию (ячейку), достигая баланса между 

дискретными находками вида и непрерывностью пространства. 

 

3.1. Выбор сетки 

Перед началом полевых работ территория Ярославской области южнее 56º55ʹ  с.ш. 

была разбита на 31 “большой” квадрат (БК) площадью около 95 км
2
 согласно градусной 

сетке со сторонами ячеек 10ʹ  по долготе и 5ʹ  по широте по схеме, использовавшейся в 

сеточном картировании флоры соседней Владимирской области (Серегин, 2012). Каждому 

БК был присвоен свой индекс: ряды получили индексы из букв латинского алфавита (от B 

до F с севера на юг, всего 5 рядов), а столбцы – численные индексы (от 02 до 09 с запада 

на восток, всего 8 столбцов). Таким образом, каждый квадрат имеет свой индекс, 

например, D-04. 

Для дальнейшей детализации распространения видов и сбора более подробной 

информации эти ячейки были разбиты на вчетверо меньшие квадраты. Размеры «малых» 

ячеек – 2,5′ по широте и 5′ по долготе (примерно 4,6 × 5,2 км). Их индексы составные – 

они начинаются с индекса «большого» квадрата (например, D-04), к которому через дефис 

добавляются цифры 1 (для юго-западной ячейки), 2 (для северо-западной), 3 (для северо-

восточной) или 4 (для юго-восточной).  

 

3.2. Сбор полевых данных 

В каждом БК я обследовала флору одного малого квадрата (МК); в ячейке F-04 – 

два МК (в мае и июле). На рис. 6 отмечены все МК, посещенные внутри каждого 

большого квадрата. Основной объем описаний был произведен в июле (1 день в мае, 23 – в 

июле, 3 – в августе и 5 – в сентябре).  
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Рис. 6. Картосхема исследуемой территории, поделенная на квадраты флористического 

районирования. 

Намеченный маршрут должен был охватить максимальное разнообразие 

местообитаний. Маршрут строился исходя из необходимости посещения некоторых 

специфических типов местообитаний – водоемов и водотоков, железных дорог, крупных 

населенных пунктов, отдельных болотных массивов. Местонахождение исследователя 

внутри квадрата постоянно контролировалось по навигатору GPS. Протяженность и 

длительность маршрута не являлась фиксированной величиной.  

Перед началом полевых исследований я оформила полевой дневник в виде 

матрицы, в строках которой в полевых условиях ставились “+” напротив видов, 

встреченных в том или ином малом квадрате (в столбцах стояли индексы квадратов). В 

поле плюсы ставились только напротив известных мне видов, или тех растений, которые 

удалось определить на месте (в полевых условиях). Незнакомые мне виды я собирала в 

гербарий. Всего собрано 305 листов гербария, в который попали незнакомые, сложные в 

определении и редкие виды. 

В ходе моих полевых работ сделано 5573 находки 495 видов в 31 квадрате. 

 

3.3. Составление конспекта флоры 

Перед началом полевых работ предварительный список флоры Переславского 

района (площадь района 3130 км
2
) включал информацию по пунктам сборов и 

наблюдений по трем источникам: гербариям MW и IBIW и «Флоре Владимирской 

губернии» А.Ф. Флерова (1902) – всего 3720 находок 649 видов (Фронтова, 2014). 
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По результатам сплошного просмотра материалов Гербария Московского 

университета (MW) я вносила в текстовый файл информацию со всех этикеток с юга 

Ярославской области. Таким образом, был составлен список видов Переславского района, 

хранящихся в MW, документированный полным перечнем всех гербарных образцов (1356 

образцов без дублетов). 

Также я проработала «Флору Владимирской губернии» А.Ф. Флерова (1902). В 

данном источнике флора уезда описана по типам растительных сообществ, внутри 

которых даны описания растительности по конкретным пунктам (привязки и списки 

видов). При обработке этого источника я для каждого вида приводила цитирования всех 

мест, где его отмечал А.Ф. Флеров. Эти сведения были объединены с перечнем гербарных 

образцов из MW. 

А.В. Щербаков (кафедра высших растений МГУ) любезно предоставил в мое 

распоряжение список образцов из Переславского и Ростовского районов Ярославской 

области, хранящихся в гербарии Института биологии внутренних вод РАН (IBIW). Эта 

база данных содержит место сбора, имя коллектора, дату и уникальный номер образца. В 

базу данных включены все образцы, включая многочисленные дублеты. Я объединила 

записи по дублетам (общие сборы MW и IBIW; внутри IBIW) и добавила их в общий 

перечень. Многие виды оказались новыми для этого списка. 

В.А. Варенцов обобщил данные по флоре Переславского уезда в статье «К 

материалам для флоры Переславского уезда Владимирской губернии» (Варенцов, 1927). 

Основой для данной работы послужили собственные сборы В.А. Варенцова (свыше 600 

видов местных растений) и наблюдения, производимые с перерывами с 1905 г., главным 

образом в окрестностях г. Переславля-Залесского и в центральной части уезда. В его 

списке были указаны: 

1) виды, не упомянутые в списке А.Ф. Флерова (1902) вообще; 

2) растения, для которых местонахождения приводятся по уездам, но нет указаний 

на Переславский уезд; 

3) растения, отличающиеся какими-либо особенностями своего распространения в 

Переславском уезде, а также виды, встреченные в необычных для них местах; 

4) новые местонахождения более интересных и редких растений. 
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При обработке этого источника я для каждого вида приводила цитирования всех 

мест, где его отмечал автор или другие коллекторы. Эти сведения дополнили общий 

перечень видов. 

В «Красную книгу Ярославской области» (2004) включено 173 вида сосудистых 

растений. Всего для Переславского района известно 129 видов из региональной «Красной 

книги», но два вида указаны для него в «Красной книге» ошибочно: Trisetum flavescens 

(указание относится к T. sibiricum) и Nymphaea alba (указание относится к N. candida). 

Arctostaphylos uva-ursi указана «для всех районов», но какие-либо конкретные данные для 

Переславского района по ней отсутствуют. 

Наконец, после обработки данных, полученных в ходе полевых работ 2014 г., был 

составлен список видов сосудистых растений, для каждого из которых были указаны 

индексы малых квадратов, в которых они были отмечены. Для редких видов и видов, 

собранных в гербарий приведены их точные местонахождения. 

Кроме того, конспект был дополнен полевыми данными А.В. Щербакова: 

1) описание (без номера), водоем: оз. Вашутинское, 24.08.2011;  

2) описание № 2014–1, у с. Берендеево. водоем: озеро, 13.07.2014; 

3) описание № 2014–12, Берендеево, биотоп: озеро и луга, населенный пункт, 

13.07.2014;  

4) описание № 2014–13, с. Елизарово, биотоп: смешанный лес + р. Шаха, 

14.07.2014. 

Также были использованы данные из книги «Памятники природы 

Переславского района» (Барашкова и др., 2000), статьи В.В. Богачева М.А. 

Борисовой «О нахождении новых и редких растений в Ярославской области» (2008) 

и публикации Н.А. Тремасовой (2002, 2003, 2008). 

Объединив данные, полученные из выше перечисленных источников, я составила 

итоговый конспект флоры сосудистых растений юга Ярославской области, включающий 

уже 855 видов. 

После этого, большая часть местонахождений каждого вида была привязана к сетке 

малых квадратов. Отсутствие привязок к карте некоторых местонахождений связано: 
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а) с отсутствием точных привязок к каким-либо географическим объектам 

(например, Владимирская губ., Переславский у., сухие луга и склоны); 

б) с привязкой к географическим объектам, положение которых определить не 

удалось – они не отмечены на современных картах и не упомянуты в каких-либо иных 

источниках, в т.ч. исторических. 

Кроме того, некоторые местонахождения попадали на пересечение границ малых 

квадратов и поэтому получали не один, а несколько индексов (от 2 до 4). 

В итоге была составлена матрица местонахождений видов по малым квадратам 

(виды расположены в строках, квадраты – в столбцах), заполненная значениями от 0 до 4: 

0 – вид не отмечен в данном МК; 

1 – для данного вида есть местонахождение, попадающее только в один МК; 

2 – для данного вида есть местонахождение, попадающее в два МК и нет 

местонахождений попадающих только в один МК; 

3 – для данного вида есть местонахождение, попадающее в три МК; 

4 – для данного вида есть местонахождение, попадающее в четыре МК. 

На основе этой матрицы я составила аналогичную матрицу местонахождений видов 

по большим квадратам, заполненную только нулями и единицами. Единица ставилась если 

хотя бы один МК данного БК имел значение 1 или 2 в матрице малых квадратов и если 

местонахождение попадало в несколько МК, принадлежащих одному БК. Нули были 

поставлены во всех остальных случаях, что привело к некоторому сокращению числа 

видов, по сравнению с итоговым конспектом. 

Помимо этого, я составила матрицу местонахождения видов для БК, используя 

только собственные полевые данные 2014 г., которые являются еще менее полными, по 

сравнению с итоговым конспектом, но более равномерно покрывающие изучаемую 

территорию. 

Полученные таким образом матрицы содержали 779 видов (8336 указаний) и 495 

видов (5573 указаний) соответственно. Эти матрицы и стали основой для дальнейшего 

пространственного анализа флоры. 
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3.4. Кластерный анализ данных 

При помощи кластерного анализа я пыталась выделить сходные по видовому 

составу квадраты. Виды, найденные только в одном квадрате, во всех квадратах и во всех 

кроме одного были исключены из анализа, поскольку не являются дифференцирующими. 

Таким образом, для анализа были использованы только виды, отмеченные для 2–29 

квадратов (598 видов по всем данным и 347 видов только по данным автора). 

Я провела два кластерных анализа для БК в программе Statistica 6: по обобщенным 

спискам видов и только по моим данным, используя объединение методом попарного 

внутригруппового невзвешенного среднего (UPGMA) и квадрат Эвклидова расстояния в 

качестве меры (коэффициента) сходства. Были выбраны именно эти параметры, т.к. из 

предлагаемых этой программой вариантов во флористике используются эти. 

 

3.5. Индикаторные виды кластеров 

Классификация флор методом кластерного анализа вызывает необходимость 

обозначения индикаторных видов для каждого полученного кластера. Это позволяет 

сказать, какие виды «отвечают» за разделение кластеров. Применение экологических шкал 

дает представление о том, каковы экологические требования этих видов. Кроме того, 

некоторые из индикаторных видов являются диагностическими видами растительных 

сообществ, по которым можно узнать, какие местообитания характерны для территорий, 

попавших в тот или иной кластер. Таким образом, анализируя флористические данные, 

можно получить представление о ландшафтной структуре территории. Кроме того, 

кластерный анализ позволяет провести ботанико-географическое деление исследуемого 

района. 

Для характеристики флоры каждого кластера был проведен анализ индикаторных 

видов сосудистых растений по асимметричному показателю IndVal, основанному на 

присутствии/отсутствии вида в каждом квадрате (Dufrene, Legendre, 1997). 

Показатель IndVal выявляет индикаторные виды, по их присутствию в кластере: 

IndVal = A
2
 / B × 100%,  

где A = доля ячеек с видом i в кластере j (число квадратов, содержащих вид i / 

общее число квадратов кластера j), B = сумма долей ячеек с видом i во всех кластерах. 
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1. Конспект флоры 

Основу конспекта (представлен в приложении) составляют фондовые материалы 

Гербария Московского университета (MW) и Гербария Института биологии внутренних 

вод (IBIW), дополненные менее многочисленными сборами из Гербария Главного 

ботанического сада РАН (MHA), а также перечисленные в разделе "Материалы и методы" 

опубликованные источники (Барашкова и др., 2000; Богачев, Борисова, 2008; Тремасова, 

2002, 2003, 2008; Маракаев, Тарнуев, 2013) (табл. 1). 

 

Табл. 1. Распределение видов, вошедших в конспект флоры, по основным источникам. 

Источник 

Все 

виды 

Уникальные 

виды 

Полевые работы 2014 г. 495 35 

Гербарий MW 532 158 

Гербарий IBIW 206 58 

Флеров (1902) 404 52 

Варенцов (1927) 156 53 

Красная книга... (2004) 126 7 

Всего 855   

 

В конспекте последовательно даны ссылки на включение отдельных видов в 

«Красную книгу Ярославской области» (2004) и «Список редких и уязвимых таксонов, не 

включенных в Красную книгу Ярославской области, но нуждающихся на территории 

области в постоянном контроле и наблюдении». Всего в региональную Красную книгу 

занесены 126 видов сосудистых растений, произрастающих на крайнем юге региона (табл. 

2). 

 

Табл. 2. Распределение видов Красной книги Ярославской области (2004), вошедших в 

конспект флоры, по категориям. 

Категория 1 14 

Категория 2 32 

Категория 3(2) 2 

Категория 3 74 

Категория 4 4 

Список редких и уязвимых таксонов 24 

Всего 126 
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К сожалению, за пределами данной сводки остались неопубликованные данные. 

Это: 1) рукопись «Флора Переславского национального природно-исторического парка» 

(1996) из фондов национального парка; 2) материалы В.В. Гороховой; 3) материалы 

диссертации Н.А. Тремасовой. 

Структура конспекта. Номенклатура дана по «Флоре Владимирской области» 

(Серегин, 2012). В конспекте аннотации имеют различный объем. Как правило, они 

состоят из двух элементов: 

1) полевые данные по встречам вида в 2014 г. в 32 изученных ячейках сеточного 

картирования; 

2) данные литературы и гербарных сборов. 

Для редких и охраняемых видов, а также видов, вымирающих в соседней 

Владимирской области (Серегин, 2012, 2014), полностью приведены цитаты гербарных 

этикеток и опубликованных данных. Для постепенно исчезающих в Нечерноземье видов 

таких конкретных указаний может быть довольно много (например, 12 местонахождений 

для Pedicularis palustris, по 10 для Carex dioica и Pedicularis sceptrum-carolinum), что 

связано с хорошей изученностью Переславщины в прошлом. Эти сведения помогут 

построению картины изменений во флоре региона. Сборы и указания из одних и тех же 

пунктов (например, Берендеево болото или оз. Вашутинское) объединены под одним 

номером. 

Для обычных видов перечислены лишь источники данных. Таким образом, какие-

либо сведения по их экологии или особенностям распространения по изучаемой 

территории здесь не представлены, в то время как для редких видов эти данные могут 

быть почерпнуты из подробных сведений об отдельных находках. 

 

4.2. Важнейшие флористические находки автора 

По итогам полевых работ 2014 г. из 495 найденных мною видов 35 видов не 

отмечались здесь ранее другими исследователями. Многие из этих находок являются 

нередкими для флоры Переславского района видами (например, Arabidopsis thaliana, 

Descurainia sophia, Barbarea vulgaris), но в других работах отмечены не были в связи с 

недостатком флористических работ по этой территории в последнее время. 

Большинство из этих видов (20 из 35) – это декоративные и культивируемые в 

данном районе и, таким образом, являются «беглецами» из культуры: 

Lolium perenne,  
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Schedonorus arundinaceus, 

Aconitum aggr. napellus, 

Physocarpus opulifolius, 

Galega orientalis, 

Aronia mitschurinii, 

Crataegus sp., 

Prunus cerasus, 

Prunus domestica, 

Oxalis stricta, 

Populus suaveolens, 

Salix ×fragilis, 

Malva pusilla, 

Reynoutria japonica, 

Brunnera sibirica, 

Symphytum caucasicum, 

Fraxinus pennsylvanica, 

Syringa vulgaris, 

Symphyotrichum ×salignum, 

Dipsacus fullonum. 

Не отмечавшимися ранее сорными растениями являются: 

Sonchus asper, 

Avena fatua, 

Hordeum jubatum, 

Galeopsis ladanum, 

Arabidopsis thaliana, 

Descurainia sophia, 

Barbarea vulgaris, 
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Veronica agrestis. 

Кроме того, среди неотмеченных ранее видов встречаются виды, начавшие 

распространяться сравнительно недавно: 

Erigeron septentrionalis, 

Impatiens parviflora, 

Salsola collina, 

Festuca brevipila. 

Однако среди видов, собранных мною в гербарий, оказались и действительно 

редкие виды. В их число входят: 

Carex muricata, 

Gagea erubescens, 

×Schedololium loliaceum (гибрид широко распространенных Lolium perenne и 

Schedonorus pratensis). 

Наиболее интересной находкой является Gagea erubescens из Красной книги 

Ярославской области (категория 2), где этот вид указан в Ярославской области только с 

Волги (два пункта). В ходе полевых работ данный вид найден только в одном квадрате (F-

04-2) близ границ Владимирской области в мае. 

 

4.3. Разработка флористического районирования на основе кластерного 

анализа данных 

Кластерный анализ обобщенных данных не показал стройного разделения БК на 

отдельные кластеры – поочередное отхождение БК (рис. 7), но удалось получить четкое 

разделение флористических списков на группы, используя списки видов, полученные 

мною этим летом (рис. 8). Нижний порог коэффициента сходства, по которому в кластер 

входит квадрат наименее схожий по флористическому составу, заранее не определялся, в 

связи с чем различные кластеры имеют разные нижние значения коэффициентов сходства. 
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Рис. 7. Дендрограмма кластерного анализа по алгоритму UPGMA и коэффициенту 
квадрата Эвклидова расстояния для больших квадратов по обобщенным данным. 

 

 

Рис. 8. Дендрограмма кластерного анализа по алгоритму UPGMA и коэффициенту 
квадрата Эвклидова расстояния для больших квадратов по полевым данным 2014 г. (не 

включая весеннее описание квадрата F-04-2). 



 
 

25 

 

При помощи полученной дендрограммы (рис. 8) я выделила 4 кластера: 

Кластер 1: B2, B3, C4, D3, (C9); 

Кластер 2: B8, B9, C8; 

Кластер 3: B6, B7, C6, C7, D4, D6, D7, D8, E4, E5, E6, E7, E8, F6, F7, F8, F4a; 

Кластер 4: B4, B5, C2, C3, C5, D5. 

Кластер 1, по полученной дендрограмме (рис. 8), включает в себя 5 квадратов, но 

только 4 из них сопряжены в пространстве (B2, B3, C4 и D3). Квадрат C9 также 

объединяется с пространственно удаленными от него указанными квадратами. В связи с 

этим, ячейка C9 была исключена из анализа.  

Кластер 2 состоит из трех ячеек, граничащих друг с другом и расположенных на 

северо-востоке исследуемой территории. 

Кластер 3 объединил большую часть ячеек (17 из 31) и занимает центральную, 

северную и южную части района исследований. При построении дендрограммы для 

квадрата F-04 использовано лишь летнее (июльское) описание, поскольку весенние 

данные из квадрата F-04-2 искажают картину. Так, при их использовании, кроме 

противопоставления сводного списка этой ячейки всем остальным описаниям, искажается 

топология дендрограммы в целом (рис. 9). 
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Рис. 9. Дендрограмма кластерного анализа по алгоритму UPGMA и коэффициенту 
квадрата Эвклидова расстояния для больших квадратов по полевым данным 2014 г. 

(включая весеннее описание квадрата F-04-2). 

 

После получения данной дендрограммы возникли вопросы: как повлияет на ее 

топологию исключение из анализа других ячеек? насколько устойчиво полученное 

распределение квадратов по полученным кластерам? Для этого я провела 30 

дополнительных кластерных анализов, в которых поочередно исключала по одному 

квадрату из 31. Полученные таким образом дендрограммы сохраняли четкое разделение 

анализируемых флор на 4 кластера, при некоторых (незначительных) модификациях в 

топологии дендрограмм. 

Кластер 4 состоит из 7 ячеек, расположенных близко друг с другом и занимающих 

северо-запад территории. Впрочем, они расположены рядом с разобщенными в 

пространстве ячейками кластера 1. 

Таким образом, 30 БК распределились по четырем устойчивым кластерам, 

пространственная интерпретация которых дана на рис. 10. 
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 2 3 4 5 6 7 8 9    Кластер 1 

B                    Кластер 2 

C                    Кластер 3 

D                    Кластер 4 

E                  Выбраковка 

F                    

 

Рис. 10. Картосхема больших квадратов, распределенным по 4 кластерам. 

 

Учитывая то, что квадраты первого и четвертого кластеров образуют единую 

группу в пространстве, я объединила их в один новый кластер – Нерль-Плещеевский 

низменный кластер (кластер 5), оставляя прежними кластеры 2 – Северо-восточный 

дренированный кластер (→ кластер 6) и 3 – кластер Клинско-Дмитровской гряды 

(→кластер 7). 

 

4.4. Индикаторные виды кластеров 

Показатель IndVal был рассчитан для всех видов, произрастающих в квадратах того 

или иного кластера. В приведенных ниже таблицах представлено по 20 индикаторных 

видов каждого кластера с максимальными значениями показателя IndVal (табл. 3–9). А 

также приведены наглядные иллюстрации распределения некоторых видов с 

максимальными значениями IndVal по сетке квадратов (рис. 11–22). 
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Табл. 3. Первые 20 видов кластера 1 с максимальным показателем IndVal (%), для 
которых указаны значения влажности (F), реакции субстрата (R), содержания азота (N) по 

экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

 Thlaspi arvense 71 5 7 6 Stellarietea mediae  

 Carex rostrata 70 1- 3 3 Scheuchzerio–Caricetea fuscae  

 Raphanus raphanistrum 61 5 4 6   

 Polygonum convolvulus 58 5 - 6   

 Aster lanceolatus 54 6 8 9   

 Salix aurita 54 8 4 3 Alnetea glutinosae  

 Echinochloa crus-galli 52 5 - 8 Stellarietea mediae  

 Sagina procumbens 52 5 7 6   

 Juncus articulatus 51 9 - 2   

 Spergula arvensis 50 5 3 6   

 Spergularia rubra 50 5 3 4   

 Galium uliginosum 48 8 - 2 Alnetea glutinosae  

 Impatiens parviflora 47 5 - 6 Galio–Urticetea  

 Lycopus europaeus 46 9 7 7 Alnetea glutinosae  

 Amelanchier spicata 42 - - -   

 Trifolium aureum 41 4 4 2   

Salix fragilis 41 8 6 6   

Ceratophyllum demersum 40 12 8 8 Lemnetea  

Sedum purpureum 40 4 7 -   

Geranium palustre 40 7 8 7   
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Табл. 4. Первые 20 видов кластера 2 с максимальным показателем IndVal (%), для 
которых указаны значения влажности (F), реакции субстрата (R), содержания азота (N) по 

экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

 Carlina biebersteinii 77 4 7 3   

Lupinus polyphyllus 76 5 4 -   

Carex elongata 74 9 7 6  Alnetea glutinosae 

 Geum aleppicum 70 - - -  Galio–Urticetea 

Lavatera thuringiaca 65 5 - 7   

 Trifolium arvense 62 3 2 1  Koelerio–Corynephoretea 

 Poa angustifolia 61 - - 3   

Mercurialis perennis 61 - 8 7  Querco–Fagetea 

Dryopteris expansa 61 6 - 7   

Euonymus verrucosa 59 4 7 3  Querco–Fagetea 

 Poa pratensis 57 5 - 6  Molinio–Arrhenatheretea 

 Mycelis muralis 57 5 - 6  Querco–Fagetea 

 Vicia sylvatica 55 4 8 -   

Oxalis acetosella 54 5 4 6   

 Agrostis gigantea 50 8 7 6  Molinio–Arrhenatheretea 

 Tragopogon pratensis s l 49 4 7 6   

 Moehringia trinervia 49 5 6 7  Querco–Fagetea 

Artemisia absinthium 47 4 7 8  Artemisietea vulgaris 

 Symphytum caucasicum 47 - - -   

 Vicia tetrasperma 46 5 5 5   

 

Табл. 5. Первые 20 видов кластера 3 с максимальным показателем IndVal (%), для 
которых указаны значения влажности (F), реакции субстрата (R), содержания азота (N) по 

экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

 Agrimonia eupatoria 71 4 8 4  Trifolio–Geranietea sanguinei 

 Betonica officinalis 49 - - 3  Trifolio–Geranietea sanguinei 

 Corylus avellana 40 - - 5  Querco–Fagetea 

Ranunculus repens 39 7 - 7  Molinio–Arrhenatheretea 

Heracleum sosnowskyi 37 9 4 2   

 Poa palustris 35 9 8 7   

 Pulmonaria obscura 35 6 8 7  Querco–Fagetea 

Convolvulus arvensis 34 4 7 -  Stellarietea mediae 

Ajuga reptans 34 6 6 6   

 Glechoma hederacea 33 6 - 7  Galio–Urticetea 

 Leontodon autumnalis 33 5 5 5   

Alopecurus pratensis 32 6 6 7   

Ranunculus cassubicus 32 - - -  Querco–Fagetea 

Alisma plantago-aquatica 32 1- - 8 Phragmito–Magnocaricetea 

Quercus robur 31 5 5 4   

 Galeobdolon luteum 31 5 7 5   

 Cerastium holosteoides 30 5 - 5  Molinio–Arrhenatheretea 

 Ranunculus acris 30 6 - -  Molinio–Arrhenatheretea 

 Cichorium intybus 30 4 8 5  Artemisietea vulgaris 

Hippophaë rhamnoides 29 4 8 3   
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Табл. 6. Первые 20 видов кластера 4 с максимальным показателем IndVal (%), для 
которых указаны значения влажности (F), реакции субстрата (R), содержания азота (N) по 

экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

Lythrum salicaria 73 8 6 -  Phragmito–Magnocaricetea 

Comarum palustre 67 9 3 2  Scheuchzerio–Caricetea fuscae 

Orthilia secunda 67 5 - 2  Vaccinio–Piceetea 

Impatiens noli-tangere 66 7 7 6  Galio–Urticetea 

Trientalis europaea 61 - 3 2  Vaccinio–Piceetea 

Valeriana officinalis 57 8 7 5   

Calla palustris 57 9 6 4  Alnetea glutinosae 

Pyrola rotundifolia 55 6 5 3  Vaccinio–Piceetea 

Geum rivale 51 8 - 4   

Scutellaria galericulata 51 9 7 6  Phragmito–Magnocaricetea 

Calluna vulgaris 50 - 1 1  Calluno–Ulicetea 

Picris hieracioides 49 4 8 4   

Juncus tenuis 48 6 5 5   

Myosoton aquaticum 47 8 7 8   

Hydrocharis morsus-ranae 46 11 7 6  Lemnetea 

Caltha palustris 45 9 - 6   

Clinopodium vulgare 43 4 7 3  Trifolio–Geranietea sanguinei 

Ribes spicatum 40 8 7 7   

Ribes nigrum 40 9 6 5  Alnetea glutinosae 

Scirpus sylvaticus 40 8 4 4   

Табл. 7. Первые 20 видов кластера 5 (Нерль-Плещеевский низменный кластер) с 
максимальным показателем IndVal (%), для которых указаны значения влажности (F), 
реакции субстрата (R), содержания азота (N) по экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

 Chamomilla suaveolens 59 5 7 8   

 Phragmites australis 57 1- 7 7  Phragmito–Magnocaricetea 

 Melampyrum pratense 56 - 3 2   

 Deschampsia cespitosa 55 7 - 3  Montio–Cardaminetea 

 Trientalis europaea 55 - 3 2  Vaccinio–Piceetea 

Glyceria notata 53 1- 8 8   

 Comarum palustre 52 9 3 2  Scheuchzerio–Caricetea fuscae 

 Cerastium holosteoides 52 5 - 5  Molinio–Arrhenatheretea 

 Ranunculus acris 52 6 - -  Molinio–Arrhenatheretea 

 Sagina procumbens 50 5 7 6   

 Glechoma hederacea 50 6 - 7  Galio–Urticetea 

 Leontodon autumnalis 50 5 5 5   

Scirpus sylvaticus 49 8 4 4   

 Vaccinium myrtillus 49 - 2 3 Calluno–Ulicetea, Vaccinio–Piceetea 

 Lycopus europaeus 48 9 7 7 Alnetea glutinosae  

Vaccinium vitis-idaea 47 4 2 1  Vaccinio–Piceetea 

Chelidonium majus 47 5 - 8  Galio–Urticetea 

 Salix aurita 47 8 4 3 Alnetea glutinosae  

 Juncus bufonius 46 7 3 4  Isoëto–Nanojuncetea 

 Myosoton aquaticum 45 8 7 8   
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Например, Chamomilla suaveolens имеет значение показателя IndVal равное 59% 

для кластера 5 (рис. 11). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием 

данного вида во всех квадратах кластера 5 и полным отсутствием в квадратах кластера 

6. В квадратах кластера 7 данный вид присутствует не везде. 

Chamomilla suaveolens IV 59  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ● ● ● ● ● ●        Кластер 5 

C ● ● ● ● ● ●   ●    Кластер 6 

D ● ● ● ● ● ● ●      Кластер 7 

E   ● ●     ●      Выбраковка 

F     ●              

Рис. 11. Картосхема распределения всех находок вида Chamomilla suaveolens по БК. 

 

Melampyrum pratense имеет значение показателя IndVal равное 56% для кластера 5 

(рис. 12). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием данного вида во 

всех квадратах кластера 5 и лишь частичным присутствием в квадратах кластеров 6 и 7. 

 IV 56  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ● ● ● ●   ● ●      Кластер 5 

C ● ● ● ●     ● ●    Кластер 6 

D ● ●   ●   ●        Кластер 7 

E   ●     ● ●      Выбраковка 

F           ●        

Рис. 12. Картосхема распределения всех находок вида Melampyrum pratense по БК. 

 

Trientalis europaea имеет значение показателя IndVal равное 55% для кластера 5 

(рис. 13). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием данного вида 

почти во всех квадратах кластера 5, полным отсутствием в квадратах кластера 6 и почти 

полным отсутствием в квадратах кластера 7. 

 IV 55  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B     ● ●            Кластер 5 

C ● ● ● ●            Кластер 6 

D ●         ●        Кластер 7 

E   ●     ●        Выбраковка 

F         ●          

Рис. 13. Картосхема распределения всех находок вида Trientalis europaea по БК. 
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Glyceria notata имеет значение показателя IndVal равное 53% для кластера 5 (рис. 

14). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием данного вида почти во 

всех квадратах кластера 5, полным отсутствием в квадратах кластера 6 и отсутствием в 

большинстве квадратов кластера 7. 

Glyceria notata IV 53  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ● ● ●   ●          Кластер 5 

C ● ●   ● ● ●   ●    Кластер 6 

D ● ● ●     ● ●      Кластер 7 

E   ● ●            Выбраковка 

F           ●        

Рис. 14. Картосхема распределения всех находок вида Glyceria notata по БК. 

 

Табл. 8. Первые 20 видов кластера 6 (Северо-восточный дренированный кластер) 
с максимальным показателем IndVal (%), для которых указаны значения влажности (F), 

реакции субстрата (R), содержания азота (N) по экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

Lupinus polyphyllus 86 5 4 -   

Carex elongata 78 9 7 6  Alnetea glutinosae 

 Geum aleppicum 78 - - -  Galio–Urticetea 

 Carlina biebersteinii 77 4 7 3   

 Trifolium arvense 76 3 2 1  Koelerio–Corynephoretea 

Lavatera thuringiaca 76 5 - 7   

Dryopteris expansa 70 6 - 7   

 Vicia sylvatica 69 4 8 -   

Oxalis acetosella 66 5 4 6   

Euonymus verrucosa 64 4 7 3  Querco–Fagetea 

 Agrostis gigantea 63 8 7 6  Molinio–Arrhenatheretea 

 Moehringia trinervia 62 5 6 7  Querco–Fagetea 

 Poa angustifolia 61 - - 3   

Mercurialis perennis 61 - 8 7  Querco–Fagetea 

 Poa pratensis 57 5 - 6  Molinio–Arrhenatheretea 

 Mycelis muralis 57 5 - 6  Querco–Fagetea 

 Pilosella officinarum 55 4 - 2  Koelerio–Corynephoretea 

Artemisia absinthium 55 4 7 8  Artemisietea vulgaris 

 Briza media 54 - - 2   

 Steris viscaria 54 3 4 2   

 

Lupinus polyphyllus имеет значение показателя IndVal равное 86% для кластера 6 

(рис. 15). Такое высокое значение обусловлено присутствием данного вида во всех 

квадратах кластера 6 и наличием только по одной ячейке с указанием данного вида в 

кластерах 5 и 7. 
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Lupinus polyphyllus  IV 86  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ●           ● ●    Кластер 5 

C             ● ●    Кластер 6 

D     ●              Кластер 7 

E                  Выбраковка 

F                    

Рис. 15. Картосхема распределения всех находок вида Lupinus polyphyllus по БК. 

 

Geum aleppicum имеет значение показателя IndVal равное 78% для кластера 6 (рис. 

16). Такое высокое значение обусловлено присутствием данного вида во всех квадратах 

кластера 6, полным отсутствием в квадратах кластера 5 и наличием только в трех 

ячейках кластера 7. 

Geum aleppicum IV 78  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B             ● ●    Кластер 5 

C             ●      Кластер 6 

D     ●              Кластер 7 

E           ●      Выбраковка 

F     ●              

Рис. 16. Картосхема распределения всех находок вида Geum aleppicum по БК. 

 

Trifolium arvense имеет значение показателя IndVal равное 76% для кластера 6 

(рис. 17). Такое высокое значение обусловлено присутствием данного вида во всех 

квадратах кластера 6 и наличием только в нескольких ячейках кластеров 5 и 7. 

Trifolium arvense IV 76  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ●           ● ●    Кластер 5 

C     ●   ●   ● ●    Кластер 6 

D   ●       ●        Кластер 7 

E   ●              Выбраковка 

F                    

Рис. 17. Картосхема распределения всех находок вида Trifolium arvense по БК. 

 

Lavatera thuringiaca имеет значение показателя IndVal равное 76% для кластера 6 

(рис. 18). Такое высокое значение обусловлено присутствием данного вида во всех 

квадратах кластера 6 и наличием только в нескольких ячейках кластеров 5 и 7. 
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Lavatera thuringiaca  IV 76  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ●   ●       ● ●    Кластер 5 

C         ●   ● ●    Кластер 6 

D   ● ●   ●   ●      Кластер 7 

E     ●            Выбраковка 

F                    

Рис. 18. Картосхема распределения всех находок вида Lavatera thuringiaca по БК. 

 

Табл. 9. Первые 20 видов кластера 7 (кластер Клинско-Дмитровской Гряды) с 

максимальным показателем IndVal (%), для которых указаны значения влажности (F), 

реакции субстрата (R), содержания азота (N) по экологическим шкалам Элленберга. 

Виды IV F R N 
Классы сообществ, для которых вид является 

диагностическим 

 Agrimonia eupatoria 71 4 8 4  Trifolio–Geranietea sanguinei 

 Betonica officinalis 61 - - 3  Trifolio–Geranietea sanguinei 

Heracleum sosnowskyi 51 9 4 2   

 Glechoma hederacea 50 6 - 7  Galio–Urticetea 

 Leontodon autumnalis 50 5 5 5   

 Corylus avellana 50 - - 5  Querco–Fagetea 

Ranunculus repens 49 7 - 7  Molinio–Arrhenatheretea 

Alisma plantago-aquatica 48 1- - 8  Phragmito–Magnocaricetea 

 Cerastium holosteoides 46 5 - 5  Molinio–Arrhenatheretea 

 Ranunculus acris 46 6 - -  Molinio–Arrhenatheretea 

Ajuga reptans 43 6 6 6   

 Galeobdolon luteum 41 5 7 5   

Convolvulus arvensis 41 4 7 -  Stellarietea mediae 

Quercus robur 41 5 5 4   

 Berteroa incana 39 3 6 4  Artemisietea vulgaris 

Rorippa palustris 39 9 6 5  Bidentetea tripartitae 

 Alopecurus pratensis 38 6 6 7   

Ranunculus cassubicus 38 - - -  Querco–Fagetea 

 Geranium sylvaticum 38 6 6 7   

 Viburnum opulus 37 - 7 6  Querco–Fagetea 

 

 

Agrimonia eupatoria имеет значение показателя IndVal равное 71% для кластера 7 

(рис. 19). Такое высокое значение обусловлено присутствием данного вида почти во всех 

квадратах кластера 7, полным отсутствием в квадратах кластера 6 и наличием только в 

двух ячейках кластера 5. 
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Agrimonia eupatoria IV 71  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B         ● ●        Кластер 5 

C           ●        Кластер 6 

D   ● ● ● ● ● ●      Кластер 7 

E   ● ● ● ● ●      Выбраковка 

F     ●     ●        

Рис. 19. Картосхема распределения всех находок вида Agrimonia eupatoria по БК. 

 

Betonica officinalis имеет значение показателя IndVal равное 61% для кластера 7 

(рис. 20). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием данного вида во 

всех квадратах кластера 7, кроме одного, полным отсутствием в квадратах кластера 6 и 

наличием только в 4 ячейках кластера 5. 

Betonica officinalis IV 61  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B     ●   ● ●        Кластер 5 

C       ● ●     ●    Кластер 6 

D   ● ● ● ● ● ●      Кластер 7 

E   ● ● ● ● ●      Выбраковка 

F     ●   ● ● ●      

Рис. 20. Картосхема распределения всех находок вида Betonica officinalis по БК. 

 

Heracleum sosnowskyi имеет значение показателя IndVal равное 51% для кластера 

7 (рис. 21). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием данного вида в 

большинстве квадратов кластера 7, полным отсутствием в квадратах кластера 6 и не 

полным присутствием в ячейках кластера 5. 

Heracleum sosnowskyi IV 51  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ●       ● ●        Кластер 5 

C ● ● ●   ● ●        Кластер 6 

D ● ● ● ● ● ● ●      Кластер 7 

E   ● ●   ● ●      Выбраковка 

F         ● ●        

Рис. 21. Картосхема распределения всех находок вида Heracleum sosnowskyi по БК. 
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Glechoma hederacea имеет значение показателя IndVal равное 50% для кластера 7 

(рис. 22). Такое довольно высокое значение обусловлено присутствием данного вида во 

всех квадратах кластеров 5 и 7 и полным отсутствием в квадратах кластера 6. 

Glechoma hederacea IV 50  

  2 3 4 5 6 7 8 9    

B ● ● ● ● ● ●        Кластер 5 

C ● ● ● ● ● ●   ●    Кластер 6 

D ● ● ● ● ● ● ●      Кластер 7 

E   ● ● ● ● ●      Выбраковка 

F     ●   ● ● ●      

Рис. 22. Картосхема распределения всех находок вида Glechoma hederacea по БК. 

 

 

4.5. Экологические шкалы Элленберга 

В западноевропейских работах по флористике, в которых анализируются сеточные 

данные, широко используются экологические, или индикаторные, шкалы, которые 

позволяют усреднять значения того или иного экологического показателя для массива 

видов (например, флоры одной ячейки). Широкое распространение получили, в частности, 

шкалы Х. Элленберга (Ellenberg et al., 2002). 

Характеристика флористического состава по средним значениям шкал Элленберга 

позволяет давать оценку физико-географических условий территории, устанавливать 

факторы дифференциации растительного покрова, выявлять изменения во флоре под 

воздействием деятельности человека. 

Мною были использованы данные по трем экологическим шкалам: F (влажности), 

R (реакции субстрата), N (содержания азота) для обобщенных списков видов каждого 

квадрата. 

На основе матрицы итогового конспекта флоры, содержащей только нули и 

единицы (7250 находок видов), были составлены три новые матрицы, в которых единицы 

были заменены на соответствующие значения экологических шкал Элленберга, если 

таковые были приведены у Элленберга и др. (Ellenberg et al., 2002) или у Хилла и др. (Hill 

et al., 1999). 
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После обработки этих матриц, была составлена сводная таблица (табл. 10), 

содержащая средние значения с ошибкой среднего видовых показателей по экологическим 

шкалам Элленберга (F − влажность, R − реакция субстрата, N −содержание азота) и число 

видов, для каждого БК, для которых имеются значения экологических шкал. Полученные 

средние значения характеризуются низкой ошибкой среднего, что объясняется большими 

объемами выборок.  

Табл. 10. Средние значения с ошибкой среднего видовых показателей по экологическим 
шкалам Элленберга (F − влажность, R − реакция субстрата, N −содержание азота). 

  среднее ± ошибка среднего 
число видов, имеющих значения по 
экологическим шкалам Элленберга 

 БК F R N n (для F) n (для R) n (для N) 

B2 5,78±0,17 5,68±0,18 4,93±0,17 141 103 138 

B3 6,29±0,17 5,89±0,16 5,4±0,16 160 114 156 

B4 6,48±0,13 5,75±0,13 4,71±0,13 277 215 273 

B5 6,07±0,13 5,66±0,15 4,77±0,14 217 161 217 

B6 5,49±0,14 6,23±0,15 5,1±0,16 152 109 149 

B7 6,78±0,15 5,95±0,13 4,65±0,13 256 192 245 

B8 5,07±0,12 5,84±0,19 4,93±0,18 125 92 122 

B9 5,5±0,14 5,97±0,16 5,05±0,15 167 121 160 

C2 6,03±0,14 5,92±0,14 5,04±0,14 200 147 193 

C3 6,34±0,14 5,77±0,14 4,91±0,13 231 172 224 

C4 6,13±0,14 5,63±0,14 4,75±0,13 248 190 242 

C5 6,73±0,13 5,97±0,11 4,7±0,12 353 283 352 

C6 5,93±0,14 6,37±0,11 5,21±0,13 253 187 249 

C7 5,86±0,15 6,14±0,16 5,34±0,16 153 108 145 

C8 5,51±0,15 5,86±0,16 5,01±0,17 152 111 148 

C9 5,61±0,15 5,77±0,18 4,92±0,17 146 103 140 

D3 6,29±0,13 5,62±0,16 4,69±0,15 206 142 202 

D4 6,19±0,15 5,91±0,15 5,1±0,15 183 139 178 

D5 6,2±0,11 6,15±0,1 4,8±0,11 401 316 394 

D6 5,9±0,12 6,51±0,1 5,18±0,12 324 252 314 

D7 5,87±0,14 6,19±0,15 5,04±0,15 176 126 170 

D8 5,86±0,14 6,29±0,14 5,26±0,15 179 124 172 

E4 6,43±0,15 5,77±0,14 4,87±0,14 230 173 225 

E5 6,06±0,15 6,34±0,14 5,27±0,16 179 127 170 

E6 5,75±0,15 6,19±0,15 4,96±0,15 166 118 160 

E7 6,67±0,15 5,66±0,15 4,55±0,14 224 173 222 

E8 5,75±0,14 6,32±0,13 5,23±0,14 184 137 182 

F4 5,86±0,12 6,26±0,12 5,36±0,13 219 161 209 

F6 6,3±0,14 6,04±0,13 4,87±0,14 203 156 200 

F7 5,93±0,17 6,21±0,16 5,32±0,17 127 87 123 

F8 5,75±0,16 6,16±0,17 5,37±0,18 109 76 107 

 

Оценки по шкале влажности (F) имеют 629 видов из 779, что составляет 80,7% от 

общего списка. Примерами видов с минимальными значениями по F-шкале (у нас – 2 
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балла) являются такие ксерофитные растения как Thymus serpyllum, Sedum acre, Potentilla 

argentea. Примерами видов с максимальными значениями по F-шкале (12 баллов) 

являются настоящие водные растения: Potamogeton crispus, Elodea canadensis, 

Ceratophyllum demersum. 

Оценки по индикационной шкале реакции субстрата (R) имеют 519 видов, или 

65,0% от общего числа видов. Примерами видов с минимальными значениями по R-шкале 

(1 балл) являются, преимущественно, виды верховых болот: Andromeda polifolia, Vaccinium 

uliginosum, Drosera rotundifolia. Напротив, примерами видов с максимальными значениями 

по R-шкале (9 баллов) являются виды-кальцефилы: Medicago falcata, Inula salicina, 

Asperula arvensis. 

Оценки по шкале содержания азота (N) имеют 623 вида, или 80,0%. Примерами 

видов с минимальными значениями по N-шкале (1 балл) являются растения различных 

олиготрофных местообитаний: Rubus chamaemorus, Thymus serpyllum, Utricularia 

intermedia. Примерами видов с максимальными значениями по N-шкале (9 баллов) 

являются виды, приуроченные к участкам с повышенным содержанием азота (зачастую, в 

результате деятельности человека): Chenopodium rubrum, C. glaucum, Urtica dioica. 

Однако при подсчете общего числа точек, имеющих значения по трем 

экологическим шкалам, процентные соотношения числа точек, имеющих значения по 

шкалам Элленберга, к общему числу точек (7250) оказались несколько выше, чем 

подобные соотношения по видам, что связано с редкостью видов, не имеющих оценок. 

Так, матрица для F-шкалы содержит 6341 точку, или 87,5% от общего числа точек. 

Матрица для R-шкалы содержит 4715 точек, или 65,1% от общего числа точек. Матрица 

для N-шкалы содержит 6181 точку, или 85,3% от общего числа точек.  

Для пространственной интерпретации полученных средних значений видовых 

показателей по экологическим шкалам Элленберга я нанесла их на схематическую карту 

исследуемого района, разбитую на ячейки, соответствующие большим квадратам. Таким 

образом, я получила три картосхемы: картосхема распределения средних значений для F-

шкалы (рис. 23), для R-шкалы (рис. 24) и для N-шкалы (рис. 25). 

F-шкала. Все квадраты Дренированного кластера (кластера 6) по средним 

значениям шкалы влажности принадлежат территории с наиболее сухими условиями (рис. 

23). Наиболее «влажные» квадраты по средним видовым показателям F-шкалы 

распределены по оставшимся кластерам: 4 из этих квадратов принадлежат Низменному 
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кластеру (кластеру 5) и столько же – кластеру 7. Кроме того, кластеру Гряды 

(кластеру 7) принадлежат и две «сухие» ячейки. Это говорит о присутствии на его 

территории как влажных, так и сухих участков (по две ячейки), разобщенных в 

пространстве, что указывает на гетерогенность условий внутри кластера. Низменный 

кластер содержит только «влажные» и «средние» квадраты, т.е., в целом, данный кластер 

более «влажный», чем остальные. 

F 2 3 4 5 6 7 8 9    

B 5,78 6,29 6,48 6,07 5,49 6,78 5,07 5,50    5,07-5,61 

C 6,03 6,34 6,13 6,73 5,93 5,86 5,51 5,61    5,62-6,28 

D   6,29 6,19 6,20 5,90 5,87 5,86      6,29-6,78 

E    6,43 6,06 5,75 6,67 5,75      

F     5,86   6,30 5,93 5,75      

Рис. 23. Среднее значение видовых показателей по F-шкале с трехчастным делением 
территории. 

 

R-шкала. При двухчастном делении территории по значению 6,00 (рис. 24) 

обнаружилось, что 13 из 14 квадратов с менее кислыми условиями принадлежат кластеру 

Гряды. Все ячейки Дренированного кластера характеризуются более кислыми 

местообитаниями. Среди ячеек Низменного кластера только одна ячейка (D-05) 

характеризуется менее кислыми условиями. 

R 2 3 4 5 6 7 8 9    

B 5,68 5,89 5,75 5,66 6,23 5,95 5,84 5,97    

C 5,92 5,77 5,63 5,97 6,37 6,14 5,86 5,77    5,62-6,00 

D   5,62 5,91 6,15 6,51 6,19 6,29      6,01-6,51 

E    5,77 6,34 6,19 5,66 6,32      

F     6,26   6,04 6,21 6,16      

Рис. 24. Среднее значение видовых показателей по R-шкале с двухчастным делением 
территории. 

 

N-шкала. При двухчастном делении территории по значению 5,09 в 12 из 31 ячеек 

отмечены более высокие средние показатели содержания азота по Элленбергу (рис. 25). Из 

этих 12 ячеек 11 оказались в кластере Гряды, всего в этом кластере содержится 17 ячеек. 

В данных квадратах находятся либо довольно крупные населенные пункты, либо 

сельскохозяйственные угодья. Все ячейки Дренированного кластера характеризуются 

более олиготрофными условиями, а среди ячеек Низменного кластера ─ все, кроме одной 

(B-03). 
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N 2 3 4 5 6 7 8 9    

B 4,93 5,40 4,71 4,77 5,10 4,65 4,93 5,05    

C 5,04 4,91 4,75 4,70 5,21 5,34 5,01 4,92    4,55-5,09 

D  4,69 5,10 4,80 5,18 5,04 5,26      5,10-5,40 

E   4,87 5,27 4,96 4,55 5,23      

F     5,36   4,87 5,32 5,37      

Рис. 25. Среднее значение видовых показателей по N-шкале с двухчастным делением 
территории. 

 

 

4.6. Сравнение кластеров больших квадратов (1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7) по 

экологическим шкалам Элленберга 

Для визуализации табличных данных (табл. 3–9) и сравнения кластеров по 

ступеням (баллам) шкал Элленберга было построено 6 столбчатых диаграмм: сравнение 

кластеров 1, 2, 3, 4 между собой и кластеров 5, 6, 7 между собой по трем экологическим 

шкалам (влажность (F), реакция субстрата (R), содержание азота (N)). Для этого я 

сравнивала сколько видов каждого кластера принадлежат конкретной ступени на 

экологической шкале. Были взяты не все виды, а только первые 20 видов каждого кластера 

с максимальным показателем IndVal.  

Кластеры 1, 2, 3, 4. 

10 из 19 индикаторных видов кластера 1 расположены на шкале влажности (F) в 

интервале значений от 4 до 5 баллов (рис. 26), что указывает на то, что умеренно сухие 

местообитания в данных квадратах встречаются регулярно. Примерами таких видов 

являются Thlaspi arvense, Sagina procumbens, Trifolium aureum. Небольшой пик (5 видов) в 

интервале значений от 8 до 9 баллов этого кластера указывает на то, что для этого 

кластера характерно и наличие довольно увлажненных мест, в которых обитают такие 

виды как Juncus articulatus, Lycopus europaeus, Salix aurita.  
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Рис. 26. Распределение первых 20 видов (по значениям IndVal) кластеров 1, 2, 3, 4 по F-

шкале Элленберга. 

 

Более четкий пик в интервале от 4 до 5 баллов наблюдается в кластере 2 (12 из 16 

видов), это говорит о том, что умеренно сухие местообитания в данных квадратах 

встречаются более регулярно. Примерами индикаторных видов данных условий являются 

Vicia tetrasperma, Moehringia trinervia, Artemisia absinthium.  

Кластер 3 характеризуется менее локальным пиком числа индикаторных видов – 

13 из 17 видов расположены на шкале влажности в интервале значений от 4 до 6 баллов, 

что указывает на регулярную встречаемость как умеренно сухих (с такими видами, как 

Agrimonia eupatoria, Convolvulus arvensis, Hippophaë rhamnoides), так и более 

увлажненных местоообитаний видов, например, Pulmonaria obscura, Glechoma hederacea, 

Ranunculus acris.  

Пик индикаторных видов кластера 4 (9 из 17 видов) расположен в интервале от 8 

до 9 баллов по F-шкале, что говорит о регулярной встречаемости сырых местообитаний 

(прибрежных и прибрежно-водных сообществ). Примерами являются Lythrum salicaria, 

Geum rivale, Comarum palustre, Calla palustris. 

 

На гистограмме реакции субстрата (R) для кластера 1 (рис. 26) наблюдается два 

пика: в интервале значений от 3 до 4 (6 из 14 индикаторных видов, например, Spergula 

arvensis, Trifolium aureum, Raphanus raphanistrum) и в интервале от 7 до 8 (7 видов, таких, 
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как Sedum purpureum, Thlaspi arvense, Sagina procumbens), что говорит о наличии на 

территории квадратов данного кластера как песчаных (кислых), так и нарушенных 

местообитаний с менее кислыми условиями. 

 

Рис. 26. Распределение первых 20 видов (по значениям IndVal) кластеров 1, 2, 3, 4 по R-

шкале Элленберга. 

 

8 из 13 индикаторных видов кластера 2 расположены в интервале от 7 до 8 баллов 

по R-шкале (Carlina biebersteinii, Euonymus verrucosa, Tragopogon pratensis), что указывает 

на то, что для данного кластера характерны виды, избегающие кислых местообитаний. 

Наличием индикаторных видов наименее кислых местообитаний характеризуется 

кластер 3: 5 из 12 индикаторных видов имеют значение по шкале реакции субстрата 

равное 8 (Agrimonia eupatoria, Poa palustris, Pulmonaria obscura) и ни один из 

индикаторных видов не имеет значения по R-шкале ниже 4 баллов.  

Для кластера 4 характерными являются довольно кислые местообитания, хотя и с 

не столь низким pH, как в кластере 3 –7 из 16 индикаторных видов кластера 4 имеют 

значение по шкале реакции субстрата равное 7. Примерами таких видов являются 

Impatiens noli-tangere, Valeriana officinalis, Scutellaria galericulata. 

 

Большинство индикаторных видов кластера 1 (рис. 27) предпочитают эвтрофные 

местообитания: 12 из 18 видов со значениями по N-шкале от 6 и более, с максимальным 
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числом видов при значении 6, например Polygonum convolvulus, Sagina procumbens, 

Impatiens parviflora.  

 

Рис. 27. Распределение первых 20 видов (по значениям IndVal) кластеров 1, 2, 3, 4 по N-

шкале Элленберга. 

 

Для квадратов кластера 2 также характерно постоянное присутствие эвтрофных 

местообитаний: 10 из 16 индикаторных видов расположены в интервале от 6 до 7 на N-

шкале. Примерами таких видов являются Lavatera thuringiaca, Mercurialis perennis, 

Moehringia trinervia.  

Четкой картины характерных местообитаний для кластеров 3 и 4 получить не 

удалось. 

 

 

Кластеры 5, 6, 7: два кластера соединились в один (1+4=5, 2=6, 3=7) и 

индикаторные виды поменялись. 

Среди индикаторных видов Низменного кластера (кластера 5) присутствуют 

виды как относительно сухих местообитаний (5 видов из 17 со значением 5 по F-шкале), 

например, Chamomilla suaveolens, Sagina procumbens, Chelidonium majus, так и прибрежно-

водных (7 видов в интервале 8-10), например, Phragmites australis, Comarum palustre, 

Scirpus sylvaticus, что говорит о характерности как умеренно сухих, так и 

переувлажненных местообитаний для данного кластера (рис. 28).  
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Рис. 28. Распределение первых 20 видов (по значениям IndVal) кластеров 5, 6, 7 по F-

шкале Элленберга. 

 

Абсолютное большинство индикаторных видов Дренированного кластера 

(кластера 6) (14 из 17 видов в интервале значений от 3 до 5 по шкале влажности) 

приурочено к сухим и умеренно сухим местообитаниям. Представителями видов сухих 

мест являются Trifolium arvense, Steris viscaria, умеренно сухих – Lupinus polyphyllus, 

Mycelis muralis. Напротив, 7 баллов и выше имеют только два индикаторных вида кластера 

– Agrostis gigantea и Carex elongata. 

В кластере Гряды (кластере 7) 9 из 16 индикаторных видов расположены в 

интервале значений по F-шкале от 5 до 6, что указывает на характерное наличие умеренно 

сухих и увлажненных местообитаний. Примерами видов данных условий являются 

Cerastium holosteoides, Geranium sylvaticum, Ajuga reptans. 

 

Среди характерных местообитаний Низменного кластера (рис. 29) присутствуют 

как более кислые (6 из 16 видов в интервале значений от 2 до 3 по R-шкале), так и менее 

кислые местообитания (6 видов в интервале от 7 до 8). Примерами видов, 

произрастающих в более кислых условиях являются Melampyrum pratense, Trientalis 

europaea, Comarum palustre. , в менее кислых – Phragmites australis, Sagina procumbens, 

Myosoton aquaticum. 
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Рис. 29. Распределение первых 20 видов (по значениям IndVal) кластеров 5, 6, 7 по R-

шкале Элленберга. 

 

Большинство индикаторных видов Дренированного кластера приурочены к менее 

кислым местообитаниям (7 из 12 видов в интервале 7-8), например, Carlina biebersteinii, 

Euonymus verrucosa, Mercurialis perennis. Однако, в данном кластере относительно 

регулярно присутствуют и более кислые местообитания с такими видами, как Lupinus 

polyphyllus, Oxalis acetosella, Steris viscaria (4 балла по R-шкале).  

В кластере Гряды, наоборот, наблюдается четкая приуроченность видов к менее 

кислым почвам (8 из 12 видов в интервале от 6 до 7 по шкале реакции субстрата), что 

указывает на постоянное присутствие таких местообитаний в квадратах данного кластера. 

Для данных условий индикаторными видами являются Convolvulus arvensis, Berteroa 

incana, Rorippa palustris. 

 

По содержанию азота виды в Низменном кластере распределены достаточно 

равномерно (рис. 30), с небольшими пиками в областях низких (от 2 до 3 баллов – 

олиготрофные условия) и высоких значений (от 7 до 8 – эвтрофные значения) по N-шкале, 

а следовательно, в квадратах данного кластера достаточно регулярно встречается широкий 

спектр условий, различных по содержанию азота. Примерами олиготрофных видов 

являются Trientalis europaea, Comarum palustre, Vaccinium myrtillus, а эвтрофных – Glyceria 

notata, Chamomilla suaveolens, Chelidonium majus.  
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Рис. 30. Распределение первых 20 видов (по значениям IndVal) кластеров 5, 6, 7 по N-

шкале Элленберга. 

 

Напротив, индикаторные виды Дренированного кластера четко разделились на две 

группы: 7 видов олиготрофных местообитаний (Steris viscaria, Briza media, Pilosella 

officinarum) и 10 видов эвтрофных местообитаний (Artemisia absinthium, Dryopteris 

expansa, Moehringia trinervia). Это говорит о характерности для данного кластера как 

олиготрофных, так и эвтрофных местообитаний.  

5 индикаторных видов (из 16) кластера Гряды имеют значение по N-шкале, равное 

5 (Corylus avellana, Cerastium holosteoides, Rorippa palustris), и 4 вида – значение, равное 7 

(Glechoma hederacea, Ranunculus repens, Geranium sylvaticum). Почвы данного кластера 

характеризуются мезотрофными условиями. 

 

4.7. Ординация ячеек при попарном использовании факторов 

Как было показано, распределения средних показателей по шкалам влажности (F), 

реакции субстрата (R) и количеству азота (N), рассчитанных для отдельных ячеек (табл. 

10), показывают различные закономерности. Попарное соотношение этих показателей для 

отдельных ячеек показано на схемах ординации по двум осям (рис. 31, 32, 33).  

Квадраты кластера 2 наиболее сухие, согласно F-шкале (рис. 31), и 

характеризуются сходными средними показателями содержания азота (4,93-5,01). Большая 

часть (11 из 16) квадратов кластера 3 характеризуются средними значениями влажности и 
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наиболее эвтрофными местообитаниями. «Вылетевшие» 5 квадратов пространственно 

разобщены. Большинство квадратов Низменного кластера (кластеры 1+4) в среднем 

занимают более олиготрофные и наиболее влажные местообитания. 

 

 

 

Рис. 31. Распределение БК по средним бальным показателям влажности и содержания 

азота (F- и N-шкалы Элленберга).

 – квадраты кластера 1, □ – квадраты кластера 2,  – квадраты кластера 3,  – квадраты 

кластера 4, ж – выбракованные квадраты (C-09 и F-04). 

 

 

Квадраты кластера 2 довольно четко выделяются по нейтральной реакции 

субстрата и самым низким значениям по влажности (рис. 32). 11 из 16 квадратов кластера 

3 также образуют четкую группу, характеризующуюся менее кислыми почвами и 

средними значениями по F-шкале Элленберга. Квадраты Низменного кластера не 

образуют столь компактной группы на диаграмме рассеивания, но в общем для них 

характерны более кислые и более влажные местообитания. 
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Рис. 32. Распределение БК по средним бальным показателям влажности и реакции 

субстрата (F- и R-шкалы Элленберга).

 – квадраты кластера 1, □ – квадраты кластера 2,  – квадраты кластера 3,  – квадраты 

кластера 4, ж – выбракованные квадраты (C-09 и F-04). 

 

 

Наиболее четкую группу образуют квадраты кластера 2: средние значения по 

содержанию азота и по реакции субстрата (рис. 33). Довольно компактную группу 

образует большинство квадратов из кластера 3, отличающуюся наибольшей 

эвтрофностью и наимение кислой реакцией среды. Квадраты Низменного кластера не 

образуют столь компактной группировки на диаграмме рассеивания, но в целом им 

свойствена менее кислая реакция среды и некоторое смещение в сторону олиготрофности. 
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Рис. 33. Распределение БК по средним балльным показателям реакции субстрата и 

содержания азота (R- и N-шкалы Элленберга).

 – квадраты кластера 1, □ – квадраты кластера 2,  – квадраты кластера 3,  – квадраты 

кластера 4, ж – выбракованные квадраты (C-09 и F-04). 

 

 

4.8. Характерные классы растительных сообществ по Браун-Бланке для 

кластеров 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7 

Среди первых 20 видов каждого кластера по максимальному показателю IndVal 

присутствуют виды, являющиеся диагностическими для некоторых классов сообществ 

Для пространственного анализа ценотической структуры флоры Переславского 

района было принято решение установить пространственные закономерности размещения 

по территории региона только диагностических видов классов растительности по 

классификации Браун-Бланке. Безусловно, само наличие того или иного диагностического 

вида или их группы в ячейке не говорит о наличии здесь сообщества, поскольку 

выявление видов происходило в ходе флористических, а не геоботанических описаний. 

Тем не менее, интересно было установить, с какими районами в пределах территории 

связано максимальное разнообразие диагностических видов и дать прогноз по наличию 

тех или иных классов сообществ в различных районах исследуемой области по Н.Б. 

Ермакову (2012). 



 
 

50 

В кластере 1 8 из 20 индикаторных видов являются диагностическими для 5 

классов сообществ: 

 Alnetea glutinosae (Salix aurita, Galium uliginosum, Lycopus europaeus); 

 Galio–Urticetea (Impatiens parviflora); 

 Lemnetea (Ceratophyllum demersum); 

 Scheuchzerio–Caricetea fuscae (Carex rostrata); 

 Stellarietea mediae (Thlaspi arvense, Echinochloa crus-galli). 

В кластере 2 10 из 20 индикаторных видов являются диагностическими для 6 

классов сообществ: 

 Alnetea glutinosae (Carex elongata); 

 Artemisietea vulgaris (Artemisia absinthium); 

 Galio–Urticetea (Geum aleppicum); 

 Koelerio–Corynephoretea (Trifolium arvense); 

 Molinio–Arrhenatheretea (Poa pratensis, Agrostis gigantea); 

 Querco–Fagetea (Mercurialis perennis, Euonymus verrucosa, Mycelis muralis, 

Moehringia trinervia). 

В кластере 3 12 из 20 индикаторных видов являются диагностическими для 7 

классов сообществ: 

 Artemisietea vulgaris (Cichorium intybus); 

 Galio–Urticetea (Glechoma hederacea); 

 Molinio–Arrhenatheretea (Cerastium holosteoides, Ranunculus acris); 

 Phragmito–Magnocaricetea (Alisma plantago-aquatica); 

 Querco–Fagetea (Corylus avellana, Pulmonaria obscura, Ranunculus 

cassubicus); 

 Stellarietea mediae (Convolvulus arvensis); 

 Trifolio–Geranietea sanguinei (Agrimonia eupatoria, Betonica officinalis). 

В кластере 4 12 из 20 индикаторных видов являются диагностическими для 8 

классов сообществ: 

 Alnetea glutinosae (Calla palustris, Ribes nigrum); 

 Calluno–Ulicetea (Calluna vulgaris); 

 Galio–Urticetea (Impatiens noli-tangere); 

 Lemnetea (Hydrocharis morsus-ranae); 

 Phragmito–Magnocaricetea (Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata); 

 Scheuchzerio–Caricetea fuscae (Comarum palustre); 

 Trifolio–Geranietea sanguinei (Clinopodium vulgare); 
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 Vaccinio–Piceetea (Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea). 

Среди 20 индикаторных видов Низменного кластера 13 являются 

диагностическими для 9 классов сообществ: 

 Alnetea glutinosae (Lycopus europaeus, Salix aurita); 

 Calluno–Ulicetea (Vaccinium myrtillus); 

 Galio–Urticetea (Glechoma hederacea, Chelidonium majus); 

 Isoëto–Nanojuncetea (Juncus bufonius); 

 Molinio–Arrhenatheretea (Cerastium holosteoides, Ranunculus acris); 

 Montio–Cardaminetea (Deschampsia cespitosa); 

 Phragmito–Magnocaricetea (Phragmites australis); 

 Scheuchzerio–Caricetea fuscae (Comarum palustre); 

 Vaccinio–Piceetea (Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea). 

В Дренированном кластере 13 из 20 индикаторных видов являются 

диагностическими для 6 классов сообществ: 

 Alnetea glutinosae (Carex elongata); 

 Artemisietea vulgaris (Artemisia absinthium); 

 Galio–Urticetea (Geum aleppicum); 

 Koelerio–Corynephoretea (Trifolium arvense, Pilosella officinarum); 

 Molinio–Arrhenatheretea (Agrostis gigantea, Poa pratensis); 

 Querco–Fagetea (Euonymus verrucosa, Moehringia trinervia, Mercurialis 

perennis, Mycelis muralis). 

В кластере Гряды 13 из 20 индикаторных видов являются диагностическими для 6 

классов сообществ: 

 Artemisietea vulgaris (Berteroa incana); 

 Bidentetea tripartitae (Rorippa palustris); 

 Galio–Urticetea (Glechoma hederacea); 

 Molinio–Arrhenatheretea (Ranunculus repens, Cerastium holosteoides, 

Ranunculus acris); 

 Phragmito–Magnocaricetea (Alisma plantago-aquatica); 

 Querco–Fagetea (Corylus avellana, Ranunculus cassubicus, Viburnum opulus); 

 Stellarietea mediae (Convolvulus arvensis); 

 Trifolio–Geranietea sanguinei (Agrimonia eupatoria, Betonica officinalis). 
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Глава 5. ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной главе представлена развернутая характеристика выделяемых на основе 

кластерного анализа флористических районов на основании данных, изложенных в главе 

"Результаты". 

 

5.1. Кластер 5 – Низменный кластер 

Квадраты Низменного кластера расположены на территории Нерль-Плещеевского 

района на флювиогяциальных и озерно-ледниковых отложениях. Для данной территории 

характерна значительная заболоченность, преимущественно вторичные леса: березово-

осиновые, реже – сосновые, широколиственно-еловые. Эти данные подтверждаются 

выделенными для данного кластера характерными классами сообществ: 

1. Сообщества переувлажненных местообитаний: 

 Isoëto–Nanojuncetea (пионерные сообщества эфемеров ежегодно 

обсыхающих песчано-илистых субстратов); 

 Montio–Cardaminetea (сообщества родников и ключей, часто с 

доминированием мохообразных); 

 Phragmito–Magnocaricetea; 

 Scheuchzerio–Caricetea fuscae (сообщества переходных (олиго-мезотрофных 

и мезотрофных) болот). 

2. Сообщества эвтрофных местообитаний черноольшаников и их опушек: 

 Alnetea glutinosae (сообщества низинных (эвтрофных) черноольшаников, 

пушистоберезовых лесов и ивняков); 

 Galio–Urticetea (высокотравные нитрофильные естественные и 

антропогенные сообщества тенистых местообитаний (к ним относятся 

сообщества опушек хвойно-широколиственных, широколиственных и 

ольховых лесов и их производных)). 

3. Зональные таежные сообщества: 
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 Vaccinio–Piceetea (сообщества хвойных лесов на кислых почвах). 

4. Луговые сообщества и пустоши: 

 Calluno–Ulicetea (сообщества луговых пустошей на бедных кислых почвах); 

 Molinio–Arrhenatheretea (сообщества лугов на незасоленных почвах). 

С учетом перечня характерных для данного кластера классов сообществ, можно 

заключить, что в целом для Низменного кластера характерны влажные и 

переувлажненные местообитания расположенные на кислых почвах преимущественно 

олиготрофных (кроме низинных болот). 

Это почти полностью совпадает с данными, полученными при сравнении БК по 

средним видовым значениям экологических шкал Элленберга: в среднем, местообитания 

Низменного кластера наиболее влажные, по сравнению с кластерами 6 и 7, отличаются 

олиготрофностью и обладают средней реакцией среды. 

Однако, распределение первых 20 видов по показателю IndVal на экологических 

шкалах (без усреднения) показывает, что для территории данного кластера характерны 

«полярные» местообитания (МО): 

F: а. сухие МО                 б. прибрежно-водные МО  

Sagina procumbens               Phragmites australis 

Chamomilla suaveolens            Comarum palustre 

 

R: а. менее кислые МО           б. более кислые МО  

Phragmites australis              Melampyrum pratense 

Sagina procumbens               Trientalis europaea 

 

N: а. олиготрофные МО           б. эвтрофные МО 

Trientalis europaea               Glyceria notata 

Comarum palustre                Chelidonium majus 
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Это связано со структурой сообществ в пределах водноледниковых ландшафтов, 

где есть сухие и увлажненные местообитания, олиготрофные водоразделы и эвтрофные 

речные поймы. 

По полученным данным можно сделать вывод, что флора данного кластера 

характерна для флювиогяциальных равнин (является флорой Мещерского типа по анализу, 

проведенному Серегиным (2014) для соседней Владимирской области). 

 

5.2. Кластер 6 – Дренированный кластер 

Квадраты Дренированного кластера также расположены на территории Нерль-

Плещеевского района на флювиогяциальных и озерно-ледниковых отложениях. Однако 

данная территория отличается от всего остального массива Нерль-Плещеевского района 

более возвышенным положением и относительно хорошо дренированными суглинистыми 

почвами. Эти данные подтверждаются выделенными для данного кластера характерными 

классами сообществ: 

1. Ненарушенные луговые сообщества: 

 Molinio–Arrhenatheretea (сообщества лугов на незасоленных почвах). 

2. Нарушенные луговые сообщества: 

 Artemisietea vulgaris (рудеральные сообщества высокорослых двулетников и 

многолетников); 

 Koelerio–Corynephoretea (пионерная растительность на сухих слабо 

развитых песчаных почвах). 

3. Сообщества зональных хвойно-широколиственных лесов: 

 Querco–Fagetea (сообщества широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов). 

4. Интразональные эвтрофные местообитания черноольшаников и их опушек: 

 Alnetea glutinosae (сообщества низинных (эвтрофных) черноольшаников, 

пушистоберезовых лесов и ивняков); 
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 Galio–Urticetea (высокотравные нитрофильные естественные и 

антропогенные сообщества тенистых местообитаний (к ним относятся 

сообщества опушек хвойно-широколиственных, широколиственных и 

ольховых лесов и их производных)). 

Глядя на характерные для данного кластера классы сообществ, можно заключить, 

что в целом для Дренированного кластера характерны относительно сухие и богатые 

азотом местообитания, расположенные на менее кислых почвах. 

Это во многом совпадает с данными, полученными при сравнении БК по средним 

видовым значениям экологических шкал Элленберга: в среднем, местообитания 

Дренированного кластера наиболее сухие, по сравнению с кластерами 5 и 7, 

отличаются мезотрофностью и, как Низменный кластер, обладают средней реакцией 

среды. 

Однако, распределение первых 20 видов по показателю IndVal на экологических 

шкалах (без усреднения) показывает, что для территории данного кластера характерны 

сухие менее кислые местообитания (МО), как эвтрофные, так и олиготрофные: 

F: сухие МО (Trifolium arvense, Steris viscaria, Lupinus polyphyllus); 

R: менее кислые МО (Carlina biebersteinii, Mercurialis perennis, Carex elongata);     

N: а. олиготрофные МО            б. эвтрофные МО 

Steris viscaria                    Artemisia absinthium 

Pilosella officinarum               Moehringia trinervia 

По полученным данным можно сделать вывод, что флора данного кластера 

отличается отсутствием среди характерных видов таежных, водных и прибрежно-водных 

растений, что от части и обуславливает более высокие средние показатели по сухости 

местообитаний. Кроме этого, в отличии от Низменного кластера, здесь появляются 

диагностические виды хойно-широколиственных и широколиственных лесов (Mercurialis 

perennis, Euonymus verrucosa, Moehringia trinervia). 

 

 

 



 
 

56 

5.3. Кластер 7 – кластер Гряды 

Квадраты кластера Гряды также расположены на территории Дмитровско-

Загорской моренно-эрозионной возвышенности, подстилаемой конечной мореной 

(валунными суглинками и супесями). Здесь преобладают дерново–средне- и 

сильноподзолистые пылеватые суглинистые почвы, относительно мало заболоченные и 

значительно распахиваемые. Залесенность сравнительно невелика. Леса вторичные — 

осиново-березовые с участием елово-широколиственных, сероольховых. Почвы местами 

эродированы. Эти данные подтверждаются выделенными для данного кластера 

характерными классами сообществ: 

1. Луговые сообщества: 

 Molinio–Arrhenatheretea (сообщества лугов на незасоленных почв). 

2. Сообщества зональных хвойно-широколиственных лесов лесов: 

 Querco–Fagetea (сообщества широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов). 

3. Сообщества сухих опушек 

 Trifolio–Geranietea sanguinei (луговые сообщества лесных опушек). 

4. Сообщества нарушенных местообитаний: 

 Artemisietea vulgaris (рудеральные сообщества высокорослых двулетников и 

многолетников); 

 Stellarietea mediae (сорная растительность однолетников пашен и садов, а 

также сообщества начальных стадий восстановительных сукцессий). 

5. Сообщества переувлажненных местообитаний: 

 Bidentetea tripartitae (синантропные сообщества однолетних влаголюбивых 

видов); 

 Galio–Urticetea (высокотравные нитрофильные естественные и 

антропогенные сообщества тенистых местообитаний); 

 Phragmito–Magnocaricetea (Alisma plantago-aquatica). 
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Глядя на характерные для данного кластера классы сообществ, можно заключить, 

что в целом для кластера Гряды характерны эвтрофные как сухие, так и влажные 

местообитания. 

Это полностью совпадает с данными, полученными при сравнении БК по средним 

видовым значениям экологических шкал Элленберга: в среднем, местообитания кластера 

Гряды имеют среднее увлажнение, отличаются наибольшей эвтрофностью и наименее 

кислой реакцией среды.  

Однако, распределение первых 20 видов по показателю IndVal на экологических 

шкалах (без усреднения) показывает, что для территории данного кластера характерны 

увлажненные мезотрофные местообитания (МО) с наименее кислой реакцией среды: 

F: увлажненные МО (Cerastium holosteoides, Geranium sylvaticum, Ajuga reptans); 

R: наименее кислая реакция среды (Convolvulus arvensis, Berteroa incana, Rorippa 

palustris); 

N: мезотрофные почвы (Glechoma hederacea, Ranunculus repens, Geranium 

sylvaticum). 

По полученным данным можно сделать вывод, что для флоры данного самого 

большого кластера характерны виды зональных хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов и опушек, а также виды суходолных лугов. Наличие разных 

классов растительных сообществ нарушенных местообитаний говорит о высокой степени 

влияния человека на растительность данного флористического района. 
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ВЫВОДЫ 

1. На сегодняшний день во флоре крайнего юга Ярославской области отмечено не 

менее 855 видов сосудистых растений.  

2. Выделенные при помощи кластерного анализа три флористических района во 

многом совпадают с физико-географическими районами за исключением того, что Ополье 

не заходит на изучаемую территорию, а Нерль-Плещеевский район распался на два 

отдельных района. 

3. Для района с преобладанием моренных суглинков на водоразделах (кластер 

Гряды) характерны более эвтрофные умеренно увлажненные местообитания с менее 

кислой реакцией среды и виды зональных хвойно-широколиственных лесов и их опушек, 

а также виды суходольных лугов. Напротив, для района с преобладанием 

флювиогляциальных песков (Дренированный и Низменный кластеры) характерны более 

кислые и олиготрофные местообитания с преобладанием среди индикаторных видов 

диагностических видов интразональных сообществ. 

4. Для выделения флористических районов по данным сеточного картирования 

флористические списки по ячейкам должны быть сравнимыми. Более полные списки, 

составленные с использованием всех данных, неравномерно охватывают территорию и 

дают искаженную картину. Напротив, мои полевые данные, хотя и менее полные, но более 

равномерные дали ясную схему флористического районирования. 
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РАН по Переславскому и Ростовскому районам и оригинальные флористические 

описания, а также Светлану Дмитриевну Железову за помощь в сборе полевого материала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Конспект флоры крайнего юга Ярославской области 

 

Условные обозначения: 

MW – образцы данного вида содержатся в фондовых материалах Гербария 

Московского университета; 

MW!! – образцы данного вида, содержащиеся в фондовых материалах Гербария 

Московского университета, собраны автором в ходе полевых работ 2014 г.; 

IBIW – образцы данного вида содержатся в фондовых материалах Гербария 

Института биологии внутренних вод РАН (пос. Борок, Ярославская обл.); 

MHA – образцы данного вида содержатся в фондовых материалах Гербария 

Главного ботанического сада РАН (г. Москва); 

2014: n ячеек – данный вид встречен в ходе полевых работ 2014 г. в n-ном числе 

ячеек сеточного картирования изучаемой территории; 

→ – виды, отмеченные в непосредственной близости от границ изучаемой 

территории. 

 

Семейство LYCOPODIACEAE – ПЛАУНОВЫЕ 

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – Баранец обыкновенный 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) близ д. Троицкой, под Переславлем (бывший кв. 1 Самаровской дачи), рельеф возвышенный, в старом 
лиственном лесу с незначительной примесью дуба и несколько большею примесью ели, под старой елью 
(Варенцов, 1927); 
2) Ульяшкино, в еловом лесу, с подлеском из липы, среди мха (Варенцов, 1927); 
3) кв. 35 Плещеевской дачи, в смешанном елово-лиственном лесу, у старого пня (Варенцов, 1927); 
4) кв. 21 Иваново-Городищенской дачи, между д. Конюцкое и с. Фалелеевым, в смешанном лесу (Варенцов, 
1927). 
Также "многочисленные популяции этого вида находятся на бол. Берендеево" (Горохова в Красной книге, 2004). 
На наш взгляд, это ошибочное указание. 

2. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MHA. 

3. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

4. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм сплюснутый, или Плаун 

сплюснутый 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

Семейство ISOËTACEAE – ПОЛУШНИКОВЫЕ 

5. Isoëtes echinospora Durieu – Полушник колючеспоровый 
Красная книга Ярославской области, категория 1 (sub nom. I. setacea Lam.). 
1) оз. Савельевское, водное сообщество, сплошные заросли на песчаном дне оз. 1/4–3/4 арш., 11.08.1900, А. 
Флеров, Б. Федченко 880 (MW 13389); оз. Савельевское, южный берег, грунт песчаный с наилком, 12.08.1971, Л. 
Лисицына, А. Дубровина (IBIW 121, 122); 
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2) оз. Вашутинское, 4.08.1972, Л. Лисицына и др. (IBIW 118, 119, 120); 
3) НП "Оз. Плещеево" (Лисицына в Красной книге, 2004). 

6. Isoëtes lacustris L. – Полушник озерный 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) оз. Савельево (Флеров, 1902: 95); оз. Савельево, в отдалении от берегов, на глубине 0,75–1,5 м (Варенцов, 
1927); 
2) оз. Вашутино (Флеров, 1902: 96); оз. Вашутинское, 29.06.1965, В. Экзерцев (IBIW 109, 111); памятник природы 
"оз. Вашутинское" (Лисицына в Красной книге, 2004). 

Семейство OPHIOGLOSSACEAE – УЖОВНИКОВЫЕ 

7. Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
1) около Берендеева, высокий холм Волчья гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 69); [вероятно, там же] по лугам, 
кустарникам: Берендеево болото близ д. Радионцево..., 1895, А. Флеров 415 (MW 12131) (Серегин, 2012); 
2) по ЮЗ склону овражка близ д. Б. Сокольники (к В от деревни) в разнотравной ассоц., 18.07.1934, Е. 
Сидорова-Птушенко (MW 12126); 
3) в 1 км к СЗ от центральной усадьбы учхоза Дружба, на лугу, на склоне балки, 27.06.1971, Пешкова (MW). 

8. Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник многораздельный 
Красная книга Ярославской области, категория 3(2). 
Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 2). 
Указан для Переславского р-на (Богачев в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

Семейство EQUISETACEAE – ХВОЩЕВЫЕ 

9. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

10. Equisetum fluviatile L. – Хвощ приречный 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

11. Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW. 

12. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

13. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой 
2014: 19 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

14. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

15. Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et D. Mohr – Хвощ пестрый 
оз. Плещеево, копаный водоем у истока р. Вексы, по урезу воды, 13.06.1996, В. Папченков (IBIW 33213). – Там 
же собраны образцы, определенные как E. ×litorale Kuhlew. ex Rupr.: копаный водоем у истока р. Вексы, 
13.06.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34246, 34260).  

Семейство DENNSTAEDTIACEAE – ДЕННШТЕДТИЕВЫЕ 

16. Pteridium aggr. aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

Семейство THELYPTERIDACEAE – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ 

17. Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный 
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Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

→ Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий 

Отмечен в 2010 г. у д. Обашево (Александровский район). 

Семейство WOODSIACEAE – ВУДСИЕВЫЕ 

18. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский 
2014: 11 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

19. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – Голокучник обыкновенный 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

20. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) близ с. Веськова (Варенцов, 1927); 
2) д. Криушкино (Варенцов, 1927); 
3) с. Новоселки (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 
Также указан для Переславского уезда, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 1), со ссылкой на "Сборник 
сведений" (Цингер, 1885). 

Семейство ONOCLEACEAE – ОНОКЛЕЕВЫЕ 

21. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927). 

Семейство DRYOPTERIDACEAE – ЩИТОВНИКОВЫЕ 

22. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник картузианский, или игольчатый 
2014: 25 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый 

Отмечен в 2010 г. в нескольких пунктах на левобережье р. Кубрь (Александровский район). 

23. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy – Щитовник распростертый 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении (sub nom. D. 
austriaca auct.). 
2014: 9 ячеек. 
Барашкова и др. (2000), sub nom. D. austriaca auct. 

24. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство PINACEAE – СОСНОВЫЕ 

25. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

26. Picea abies (L.) H. Karst. s. l. – Ель обыкновенная 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская 
Памятник природы "Сосновый бор у села Соломидино", искусственные насаждения сосны обыкновенной, 
сосняк кисличник, единичные экземпляры (Барашкова и др., 2000). – Только в лесных культурах. 

Семейство CUPRESSACEAE – КИПАРИСОВЫЕ 

27. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный 
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Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 8 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000). 

Семейство NYMPHAEACEAE – КУВШИНКОВЫЕ 

28. Nymphaea candida J. Presl et C. Presl – Кувшинка белоснежная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902); IBIW. 
Для НП "Оз. Плещеево" указана N. alba auct. (Папченков в Красной книге, 2004) со ссылкой на рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996), однако это указание, на наш взгляд, 
относится к N. candida. 

29. Nuphar lutea (L.) Sm. – Кубышка желтая 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

30. Nuphar pumila (Timm) DC. – Кубышка малая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) оз. Савельево (Флеров, 1902: 95); оз. Савельевское, гл. до 1 м, 12.08.1971, Л. Лисицына, А. Дубровина (IBIW 
5017, 5000); 
2) оз. Вашутинское, гл. 140 см, 29.08.1965, В. Экзерцев (IBIW 5018, 5019, 5020, 5021); оз. Вашутинское, 14.08.1972, 
Л. Лисицына, Г. Жукова (IBIW 4497, 4498, 4499); оз. Вашутинское, 12.07.1985, В. Артеменко (IBIW 14504, 14505); 
памятник природы "Оз. Вашутинское" (Папченков в Красной книге, 2004); 
3) НП "Оз. Плещеево" (Папченков в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

31. Nuphar ×spenneriana Gaudin – Кубышка Спеннера 
1) оз. Плещеево, около устья р. Вексы, 12.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34445, 33291); оз. Плещеево, 
мелководья по зап. берегу, в зарослях хвоща с тростянкой, 12.06.1996, В. Папченков (IBIW 34433, 34434, 34435, 
34436, 34437, 34438, 34439, 34440); 
2) с. Григорово, р. Мечка, 27.07.1996, А. Бобров, Э. Гарин (IBIW 33282). 

Семейство ARISTOLOCHIACEAE – КИРКАЗОНОВЫЕ 

32. Asarum europaeum L. – Копытень европейский 
2014: 19 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство ACORACEAE – АИРОВЫЕ (ARACEAE p. p.) 

33. Acorus calamus L. – Аир обыкновенный 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 2 ячейки. 
1) болото Сомино (Боч, 1999); 
2) с. Лось, берег р. Кубрь, у воды, 12.07.2014, А. Фронтова (наблюдение); 
3) 2,5 км к С от д. Ширяйка, берег р. Кубрь, у воды, 13.07.2014, А. Фронтова (наблюдение). 

Семейство ARACEAE – АРОИДНЫЕ (incl. LEMNACEAE) 

34. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный 
2014: 8 ячеек. 
Флеров (1902); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

35. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный 
2014: 14 ячеек. 
Артеменко (1989); IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

36. Lemna gibba L. – Ряска горбатая 
IBIW. 

37. Lemna minor L. – Ряска малая 
2014: 27 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 
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38. Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902); IBIW. 

39. Lemna turionifera Landolt – Ряска турионообразующая 
2014: 4 ячейки. 

Семейство ALISMATACEAE – ЧАСТУХОВЫЕ 

40. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая 
2014: 26 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 
2014а–рук.). 

41. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

Семейство BUTOMACEAE – СУСАКОВЫЕ 

42. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный 
2014: 3 ячейки. 
Артеменко (1989); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство HYDROCHARITACEAE – ВОДОКРАСОВЫЕ (incl. NAJADACEAE) 

43. Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt – Наяда гибкая 
Красная книга Ярославской области, категория 1 (sub nom. Caulinia flexilis Willd.). 
1) оз. Вашутино, заросли на песчано-каменистом дне, сообщество водное, 5.07.1900, А. Флеров (MW 15433) 
(Флеров, 1902: 96); оз. Вашутино, 15.08.1972, Л. Лисицына (IBIW 1236, 1237, 1234, 1233, 1232, 1235); памятник 
природы "Оз. Вашутинское" (Лисицына в Красной книге, 2004). 
2) "на озере [Плещеево] исчезла наяда гибкая..., отмеченная Т.Д. Колесниковой (1965)" (Артеменко, 1989). 

44. Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская 
2014: 7 ячеек. 
Артеменко (1989); IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

45. Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный, или обыкновенный 
1) в р. Игобле, близ впадения в нее р. Тулшер (Флеров, 1902: 92); 
2) окр. дер. Антуфьево, Маринкино оз., в воде, 22.07.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 16353); 
3) оз. Вашутинское, 24.08.2011 (Щербаков, 2011а–рук.). 

46. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий 
2014: 7 ячеек. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

Семейство SCHEUCHZERIACEAE – ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ 

47. Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная 
Флеров (1902); MW. 

Семейство JUNCAGINACEAE – СИТНИКОВИДНЫЕ 

48. Triglochin maritima L. – Триостренник приморский 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101); 
2) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото 
(Флеров, 1902: 121), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный 
«плес» (Флеров, 1902: 121); 
3) in turfosis prope p. Wischnjakowo (Флеров, 2, 1902: 5); 
4) ad lacum Pleschczejewo [по Цингеру] (Флеров, 2, 1902: 5). 

49. Triglochin palustre L. – Триостренник болотный 
Флеров (1902); MW. 
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Семейство POTAMOGETONACEAE – РДЕСТОВЫЕ (incl. ZANNICHELLIACEAE) 

50. Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) р. Сольба, по дороге на д. Вороново, 27.07.1996, Э. Гарин, А. Бобров (IBIW 34425, 34424); 
2) 56°38′45″ с.ш., 38°28′25″ в.д., р. Кубрь у д. Пустынь (Александровского района), в воде, 13.08.2010, А. Серегин 
(наблюдение). 

51. Potamogeton berchtoldii Fieber – Рдест Берхтольда 
IBIW. 

52. Potamogeton compressus L. – Рдест сплюснутый 
1) в р. Нерль (Флеров, 1902: 92); 
2) оз. Сомино (Флеров, 1902: 94); 
3) оз. Савельево (Флеров, 1902: 95); 
4) оз. Вашутино (Флеров, 1902: 96); оз. Вашутинское, 24.08.2011 (Щербаков, 2011а–рук.). 

53. Potamogeton crispus L. – Рдест курчавый 
2014: 1 ячейка. 
IBIW. 

54. Potamogeton friesii Rupr. – Рдест Фриса 
1) оз. Плещеево, 9.07.1985, В. Артеменко (IBIW 14648, 14647); оз. Плещеево, около устья р. Вексы, 12.07.1996, В. 
Папченков, А. Бобров (IBIW 34455, 34454); оз. Плещеево, в р-не водозабора, 18.07.1996, В. Папченков, А. 
Бобров (IBIW 34467, 34475); оз. Плещеево, ю-в часть в р-не пляжа г. Переславля Залесского, 18.07.1996, В. 
Папченков, А. Бобров (IBIW 34476). 
2) оз. Сомино, 15.08.1971, Л. Лисицына, А. Дубровина (IBIW 899, 900, 901). 

55. Potamogeton gramineus L. – Рдест злаковый 
1) оз. Вашутинское, многочисленные сборы и указания: Флеров (1902); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 
2) Берендеево болото, плес Киржацкий, VI.1907, А. Флеров (LE) (Серегин, 2012). 

56. Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

57. Potamogeton natans L. – Рдест плавающий 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

58. Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch – Рдест туполистный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Переславский район (Папченков в Красной книге, 2004). 

59. Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый 
оз. Плещеево (Варенцов, 1927); оз. Плещеево, западный берег, около б/о "Славич", 13.07.1996, В. Папченков, А. 
Бобров (IBIW 34464, 34463), 14.07.1996, А. Бобров, В. Папченков (IBIW 34480). 

60. Potamogeton perfoliatus L. – Рдест пронзеннолистный 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

61. Potamogeton praelongus Wulfen – Рдест длиннейший 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) оз. Савельево, в небольшом количестве (Варенцов, 1927); 
2) оз. Плещеево, около устья р. Вексы, 12.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34452, 34453); оз. Плещеево, 
мелководья у устья руч. Симанец, 22.08.1996, В. Папченков (IBIW 34466); оз. Плещеево, в р-не водозабора, 
18.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34468); НП "Оз. Плещеево" (Папченков в Красной книге, 2004); 

62. Potamogeton pusillus L. – Рдест маленький 
MW, IBIW. – Указания Флерова (1902) и Варенцова (1927) могут относится к P. berchtoldii. 

63. Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl. – Рдест волосовидный 
1) в 2 км к югу от центральной усадьбы учхоза «Дружба», в пруду, обильно, 28.06.1971, Пешкова (MW); 
2) восточная окраина пос. Берендеево, озеро, много, 13.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

64. Potamogeton ×babingtonii A. Benn. (P. lucens × P. praelongus) – Рдест Бабингтона 
окр. с. Копнино, р. Нерль, 8.07.2011, В. Папченков (IBIW 55352, 55353, 55354). 
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65. Potamogeton ×decipiens Nolte ex W.D.J. Koch (P. lucens × P. perfoliatus) – Рдест 

обманчивый 
д. Святово, р. Нерль, 27.07.1996, А. Бобров (IBIW 34421, 34422, 34423). 

66. Zannichellia palustris L. – Занникеллия болотная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Оз. Плещеево, многочисленные сборы и указания: Варенцов (1927), Артеменко (1989); IBIW. 

Семейство MELANTHIACEAE – МЕЛАНТИЕВЫЕ (LILIACEAE p. p.; incl. 

TRILLIACEAE) 

67. Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
Близ усадьбы "Бережки", на сыроватом лугу (Г.А. Карташевский) (Варенцов, 1927), sub nom. Veratrum sp. 
Также указан для Переславского р-на (Чемерис в Красной книге, 2004), со ссылкой на личное сообщение В.К. 
Богачева. 

68. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство LILIACEAE s. str. – ЛИЛЕЙНЫЕ 

69. Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult. f. – Гусиный лук краснеющий 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
2014: 1 ячейка. 
56°33′25″ с.ш., 38°33′50″ в.д, поле на западной окраине д. Василево, залежь, на глинистой почве, 29.04.2014, А. 
Серегин, А. Фронтова, Т. Гаврилова, Д. Колтышева, № 5910 (MW!!). 

70. Gagea lutea (L.) Ker Gawl. – Гусиный лук желтый 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000); MW, MHA. 

71. Gagea minima (L.) Ker Gawl. – Гусиный лук малый 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

Семейство ORCHIDACEAE – ОРХИДНЫЕ 

72. Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий, или Венерин башмачок 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) в лесу на возвышенном сухом месте, близ Горицкого монастыря, теперь сведенном (С.В. Фарфоровский, 1905 
г.) (Варенцов, 1927); 
2) окрестности г. Переславля (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927); 
3) Кухмор (Варенцов, 1927); 
4) близ оз. Драчкова по просеку (Варенцов, 1927); 
5) Тучковская дача (Варенцов, 1927); 
6) дорога Усолье—Кухмарь и Купань—Кухмарь (Варенцов, 1927); 
7) НП "Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
8) ГПЗ "Болото Нагорьевское" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013). 

73. Ophrys insectifera L. – Офрис насекомоносная 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); in palude Ljachowo (Флеров, 2, 1902: 17); 
2) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106); 
3) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево), к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото 
(Флеров, 1902: 121); точка в районе пос. Берендеево на картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
4) ЮЗ бер. Плещеева оз., в березово-осоковом кочкарнике, 11.07.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 54990). 

74. Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I. Orlova – Пальчатокоренник балтийский 
в 1 км на ЮЗ от д. Михалево, на лугу повышенного увлажнения, 26.06.1971, Пешкова (MW). 

75. Dactylorhiza cruenta (O.F. Müll.) Soó – Пальчатокоренник кровавый 
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Красная книга Ярославской области, категория 4. 
НП "Оз. Плещеево" (Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013), среди ссылок фигурирует 
рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

76. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Пальчатокоренник Фукса 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), sub nom. O. maculata auct., Барашкова и др. (2000), sub nom. O. maculata auct., Маракаев, Тарнуев 
(2013); IBIW. 

77. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокоренник мясо-красный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Флеров (1902), Маракаев, Тарнуев (2013); MW, IBIW. 

78. Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальчатокоренник пятнистый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Маракаев, Тарнуев (2013); MW. 

79. Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó s. l. – Пальчатокоренник Траунштейнера 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101); 
2) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 102); 
3) около оз. Вашутино, березняки, развившиеся на моховом гипновом болоте (Флеров, 1902: 105); 
4) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106); 
5) около оз. Драчково, сфагновые болота, чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 108); 
6) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 109); 
7) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, где количество сосен уменьшается (Флеров, 
1902: 118), к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото (Флеров, 1902: 121), юго-восточнее соснового 
торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121); Берендеево болото, 
9.VI.1896, [Федченко] (LE); Берендеево болото, VI.1907, Флеров (LE); точка в районе пос. Берендеево на 
картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
8) НП "Плещеево озеро" (Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
9) ГПЗ "Болото Нагорьевское" (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
10) ГПЗ "Болото Половецко-Купанское" (Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
11) ГПЗ "Болотная система Белая" (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

80. Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник одноклубневый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106); 
2) С бер. Сомина оз., ассоц. кустарников: Betula pubesc. + Alnus + Salix – Carex, 9.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 55652); Болото Сомино (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
3) очень обыкновенно по кочкам на сыром лугу у оз. Плещеева (Варенцов, 1927); Ю бер. Плещеева оз., около р. 
Брусники (Еглевка), на кочке по сырому лугу, 10.06.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 55654); Ю бер. Плещеева 
оз., ассоц. C. parodoxa – Eriophorum latifolium – мох, 17.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 55655); Ю бер. 
Плещеева оз., ассоц. Equisetum palustre, 16.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 55656); Плещеево оз. у д. 
Городище, 1960 (MHA); оз. Плещеево, у водозабора, хвощовые топи по берегу, 18.07.1996, В. Папченков, А. 
Бобров (IBIW 35028, 35029); НП "Оз. Плещеево" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, 
Тарнуев, 2013); 
4) Берендеево болото (Варенцов, 1927); точка в районе пос. Берендеево на картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
5) Усолье (Варенцов, 1927); 
6) д. Савельево, Глебовской волости (Варенцов, 1927); 
7) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 55653). 

81. Coeloglossum viride (L.) Hartm. – Пололепестник зеленый 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
"Очень обыкновенно. Окрестности Переславля, по кустарникам и в редких лесах" (Варенцов, 1927). 
Также указан для Переславского района (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует 
рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

82. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник длиннорогий 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101); 
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2) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106), окраины сфагново-гипнового болота, березняк (Флеров, 1902: 
106); 
3) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 109); 
4) около оз. Вашутино, на холмах, елово-лиственный лес (Флеров, 1902: 73); 
5) в 0,25 км к З от ус. «Ботик», на сыроватом лугу, 22.06.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 55566); 
6) ГПЗ "Болото Нагорьевское" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013). 

83. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная, или Ночная фиалка 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Маракаев, Тарнуев (2013); MW. 

84. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – Любка зеленоцветковая 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) в смешанном лесу близ д. Новинцы, Глебовской волости (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927); 
2) НП "Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013). 

85. Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) c. Новоселки-Гора (Б.В. Иванов) (Варенцов, 1927); 
2) лес за д. Соколкой (Варенцов, 1927); 
3) между с. Копниным и с. Андреяновым, на опушке леса (Варенцов, 1927); 
4) в кустарнике, против д. Веслево, между склоном горы и озером, в большом количестве (Варенцов, 1927); НП 
"Оз. Плещеево" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
5) оз. Сомино, лес, 15.08.1971, Л. Лисицына, А. Дубровина (IBIW 4525, 4526); 
6) точка в районе верховьев р. Семендяйки на картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

86. Epipactis palustris (L.) Crantz – Дремлик болотный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101); 
2) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); 
3) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106); 
4) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 109); 
5) ЮЗ бер. Плещеева оз., ассоц. Betula pubesc. – Eriophorum latifolium – мох, 21.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
56342, 56340); Плещеево оз. у д. Городище, 1960 (MHA); НП "Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной 
книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
6) ГПЗ "Бол. Нагорьевское" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
7) Болото Сомино (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
8) точка в районе пос. Берендеево на картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
9) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 56148). 

87. Epipogium aphyllum Sw. – Надбородник безлистный 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) близ д. Свечина, в сыроватом березовом лесу, на перегнойной почве, Б.В. Иванов (Варенцов, 1927); 
2) близ с. Гора-Новоселки, в осиннике, на гнилушках, Б.В. Иванов (Варенцов, 1927); 
3) НП "Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
4) окружающих суходолов заказника "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; 
Маракаев, Тарнуев, 2013). 

88. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка настоящая 
Красная книга Ярославской области, категория 4. 
2014: 1 ячейка. 
1) около Берендеева, высокий холм Волчья гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 68); точка в районе пос. 
Берендеево на картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
2) памятник природы "Урочище Кухмарь", снытевый дубо-липняк (Барашкова и др., 2000); 
3) НП "Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
4) ГПЗ "Болотная система Белая" (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
5) ГПЗ "Болото Половецко-Купанское" (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
6) точка в районе д. Алексино на картосхеме (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
7) леса по склонам к р. Сабля близ д. Василево, 29.04.2014, А. Серегин, А. Фронтова и др. (наблюдение). 
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89. Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerh. – Гнездовка яйцевидная, или Тайник яйцевидный 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. Listera ovata (L.) R. Br.). 
1) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); 
2) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106), окраины сфагново-гипнового болота, березняк (Флеров, 1902: 
106); 
3) Плещеево оз. у д. Городище, 1960 (MHA); НП "Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; 
Маракаев, Тарнуев, 2013); 
4) ГПЗ "Болотная система Белая" (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

90. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая 
Красная книга Ярославской области, категория 4. 
1) близ с. Усолье по направлению к оз. Драчкову (Здроськово), мшистый хвойный лес (Флеров, 1902: 79); 
2) около с. Ведомша, сырые мшистые еловые леса (Флеров, 1902: 81); 
3) близ с. Хупань, еловый лес (Флеров, 1902: 82); 
4) памятник природы "Местечки Симак и Урев", сосняк чернично-орляковый (Барашкова и др., 2000); НП 
"Плещеево озеро" (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004; Маракаев, Тарнуев, 2013); 
5) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 56720). 

91. Corallorhiza trifida Châtel. – Ладьян трехнадрезанный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 101); 
2) около оз. Драчково, сфагновые болота, чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 108); 
3) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 108); 
4) около д. Щелканка, лес (Флеров, 1902: 71); 
5) около оз. Вашутино, на холмах, елово-лиственный лес (Флеров, 1902: 73); 
6) ГПЗ "Болотная система Белая" (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
7) ГПЗ "Болото Половецко-Купанское" (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

92. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze – Гаммарбия болотная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
in palude Berendejewo (Zickendrath) (Флеров, 2, 1902: 19). 
Также указан для Переславского р-на (Горохова, Маракаев в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует 
рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). Позднее для 
Переславского района не указан (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

93. Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 19); 
2) НП "Плещеево озеро" (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
3) ГПЗ "Бол. Нагорьевское" (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

94. Liparis loeselii (L.) Rich. – Лосняк Лезеля 
1) ГПЗ "Болотная система Белая" (Маракаев, Тарнуев, 2013); 
2) ГПЗ "Болото Половецко-Купанское" (Маракаев, Тарнуев, 2013). 

Семейство IRIDACEAE – КАСАТИКОВЫЕ 

95. Iris pseudacorus L. – Ирис аировидный, или водяной 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

96. Iris sibirica L. – Ирис сибирский 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) болото Сомино (Боч, 1999); 
2) НП "Оз. Плещеево" (Маракаев в Красной книге, 2004). 

Семейство XANTHORRHOEACEAE – КСАНТОРЕЕВЫЕ (LILIACEAE p. p.) 

→ Hemerocallis fulva (L.) L. – Красоднев буро-желтый 

Отмечен в 2010 г. у д. Нестерово (Юрьев-Польский район). 

Семейство AMARYLLIDACEAE – АМАРИЛЛИСОВЫЕ (LILIACEAE p. p.; incl. 
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ALLIACEAE) 

97. Allium angulosum L. – Лук угловатый 
1) г. Переславль, в огороде Князе-Андреевской церкви, теперь местонахождение уничтожено (Варенцов, 1927); 
2) близ Никитской часовни в канаве (?) (Варенцов, 1927). 

Семейство ASPARAGACEAE – СПАРЖЕВЫЕ (LILIACEAE p. p.; incl. 

HYACINTHACEAE, CONVALLARIACEAE) 

98. Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная 
г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2012). 

99. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный 
2014: 17 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

100. Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 1 ячейка. 
1) около Берендеева, высокий холм Волчья гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 68); 
2) к З от ус. «Ботик», по З склону Брусничного овр., в мелколесье, 2.06.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 53794); 
3) учхоз «Дружба», 1963 (MHA); 
4) между сс. Красное и Коровино, осинник с липой, у дачного поселка, 9.05.2010, С. Полевова (MW); 
5) между сс. Бол. Брембола и Воронцово (3 км от с. Бол. Брембола, 1,5 км от с. Воронцово), сероольшанник, 
21.07.2014, А. Фронтова (наблюдение). 

101. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая, или лекарственная 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

102. Convallaria majalis L. – Ландыш майский 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 25 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство TYPHACEAE – РОГОЗОВЫЕ (incl. SPARGANIACEAE) 

103. Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Артеменко (1989); IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

104. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 
2014а–рук.). 

105. Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывший 
2014: 4 ячейки. 
MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). – А.Ф. Флеров (1902: 95) указал для оз. Савельево S. affine (S. 
angustifolium), однако во втором томе "Флоры..." (Флёров, 2, 1902: 3) это указание отнесено к S. simplex var. gracile 
Meinsh. 

106. Sparganium erectum L. s. l. (incl. S. microcarpum) – Ежеголовник прямой 
Артеменко (1989); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

107. Sparganium gramineum Georgi – Ежеголовник злаковый 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) Вашутинское оз., в воде у С берега, 27.07.1934, Е. Сидорова-Птушенко (MW 14284); оз. Вашутинское, 
9.09.1963, В. Экзерцева (IBIW 316, 315, 313); оз. Вашутинское, гл. 110 см, 29.07.1965, В. Экзерцев (IBIW 312); оз. 
Вашутинское, 14.08.1972, Л. Лисицына и др. (IBIW 301, 302, 303); памятник природы "Оз. Вашутинское" 
(Бобров в Красной книге, 2004); 
2) озеро Савельево, в отдалении от берегов, на глубине 0,75–1,5 м (Варенцов, 1927). 

108. Sparganium natans L. – Ежеголовник плавающий, или малый 
1) в окрестностях г. Переславля, в прудках (Варенцов, 1927); 
2) д. Савельево (Варенцов, 1927); оз. Савельевское, 1957 (MHA); 
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3) palus Berendejewo (Флеров, 2, 1902: 4); Берендеево болото (Варенцов, 1927). 

Семейство JUNCACEAE – СИТНИКОВЫЕ 

109. Juncus alpinoarticulatus Chaix et Vill. – Ситник альпийский 
2014: 2 ячейки. 
MW, MW!! 

110. Juncus articulatus L. – Ситник членистый 
2014: 7 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2011а–рук.). 

111. Juncus bufonius L. – Ситник жабий 
2014: 20 ячеек. 
MW, IBIW. 

112. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый 
2014: 3 ячейки. 
MW, MW!!; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

113. Juncus conglomeratus L. – Ситник скученный 
2014: 2 ячейки. 
MW. 

114. Juncus effusus L. – Ситник развесистый 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902); MW, MW!!; Щербаков (2011а–рук.). 

115. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

116. Juncus ranarius Songeon et E.P. Perrier – Ситник лягушачий 
близ д. Григорово, берег р. Мечка, 27.07.1996, В. Папченков (IBIW 33088). 

117. Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий 
2014: 13 ячеек. 
MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

118. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

119. Luzula pallescens Sw. – Ожика бледноватая 
2014: 4 ячейки. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

120. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая 
2014: 26 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство CYPERACEAE – ОСОКОВЫЕ 

121. Cyperus fuscus L. – Сыть бурая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
НП "Оз. Плещеево", на бер. оз. Плещеево (Горохова в Красной книге, 2004). 

122. Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Пухонос альпийский 
Красная книга Ярославской области, категория 1 (sub nom. Baeothryon alpinum (L.) T.V. Egorova). 
Указан для Переславского р-на (Папченков в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурируют работы В.К. 
Богачева (1959аб, 1964) и личное сообщение В.В. Гороховой. 

123. Eriophorum angustifolium Honck. – Пушица узколистная, или многоколосковая 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

124. Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth – Пушица стройная 
1) близ д. Погорелки и с. Давыдовское, около Берендеева бол., луга (Флеров, 1902: 88); 
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2) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 
1902: 119), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» 
(Флеров, 1902: 122); около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 
1902: 116); Берендеево болото, около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-
востоку, обширные березняки, вглубь болота (Флеров, 1902: 124); 
3) около оз. Савельева (в местах его зарастания), на сфагновом покрове (Флеров, 1902: 99); Савельево, 1957 
(MHA); 
4) около оз. Вашутино: с южной стороны, моховое (гипновое) болото (Флеров, 1902: 101), березняки, 
развившиеся на моховом гипновом болоте (Флеров, 1902: 105); 
5) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 102); 
6) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино: сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106), окраины сфагново-гипнового болота, березняк (Флеров, 1902: 
106); 
7) в лесу Ведерка, 29.05.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 30837). 

125. Eriophorum latifolium Hoppe – Пушица широколистная 
1) ЮЗ бер. Плещеева оз.: в сыром кустарнике (Цевни), 11.06.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 30919), 
11.05.1930, Е. Сидорова-Птушенко (IBIW 45540), в осоково-березовом кочкарнике, 11.07.1933, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 30920); З бер. Плещеева оз., сырой луг, 2.07.1933, Е. Сидорова-Птушенко, студенты (MW 30921); 
2) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 102); 
3) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); 
4) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, окраины сфагново-гипнового болота, березняк (Флеров, 
1902: 106); 
5) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 
1902: 119), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» 
(Флеров, 1902: 122); около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 
1902: 116). 

126. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

127. Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link – Блисмус сжатый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) Distr. Perejaslawl, fl. Kubrj (Флеров, 2, 1902: 11); 
2) Ю бер. Плещеева оз., городской луг, 17.07.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 31182); оз. Плещеево, южный 
берег, сырой луг, 8.07.1990, В. Папченков (IBIW 33212, 33092); Плещеево оз. у Городища, 1960 (MHA); НП "Оз. 
Плещеево" (Папченков в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись "Флора Переславского 
национального природно-исторического парка" (1996). 

128. Bolboschoenus planiculmis (F. Schmidt) T.V. Egorova – Клубнекамыш плоскостебельный 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. B. maritimus (L.) Palla s.l.). 
оз. Плещеево, 29.08.1971, Л. Лисицына (IBIW 2455, 2456, 2457, 2458); оз. Плещеево, мелководье у д. Веськово, 
23.07.1984, В. Артеменко (IBIW 11977, 11978, 11979); оз. Плещеево, мелководье у южного берега, 14.06.1996, В. 
Папченков, А. Бобров (IBIW 34945); оз. Плещеево, устье р. Трубеж, 12.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 
34948); оз. Плещеево (Артеменко, 1989), sub nom. B. compactus (Hoffm.) Drob. 

129. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – Схеноплектус озерный, или Камыш озерный, или Куга 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

130. Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla – Схеноплектус Табернемонтана, или 

Камыш Табернемонтана 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.). 
1) близ с. Усолья, по берегам реки Вексы, в большом количестве (Варенцов, 1927); 
2) близ сторожки Варницы, Талицкого лесничества, у соляного ключа, в долине р. Игоблы (Варенцов, 1927); 
3) оз. Плещеево, ю-з берег, 17.08.1971, Л. Лисицына, А. Дубровина (IBIW 2380, 2386, 2387, 2388); оз. Плещеево, 
около устья р. Трубеж, 13.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34951); оз. Плещеево (Артеменко, 1989). 

131. Scirpus radicans Schkuhr – Камыш укореняющийся 
1) между с. Усольем и г. Переславлем, у моста через р. Унжу (Варенцов, 1927); 
2) близ с. Новоселки, сырой луг (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 

132. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной 
2014: 22 ячейки. 
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Барашкова и др. (2000); IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

133. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая 
Флеров (1902); IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук.). 

134. Eleocharis ovata Roem. et Schult. – Болотница яйцевидная 
Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 11). 

135. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница обыкновенная 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

136. Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz – Болотница малоцветковая 
1) близ разъезда Шушково Северной железной дороги, сплошная заросль в карьере железной дороги 
(Варенцов, 1927), sub nom. Scirpus pauciflorus Lightf.; 
2) в небольшом количестве в болотце, между г. Переславлем и с. Веськово (Варенцов, 1927), sub nom. Scirpus 
pauciflorus Lightf. 

137. Eleocharis uniglumis (Link) Schult. – Болотница одночешуйная 
1) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 31934); 
2) южный берег оз. Плещеево, луг, 14.06.1996, В. Папченков (IBIW 33093). 

138. Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); 
многочисленные популяции находятся на бол. Берендеево (Папченков в Красной книге, 2004); 
2) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Папченков в Красной книге, 2004). 

139. Carex acuta L. – Осока острая 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

140. Carex acutiformis Ehrh. – Осока островидная 
Варенцов (1927); MW. 

141. Carex appropinquata Schumach. – Осока сближенная 
Флеров (1902); MW. 

142. Carex aquatilis Wahlenb. – Осока водная 
оз. Плещеево, восточный берег, по урезу воды, 15.06.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34923). 

143. Carex atherodes Spreng. – Осока прямоколосая 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) между сс. Усолье и Копнино, у болота (Варенцов, 1927); 
2) долина р. Серокши близ сс. Бибирева и Добрилова, в ключевом болоте (Варенцов, 1927); 
3) болото Сомино (Боч, 1999). 

144. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока буроватая 
Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 11). 

145. Carex canescens L. – Осока сероватая 
Флеров (1902); MW. 

146. Carex caryophyllea Latourr. – Осока гвоздичная, или весенняя 
по ЮВ и Ю скл. Веськовского овр., около с. Веськова, 31.06.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 49093); Ю бер. 
Плещеева оз., ЮВ склон Веськовского овр., между ус. «Ботик» и с. Веськовым, 26.05.1931, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 32915); усадьба «Ботик», в парке под березами и кленами, 16.05.1931, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 32914). 

147. Carex cespitosa L. – Осока дернистая 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

148. Carex chordorrhiza Ehrh. ex L. f. – Осока плетевидная, или струнокорневая 
1) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 102); 
2) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, где количество сосен уменьшается (Флеров, 
1902: 118) и открытое моховое болото («плес») (Флеров, 1902: 119), к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное 
болото (Флеров, 1902: 121), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), 
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обширный «плес» (Флеров, 1902: 122). 

149. Carex diandra Schrank – Осока двутычинковая 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

150. Carex digitata L. – Осока пальчатая 
2014: 5 ячеек. 
MW. 

151. Carex dioica L. – Осока двудомная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); 
2) около оз. Вашутино, березняки, развившиеся на моховом гипновом болоте (Флеров, 1902: 105); 
3) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино: сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106), окраины сфагново-гипнового болота, березняк (Флеров, 1902: 
106); 
4) около оз. Драчково, сфагновые болота, чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 108); 
5) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); 
6) ЮЗ бер. Плещеева оз., болотистый кустарник (ивы, ольхи) – «Еглевские кусты» («Цевни»), 13.06.1930, Е. 
Сидорова-Птушенко (MW 33448, IBIW 45516); болотистый Ю бер. Плещеева оз., 26.05.1931, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 33451); НП "Оз. Плещеево" (Лисицына в Красной книге, 2004); 
7) В бер. Сомина оз., у р. Меленки, на березово-моховом болоте, 30.05.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 33449); 
8) окр. с. Добрилово, пойма р. Трубеж, на осоково-моховом болоте, 19.05.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
33452, IBIW 45517); 
9) окрестности ус. «Ботик», в Брусничном овраге, 21.05.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 33450); 
10) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Лисицына в Красной книге, 2004). 

152. Carex disperma Dew. – Осока двусеменная 
Близ д. Свечино, в сыроватом еловом лесу (Варенцов, 1927). 

153. Carex echinata Murray – Осока ежисто-колючая 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW. 

154. Carex elongata L. – Осока удлиненная 
2014: 9 ячеек. 
MW, IBIW. 

155. Carex ericetorum Pollich – Осока верещатниковая 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

156. Carex flava L. – Осока желтая 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

157. Carex globularis L. – Осока шаровидная 
Флеров (1902); MW. 

158. Carex heleonastes Ehrh. ex L. f. – Осока болотолюбивая 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) около оз. Вашутино, с южной стороны, моховое (гипновое) болото (Флеров, 1902: 101); 
2) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 102); около оз. Драчково, сфагновые болота, 
чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 108). 
3) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, где количество сосен уменьшается (Флеров, 
1902: 118), вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 1902: 119), юго-восточнее соснового 
торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 122); Берендеево болото, 
около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, обширные березняки, 
вглубь болота (Флеров, 1902: 124); многочисленные сборы с Берендеева болота, 1896–1907 (LE); 
4) palus Ivanowskoje (Флеров, 2, 1902: 12). 
Образец: хвойный лес близ р. Иглобы и Драконова оз., Берендеево бол., 1896, А. Флеров (MW). 

159. Carex hirta L. – Осока коротковолосистая 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

160. Carex juncella (Fr.) Th. Fr. – Осока ситничковая 
MW. 
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161. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная 
Флеров (1902); MW. 

162. Carex leporina L. – Осока заячья 
2014: 16 ячеек. 
MW. 

163. Carex limosa L. – Осока топяная 
Флеров (1902); MW, IBIW, MHA. 

164. Carex loliacea L. – Осока плевельная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) близ д. Свечино, в сыроватом еловом лесу (Варенцов, 1927); 
2) болото Сомино (Боч, 1999); 
3) НП "Оз. Плещеево" (Горохова в Красной книге, 2004); 
4) заказник "Бол. Нагорьевское" (Горохова в Красной книге, 2004). 

165. Carex muricata L. – Осока колючковатая 
2014: 1 ячейка. 
2 км к Ю от с. Красное, березняк, 1.08.2014, А. Фронтова, Ф. Железова (MW!!). 
Для Александровой горы ("Ярилина плешь") указана ошибочно (Барашкова и др., 2000). Скорее всего, авторы 
имели ввиду C. spicata Huds. (C. contigua). 

166. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW, MHA. 

167. Carex omskiana Meinsh. – Осока омская 
1) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 
1902: 119), к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото (Флеров, 1902: 121); Берендеево болото, от д. 
Давыдовское к западу и к северу (по направлению к д. Милославка), ольшаник (Флеров, 1902: 127). 
2) Вашутинское оз., в воде, недалеко от бер., 27.08.1934, Е. Сидорова-Птушенко (MW 32162). 

168. Carex pallescens L. – Осока бледноватая 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902); MW. 

169. Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая 
1) около оз. Драчково, сфагновые болота, чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 108); 
2) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); 
Берендеево бол., 21.06.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 48091, IBIW 48736), 22.06.1931, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 48085); Берендеево болото, многочисленные старые сборы разных авторов (LE, MHA). 

170. Carex paupercula Michx. – Осока заливная 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. C. irrigua (Wahl.) Sm. ex Hoppe). 
1) около оз. Драчково, сфагновые болота, чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 108); 
2) sphagnetum Berendejewo (Флеров, 2, 1902: 14); Берендеево болото, VI.1896, Флеров, № 322 (MW 37450), 
8.VI.1896, Флеров (LE); 
Образец: Берендеево б. Болото около Драчкова оз., 06.1896, А. Флеров (MW 37450). 
3) sphagnet. ad lac. Waschutino (Флеров, 2, 1902: 14); 
4) Талицкая лесная дача, ассоц. Picea – Tilia – Oxalis + Vaccinium myrtillus, 21.05.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
48240, 48239); 
5) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова в Красной книге, 2004); 
6) болото Сомино (Боч, 1999). 

171. Carex pilosa Scop. – Осока волосистая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 5 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

172. Carex praecox Schreb. – Осока ранняя 
2014: 1 ячейка. 
MW, IBIW. 

173. Carex pseudocyperus L. – Осока ложносытевая 
2014: 3 ячейки. 
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Флеров (1902); MW, IBIW. 

174. Carex rhizina Blytt ex Lindblom – Осока корневищная 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927); MW!!, IBIW. 

175. Carex rhynchophysa C.A. Mey. – Осока вздутоносая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) у берега болота в Половецко-Купанской даче, близ с. Половецкого (Варенцов, 1927); заказник "Бол. 
Половецко-Купанское" (Лисицына в Красной книге, 2004); 
2) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 48829). 

176. Carex riparia Curtis – Осока береговая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) Берендеево болото: в ольшанике, по течению реки Вонявки, близ д. Милославки (Варенцов, 1927), в 
ольшанике, близ д. Погорелки, Александровского уезда (Варенцов, 1927); 
2) оз. Сомино, 11.09.1963, В. Экзерцева (IBIW 3271, 3272). 

177. Carex rostrata Stokes – Осока носиковая, или вздутая 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

178. Carex spicata Huds. – Осока колосистая, или соседняя 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

179. Carex sylvatica Huds. – Осока лесная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW!! 

180. Carex tenuiflora Wahlenb. – Осока тонкоцветковая 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
Берендеево болото, около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, 
обширные березняки, вглубь болота (Флеров, 1902: 124). 

181. Carex vaginata Tausch – Осока влагалищная 
Флеров (1902); MW. 

182. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2011а–рук.). 

183. Carex vulpina L. – Осока лисья 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

Семейство GRAMINEAE (POACEAE, nom. altern.) – ЗЛАКОВЫЕ 

184. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. – Ежовник обыкновенный 
2014: 13 ячеек. 
Щербаков (2014а–рук.). 

185. Panicum miliaceum L. – Просо посевное 
г. Переславль-Залесский, не натурализуется (Тремасова, 2012). 

→ Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult. – Щетинник сизый 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском районах (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

186. Setaria viridis (L.) P. Beauv. – Щетинник зеленый 
2014: 2 ячеек. 
Варенцов (1927); MW!! 

187. Zizania palustris L. – Цицания болотная 
оз. Вашутинское, 15.08.1972, Л. Лисицына (IBIW 1612, 1613); оз. Вашутинское, вблизи охотхозяйства, 12.07.1985, 
В. Артеменко (IBIW 14517). 
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188. Zizania latifolia (Griseb.) Stapf. – Цицания широколистная 
оз. Вашутинское, 14.08.1972, Л. Лисицына и др. (IBIW 1605, 1606), Л. Лисицына, А. Дубровина (IBIW 1607, 
1608). 

189. Leersia oryzoides (L.) Sw. – Леерсия рисовидная 
Distr. Perejaslawl, flumen Kubrj (Флеров, 2, 1902: 6). 

190. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук.; 2014а–рук.). 

191. Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок обыкновенный 
2014: 24 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

192. Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. – Зубровка душистая 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902); MW. 

193. Milium effusum L. – Бор развесистый 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW. 

194. Phleum phleoides (L.) H. Karst. – Тимофеевка степная 
Варенцов (1927); MW. 

195. Phleum pratense L. s. l. – Тимофеевка луговая 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

196. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный 
2014: 1 ячейка. 
MW, MW!! 

197. Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост коленчатый 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902); MW, MW!!; Щербаков (2011а–рук.). 

198. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

→ Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. – Цинна широколистная 

Отмечен в 2010 г. в нескольких пунктах по речке Анжа – левому притоку р. Сабля (Александровский район) 
(Серегин, 2012). 

199. Agrostis canina L. – Полевица собачья 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

200. Agrostis capillaris L. – Полевица тонкая 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

201. Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская 
2014: 14 ячеек. 
MW, MW!! 

202. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегоносная 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), sub nom. A. alba auct.; MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

203. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковидный 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

204. Calamagrostis canescens (Weber ex F.H. Wigg.) Roth – Вейник седеющий 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW!! 
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205. Calamagrostis epigejos (L.) Roth – Вейник наземный 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

206. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. et al. – Вейник незамеченный 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

207. Apera spica-venti (L.) P. Beauv. – Метлица обыкновенная 
MW, IBIW, MHA. 

208. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – Щучка дернистая 
2014: 26 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

209. Deschampsia flexuosa (L.) Trin. – Щучка извилистая 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur). 
1) Усольский лес, в сыроватом бору, на мху, 31.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 21739); 
2) НП "Оз. Плещеево" (Секацкая в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

210. Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, окраины сфагново-гипнового болота, березняк (Флеров, 
1902: 107); 
2) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 109); Усолье – Хупань, 1896, А. Флёров (MHA); 
3) Берендеево болото, около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, 
обширные березняки (Флеров, 1902: 123); 
4) С бер. Сомина оз., в болоте, ассоц. Betula pubescens – Carex cespitosa, 8.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
21797); С бер. Сомина оз., ассоц. Betula pubescens – Carex, 8.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 21799); С 
заболоч. бер. Сомина оз., ассоц. Betula pubescens – Menyant. trif. – Carex – мох, 9.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 21798); 
5) Ю бер. Плещеева оз., ... Цевни, 13.07.1934, Е. Сидорова-Птушенко (MW 21801); 
6) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 21800). 
Для НП "Оз. Плещеево" указан T. flavescens auct. (Секацкая в Красной книге, 2004), однако это указание, 
безусловно, относится к T. sibiricum, который, в свою очередь, для Переславского района в Красной книге не 
указан вовсе. 

211. Avena fatua L. – Овес пустой, или Овсюг 
2014: 1 ячейка. 

212. Avena sativa L. – Овес посевной 
Тремасова (2012); Щербаков (2014а–рук.). 

213. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl – Райграс высокий 
1) с. Усолье, у дома лесничего (Варенцов, 1927); 
2) в г. Переславле, в одном из садов (Варенцов, 1927). 

214. Beckmannia eruciformis (L.) Host – Бекмания обыкновенная 
Сплошная заросль близ одного из прудов в Федоровской слободе, за участковой больницей, на сыроватом 
месте (Варенцов, 1927). 

215. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный, или обыкновенный 
2014: 24 ячейки. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 
2014а–рук.). 

216. Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

217. Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. – Поручейница водная 
1) Плещеево оз., многочисленные сборы: MW, IBIW; 
2) с. Красное, ключ на берегу р. Трубеж, 11.07.1996, А. Бобров, В. Папченков (IBIW 33066, 33067); 
3) ручей у д. Кудрино, 27.07.1996, А. Бобров (IBIW 33343, 33272); 
4) окрестности с. Елизарово, 14.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 
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218. Melica nutans L. – Перловник поникший 
2014: 17 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW. 

219. Briza media L. – Трясунка средняя 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

220. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

221. Cynosurus cristatus L. – Гребенник обыкновенный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) на лугах близ д. Ям, Глебовской волости (Варенцов, 1927); 
2) у г. Переславля (Варенцов, 1927); 
3) между дд. Конюцкое и Красногор (Варенцов, 1927); 
4) Ю бер. Плещеева оз., у подножия горы «Гремяч», луг, 3.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 14570). 

222. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный 
2014: 3 ячейки. 
MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

223. Poa annua L. – Мятлик однолетний 
2014: 25 ячеек. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

224. Poa compressa L. – Мятлик сплюснутый 
2014: 5 ячеек. 
Варенцов (1927); MW, MW!! 

225. Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

226. Poa palustris L. – Мятлик болотный 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук.); Щербаков (2014а–рук.). 

227. Poa pratensis L. – Мятлик луговой 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Тремасова (2012); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

228. Poa remota Forselles – Мятлик расставленный 
1) Берендеево болото, в березовом лесу, на влажной торфяной почве (Варенцов, 1927); 
2) дорога Кухмарь – Купань, у ручья (Варенцов, 1927); 
3) долина р. Серокши близ с. Бибирева, в ключевом болоте (Варенцов, 1927); 
4) Ямской лес (дубовый, на возвышенном месте), в сыроватом месте (Варенцов, 1927). 

→ Poa supina Schrad. – Мятлик простертый 

Во Владимирской области регулярно встречается в Александровском районе (Серегин, 2012), в т.ч. в 
непосредственной близости от границ Переславского района. 

229. Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

230. Poa turfosa Litv. – Мятлик торфяной 
В берег Сомина оз., ассоц. Betula pubesc. – Carex cespitosa, 8.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 26159), 9.07.1931, 
Е. Сидорова-Птушенко (MW 25738). 

231. Scolochloa festucacea (Willd.) Link – Тростянка овсяницевидная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) оз. Вашутино (Флеров, 1902: 96); 0,5 км СВ д. Вашутино, по мелководьям оз. Вашутинское, 24.08.2011, А. 
Щербаков (MW) (Щербаков, 2011а–рук.); 
2) Distr. Perejaslawl: fluv. Nerl (Флеров, 2, 1902: 9); 
3) оз. Плещеево, 13.09.1963, В. Экзерцева (IBIW 1960, 1964); оз. Плещеево, около пионерлагеря, 12.07.1996, В. 
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Папченков, А. Бобров (IBIW 33779, 33796); оз. Плещеево (Артеменко, 1989: 123). 

232. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий 
2014: 8 ячеек. 
Флеров (1902); MW, MW!!; Щербаков (2011а–рук.; 2014а–рук.). 

233. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski – Манник литовский 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Близ с. Веськова, в овраге (Варенцов, 1927). 

234. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. – Манник большой 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

235. Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Körn. – Манник дубравный 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
Близ д. Свечина, в сыром еловом лесу, в тени (Варенцов, 1927). 

236. Glyceria notata Chevall. – Манник замеченный 
2014: 15 ячеек. 
MW, MW!!, IBIW. 

237. Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

238. Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub – Овсяница лесная, или высокая 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. Festuca altissima All.). 
Близ сторожки Яслево, Переславского лесничества, в большом, смешанном лесу, с преобладанием лиственных 
пород (Варенцов, 1927). 

239. Festuca brevipila R. Tracey – Овсяница коротковолосистая, или жестколистная 
2014: 1 ячейка. 
0,5 км к ЮЗ от с. Купань, сосновый бор, на грунтовой дороге, 28.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

240. Festuca ovina L. – Овсяница овечья 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

241. Festuca rubra L. – Овсяница красная 
2014: 21 ячейка. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

242. Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin – Типчак 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Указан для НП "Оз. Плещеево" (Секацкая в Красной книге, 2004). 

243. Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. – Овсяничник тростниковидный, или 

Овсяница тростниковидная 
2014: 2 ячейки. 
MW!! 

244. Schedonorus giganteus (L.) Holub – Овсяничник гигантский, или Овсяница гигантская 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

245. Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. – Овсяничник луговой, или Овсяница луговая 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

246. ×Schedololium loliaceum (Huds.) Soreng et Terrell – Овсяницеплевел обыкновенный 
2014: 1 ячейка. 
2 км к В от с. Елизарово, у дороги, 16.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

247. Bromopsis benekenii (Lange) Holub – Кострец Бенекена 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) окрестности г. Переславля (Варенцов, 1927); 
2) Усхит (Успенский с.-х. техникум) (Варенцов, 1927); 
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3) с. Новоселки (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927); 
4) на склоне приозерных холмов, между с. Городище и д. Криушкино, обращенном на юго-запад и поросшем 
типичным широколиственным лесом (Варенцов, 1927); 
5) Переславск. р-н, без точного пункта, 29.06.1971, Пешкова (MW). 

248. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

249. Bromus arvensis L. – Костер полевой 
1) по меже сильно засоренной полоске льна, Веськовские поля против ус. «Ботик», 29.08.1930, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 28111); 
2) окрестности с. Веськова, на пару, бывшем в прошлом году под льном, 24.06.1932, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 28109); 
3) окрестности дер. Жупеево, на поле ржи, 10.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 28110). 

250. Bromus hordeaceus L. – Костер мягкий 
MW, MHA. 

251. Bromus secalinus L. – Костер ржаной 
1) окрестности Переславля (Варенцов, 1927); 
2) д. Федосово Берендеевской волости "и другие места" (Варенцов, 1927); 
3) на меже между двумя полосками ржи, посевы с. Веськова по горе Мережке, 5.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 28844); 
4) поле ржи Веськовского колхоза по дороге к д. Дубовицы, 1.08.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 28842); 
5) поля Подгорной слободы, окр. г. Переславля, в пшенице, 10.08.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 28843); 
6) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 28845). 

252. Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – Коротконожка перистая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Переславск. р-н, без точного пункта, ассоц. Nardus stricta, 24.06.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 29143). 
Также указан для Переславского района (Секацкая в Красной книге, 2004), без ссылки на первоисточник. 
Регулярно встречается на севере Юрьев-Польского района (Серегин, 2012), в т.ч. в окрестностях д. Нестерово (7 
км от границы Переславского района). 

253. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. – Коротконожка лесная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около Берендеева, высокий холм Волчья гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 68, 69); 
2) окрестности Переславля (Варенцов, 1927); 
3) Усхит (Варенцов, 1927); 
4) в лесу между д. Мауриным и с. Фалелеевым (Варенцов, 1927); 
5) на склоне приозерных холмов, между с. Городище и д. Криушкино, обращенном на юго-запад и поросшем 
типичным широколиственным лесом (Варенцов, 1927); 
6) памятник природы "Лес у часовни Крест", неморальный ельник (Барашкова и др., 2000); НП "Оз. Плещеево" 
(Секацкая в Красной книге, 2004); 
7) памятник природы "Дубрава по московскому шоссе от с. Новое до д. Новинцы" (Барашкова и др., 2000). 

254. Nardus stricta L. – Белоус торчащий 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

255. Lolium perenne L. – Плевел многолетний 
2014: 1 ячейка. 
Недалеко от с. Новоалексеевка, 27.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

256. Lolium remotum Schrank – Плевел расставленный 
1) окрестности с. Новоселки, во льне (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927); 
2) за Федоровской слободой, близ Переславля, во льне (Варенцов, 1927); 
3) с. Ягренево, во льне (Варенцов, 1927); 
4) в посевах льна, овса, поля около с. Веськова, 2.09.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 29465). 

257. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski – Пырей ползучий 
2014: 32 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

258. Secale cereale L. – Рожь посевная 
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2014: 2 ячейки. 
Тремасова (2012). 

259. Triticum aestivum L. – Пшеница летняя, или обыкновенная 
г. Переславль-Залесский, не натурализуется (Тремасова, 2012). 

260. Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый 
2014: 1 ячейка. 
г. Кубринск, у дороги, 24.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

261. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Тремасова (2012). 

262. Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev – Пырейник волокнистый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Указан для Переславского района (Секацкая в Красной книге, 2004), без ссылки на первоисточник. 

Семейство CERATOPHYLLACEAE – РОГОЛИСТНИКОВЫЕ 

263. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство PAPAVERACEAE – МAКОВЫЕ 

264. Eschscholzia californica Cham. – Эшшольция калифорнийская 
г. Переславль-Залесский, у стен завода «Славич», на сорном месте, 3 растения (цв.), 2.10.2007, Н. Тремасова 
(гербарий Ярославского музея) (Тремасова, 2008). 

265. Chelidonium majus L. – Чистотел большой 
2014: 14 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

266. Papaver somniferum L. – Мак снотворный 
г. Переславль-Залесский, не натурализуется (Тремасова, 2012). 

→ Corydalis intermedia (L.) Mérat – Хохлатка промежуточная 

Отмечен в 2009 г. близ северной окраины ст. Балакирево (Александровский район) (Серегин, 2012). 

267. Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MHA. 

268. Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная 
2014: 3 ячейки. 
MW. 

Семейство BERBERIDACEAE – БАРБАРИСОВЫЕ 

269. Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный 
Найдено С.С. Геммельманом в редком кустарнике, в окрестностях г. Переславля; вероятно, занесенное 
(Варенцов, 1927). 

Семейство RANUNCULACEAE – ЛЮТИКОВЫЕ 

270. Caltha palustris L. – Калужница болотная 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

271. Trollius europaeus L. – Купальница европейская 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

272. Actaea spicata L. – Воронец колосистый 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 
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273. Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Тремасова (2012). 

274. Consolida regalis Gray – Сокирки полевые, или Рогатые васильки 
2014: 2 ячейки. 
Тремасова (2012); MW, IBIW. 

275. Delphinium elatum L. – Живокость высокая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
По р. Кубрь, ольшаник (Флеров, 1902: 111); р. Кубрь, береговые заросли (Флеров, 1902: 91). 

276. Aconitum flerovii Steinb. – Борец Флерова 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
Между д. Родионцево и д. Мартынкой, близ сторожки Брыкино, на берегу р. Дубец, в сухом ольшанике вместе с 
Urtica dioica, Agropyrum caninum, Struthiopteris germanica (Варенцов, 1927), sub nom. A. napellus auct. 

277. Aconitum lycoctonum L. – Борец обыкновенный, или северный 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 
Для Ярославской области указан A. lasiostomum (Черняковская в Красной книге, 2004) со ссылками на несколько 
более ранних работ, однако это указание, безусловно, относится к неверно интерпретированному указанию A. 
lycoctonum. 

278. Aconitum aggr. napellus L. – Борец клобучковый 
2014: 1 ячейка. 

279. Anemone nemorosa L. – Ветреница дубравная 
Красная книга Ярославской области, категория 3(2). 
Памятник природы "Урочище Кухмарь" (Барашкова и др., 2000). – Также отмечен для НП "Оз. Плещеево" 
(Черняковская в Красной книге, 2004), со ссылкой на рукопись "Флора Переславского национального 
природно-исторического парка" (1996). 

280. Anemone ranunculoides L. – Ветреница лютичная, или лютиковая 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000). 

281. Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
Близ реки Кубри, на лугу, у д. Кружково (Б.В. Иванов) (Варенцов, 1927). – На этом указании основаны все 
сведения на произрастание вида в Ярославской области (см. Черняковская в Красной книге, 2004). 

→ Hepatica nobilis Mill. – Печеночница благородная 

Во Владимирской области регулярно встречается в Александровском районе (Серегин, 2012), в т.ч. в 
непосредственной близости от границ Переславского района – например, у пос. Красное Пламя. 

282. Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый, или Сон-трава 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) памятник природы "Урочище Кухмарь" (Барашкова и др., 2000); 
2) памятник природы "Местечки Симак и Урев" (Барашкова и др., 2000). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Черняковская в Красной книге, 2004). 

283. Myosurus minimus L. – Мышехвостник маленький 
2014: 1 ячейка. 
MW, MW!! 

284. Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

285. Ranunculus acris L. s. l. – Лютик едкий 
2014: 27 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

286. Ranunculus aggr. auricomus L. – Лютик золотистый 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW. 
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287. Ranunculus aggr. cassubicus L. – Лютик кашубский 
2014: 12 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

288. Ranunculus circinatus Sibth. – Лютик круглолистный, или Шелковник круглолистный 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW, MHA. 

289. Ranunculus flammula L. – Лютик жгучий 
Флеров (1902); MW. 

290. Ranunculus kauffmannii Clerc – Лютик Кауфмана, или Шелковник Кауфмана 
Флеров (1902); IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

291. Ranunculus lingua L. – Лютик длиннолистный 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

292. Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый 
2014: 14 ячеек. 
Флеров (1902); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

293. Ranunculus repens L. – Лютик ползучий 
2014: 26 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

294. Ranunculus reptans L. – Лютик стелющийся 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
оз. Вашутино (Флеров, 1902: 96); оз. Вашутинское, 15.08.1972, В. Экзерцев, Л. Лисицына (IBIW 5278, 5277, 5276); 
памятник природы "Оз. Вашутинское" (Черняковская в Красной книге, 2004); 0,5 км СВ д. Вашутино, З бер. оз. 
Вашутинское, среди разреженных зарослей тростника, на глубине 0,2 м, 24.08.2011, А. Щербаков (MW, IBIW 
55822) (Щербаков, 2011а–рук.). 

295. Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый 
2014: 8 ячеек. 
Флеров (1902); IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

296. Ranunculus trichophyllus Chaix – Лютик волосолистный, или Шелковник волосолистный 
IBIW. 

297. Thalictrum aquilegifolium L. – Василисник водосборолистный 
1) около Бутримова, на холмах, леса (Флеров, 1902: 70); 
2) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 83886). 

298. Thalictrum flavum L. – Василисник желтый 
2014: 1 ячейка. 
1) Ю бер. Плещеева оз., на сыроватом приозерном лугу, близ г. Переславля-Залесского, 29.06.1934, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 83979); 
2) 0,5 км к С от д. Хмельники, 2 км к Ю от оз. Сомино, влажное место, 28.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 
Также отмечен в 2010 г. на левобережной пойме р. Кубрь у д. Измайлово (Александровский район). 

299. Thalictrum lucidum L. – Василисник светлый 
2014: 1 ячейка. 
1) западные песчаные берега Плещеева оз., лугово-кустарная растительность (Флеров, 1902: 84); 
2) дорога Кухмор – Купань (Варенцов, 1927); 
3) близ д. Новоселка (Варенцов, 1927); 
4) 1 км к Ю от с. Выползова Слободка, р. Кубрь, у берега, 27.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

300. Thalictrum simplex L. – Василисник простой 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство GROSSULARIACEAE – КРЫЖОВНИКОВЫЕ 

301. Ribes nigrum L. – Смородина черная 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

302. Ribes rubrum L. – Смородина красная 
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г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2012). 

303. Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

304. Ribes uva-crispa L. – Крыжовник обыкновенный 
2014: 6 ячеек. 
Тремасова (2012). 

Семейство SAXIFRAGACEAE – КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

305. Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); 
Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото (Флеров, 
1902: 121), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» 
(Флеров, 1902: 121); 
2) Алекс., Пер. у., д. Елизарово (по болотистому плесу), 08.1896, А. Флеров 610 (MW 94744); 
3) Ю бер. Плещеева оз., на осоково-моховом болоте с редкой Betula ver., среди «Еглевских кустов», 18.08.1930, Е. 
Сидорова-Птушенко (MW 94737); 
4) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 100); около с. Ведомша, березняки 
(Флеров, 1902: 104); 
5) заказник "Бол. Нагорьевское" (Секацкая в Красной книге, 2004); 
6) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Секацкая в Красной книге, 2004). 

306. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство CRASSULACEAE – ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

307. Sedum acre L. – Очиток едкий 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

308. Sedum telephium L. – Очиток большой, или Заячья капуста 
2014: 5 ячеек. 
MW. 

309. Jovibarba globifera (L.) J. Parn. – Молодило шароносное 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 1 ячейка 
1) хвойные леса и пески близ Плещеева оз., 1896, А. Флеров 605 (MW 95035); оз. Плещеево, опушка соснового 
леса по берегу, 12.06.1996, В. Папченков (IBIW 34998); оз. Плещеево, западный берег, сосновый бор, 15.07.1996, 
А. Бобров (IBIW 34999); НП "Оз. Плещеево" (Секацкая в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует 
рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996) и "данные составителя"; 
2) памятник природы "Урочище Кухмарь", сосняк кисличный (Барашкова и др., 2000); 
3) памятник природы "Местечки Симак и Урев", сосняки бруснично-вересковый и липняковый (Барашкова и 
др., 2000); 
4) 1,5 км к С от д. Талицы, молодой сосняк, недалеко от проселочной дороги, на песке, 31.07.2014, А. Фронтова, 
Ф. Железова (наблюдение); 
5) Переславск. р-н, без точного пункта, в бор., 9.07.[1930–1933], Е. Сидорова-Птушенко (MW 94987). 

Семейство HALORAGACEAE – СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ 

310. Myriophyllum aggr. spicatum L. – Уруть колосистая 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

311. Myriophyllum verticillatum L. – Уруть мутовчатая 
1) в р. Кубрь (Флеров, 1902: 91); 
2) оз. Вашутино (Флеров, 1902: 96); 
3) В бер. Плещеева оз., ассоц. Carex rostrata – мох, 25.08.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 170599). 

Семейство VITACEAE – ВИНОГРАДОВЫЕ 
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→ Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch – Девичий виноград прикрепленный 
Отмечен в 2010 г. у д. Обашево (Александровский район). 

Семейство LEGUMINOSAE (FABACEAE, nom. altern.) – БОБОВЫЕ 

312. Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный 
2014: 6 ячеек. 
Тремасова (2012). 

313. Ononis arvensis L. – Стальник полевой 
г. Переславль, территория древообрабат. комбината, на ж.-д. плотине, 14.07.2001, Н.А. Тремасова (MW). 

314. Medicago falcata L. – Люцерна серповидная 
2014: 13 ячеек. 
Варенцов (1927); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

315. Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевая 
2014: 29 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

316. Medicago sativa L. – Люцерна посевная 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927). 

317. Medicago ×varia Martyn – Люцерна разноцветная 
2014: 2 ячейки. 

318. Melilotus albus Medik. – Донник белый 
2014: 27 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

319. Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный 
2014: 11 ячеек. 
Щербаков (2014а–рук.). 

320. Trifolium arvense L. – Клевер пашенный 
2014: 8 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

321. Trifolium aureum Pollich – Клевер золотистый 
2014: 7 ячеек. 
Барашкова и др. (2000). 

322. Trifolium campestre Schreb. – Клевер полевой 
1) на опушке леса близ р. Яхромы, притока р. Кубри (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927); 
2) с. Новоселки, сад (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 
Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском районе и на северо-востоке 
Александровского района (Серегин, 2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

323. Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

324. Trifolium medium L. – Клевер средний 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

325. Trifolium montanum L. – Клевер горный 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

326. Trifolium pratense L. – Клевер луговой 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

327. Trifolium repens L. – Клевер ползучий 
2014: 31 ячейка. 
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Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

328. Trifolium spadiceum L. – Клевер каштановый 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

329. Anthyllis macrocephala Wender. – Язвенник крупноголовый, или многолистный 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW, MW!!, IBIW. 

330. Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый 
Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

331. Galega orientalis Lam. – Козлятник восточный 
2014: 1 ячейка. 
0,5 км к В от с. Новоалексеевка, у грунтовой дороги, 27.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

332. Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная, или Желтая акация 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927). 

333. Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский 
"В 1905–06 г. встречалось лишь за Федоровским монастырем, близ г. Переславля, в канаве, около шоссе. В 1923–
26 гг. найдено близ с. Б. Брембола, по Рязанцевскому тракту, и в большом количестве, по обеим сторонам 
шоссе от г. Переславля до совхоза "Дементьево". И. А. Ждановым прослежена дальше по шоссе за первым 
местонахождением. Растение, таким образом, распространяется" (Варенцов, 1927). 

→ Vicia angustifolia L. – Горошек узколистный 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском районах (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

334. Vicia cracca L. – Горошек мышиный 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

335. Vicia hirsuta (L.) Gray – Горошек волосистый 
2014: 6 ячеек. 
MW. 

336. Vicia sativa L. – Горошек посевной, или Вика посевная 
MW. 

337. Vicia sepium L. – Горошек заборный 
2014: 26 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

338. Vicia sylvatica L. – Горошек лесной 
2014: 9 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

339. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – Горошек четырехсемянный 
2014: 8 ячеек. 
MW, MW!!, IBIW. 

340. Lathyrus palustris L. – Чина болотная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) по лугам р. Веска, болото б. Усолье, 06.1896, А. Флеров 720 (MW 159659); 
2) по заливным лугам р. Нерль, нередко переходящим в кочковатые и топкие болота (Флеров, 1902: 87); 
3) р. Игобла, близ впадения в нее р. Тулшер, протекаюшей в песчаной болотистой полосе между песчаными 
холмами — дюнами, поросшими сосновыми борами, береговые заросли, заходящие в воду (Флеров, 1902: 92); 
4) около оз. Драчково, сфагновые болота, чередующиеся с березняками (Флеров, 1902: 107); 
5) ассоц.: Betula pubesc. – C[arex], С берег Сомина оз., 8.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 159397); ассоц. 
кустарников, Сомино оз., 9.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 159417); 
6) оз. Плещеево, сырой луг по берегу у истока р. Вексы, 13.06.1996, В. Папченков (IBIW 35052, 35053); 
7) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 159399). 

341. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая 



 
 

94 

2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

342. Lathyrus sylvestris L. – Чина лесная 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 10 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Lathyrus tuberosus L. – Чина клубненосная 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском районах (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

343. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

Семейство POLYGALACEAE – ИСТОДОВЫЕ 

344. Polygala amarella Crantz – Истод горьковатый 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

345. Polygala comosa Schkuhr – Истод хохлатый 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

Семейство ROSACEAE – РОЗОЦВЕТНЫЕ 

346. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный 
2014: 4 ячейки. 

347. Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная 
1) в заброшенном саду, между с. Благовещенским и д. Подраменье, Глебовской волости (Варенцов, 1927); 
2) местечко Ботик (Варенцов, 1927). 

348. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – Рябинник рябинолистный 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927). 

349. Aronia mitschurinii A.K. Skvortsov et Maitul. – Черноплодка Мичурина 
2014: 5 ячеек. 

350. Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя 
2014: 16 ячеек. 
Тремасова (2012); MW!! 

351. Malus sylvestris (L.) Mill. s. l. – Яблоня лесная 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 11 ячеек. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

→ Pyrus communis L. – Груша обыкновенная 

Отмечен в 2010 г. у пос. Красное Пламя (Александровский район). 

352. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

353. Sorbus hybrida L. – Рябина гибридная 
г. Переславль-Залесский, на подъездных ж.-д. путях к заводу «Славич», 2.10.2007, Н. Тремасова (USPIY) 
(Тремасова, 2008). 

354. Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – Ирга колосистая 
2014: 11 ячеек. 
Барашкова и др. (2000), sub nom. A. ovalis auct., Тремасова (2012). 

355. Crataegus sp. – Боярышник  
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2014: 4 ячейки. 

356. Crataegus oxyacantha auct. – Боярышник 
Местечко Ботик близ с. Веськова, одичалое (Варенцов, 1927). – Не ясно, к какому виду относится это указание. 

357. Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный 
1) около Берендеева, высокий холм Волчья гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 68); 
2) между с. Городище и д. Криушкино, по склону холмов к озеру Плещееву (Варенцов, 1927). 

358. Rubus arcticus L. – Княженика, или Поленика 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
В квартале 27 Плещеевской дачи, к югу от д. Федосово, Нагорьевской волости, в сыроватом березовом лесу, в 
небольшом количестве (Варенцов, 1927). 
Также указан для всех районов Ярославской области (Воронин в Красной книге, 2004), среди ссылок 
фигурирует рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

359. Rubus caesius L. – Ежевика сизая 
Варенцов (1927); MW; Щербаков (2014а–рук.). – Указание Т.С. Барашковой и др. (2000), скорее всего, относится 
к R. nessensis. 

360. Rubus chamaemorus L. – Морошка 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
1) Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 36); 
2) c. Гора-Новоселка, в лесу, по болоту (Варенцов, 1927); 
3) сторожка Бармазово (сфагновое болото) (Варенцов, 1927); 
4) близ д. Бутаково, в сфагновых болотцах (Варенцов, 1927); 
5) близ с. Ведомши, по болотам, обильно (А.Ф. Флеров) (Варенцов, 1927); 
6) близ д. Головинское, в болотистом лесу (Г.А. Карташевский) (Варенцов, 1927); 
7) урочище Ахамово, Паловского объезда, Переславского лесничества (Н.Н. Третьяков) (Варенцов, 1927); 
8) близ с. Новоселки, Глебовской волости (С.Е. Елховский) (Варенцов, 1927). 

361. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

362. Rubus nessensis W. Hall – Куманика 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
2014: 4 ячейки. 
MW. 

363. Rubus saxatilis L. – Костяника 
2014: 25 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Fragaria ×ananassa (Duchesne) Duchesne – Клубника 

Во Владимирской области одичавшая клубника регулярно встречается в Александровском районе (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

364. Fragaria moschata (Duchesne) Weston – Земляника мускусная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 6 ячеек. 
MW. 

365. Fragaria vesca L. – Земляника лесная 
2014: 28 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

366. Fragaria viridis (Duchesne) Weston – Земляника зеленая, или Полуника 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 7 ячеек. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

367. Comarum palustre L. – Сабельник болотный 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

368. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная 
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2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

369. Potentilla argentea L. s. l. – Лапчатка серебристая 
2014: 27 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

370. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая, или Калган 
2014: 18 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

371. Potentilla goldbachii Rupr. – Лапчатка Гольдбаха 
Флеров (1902); MW. 

372. Potentilla intermedia L. – Лапчатка промежуточная 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902). 

373. Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская 
2014: 2 ячейки. 
MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

374. Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский 
2014: 7 ячеек. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

375. Geum ×intermedium Ehrh. – Гравилат промежуточный 
Флеров (1902); MW. 

376. Geum rivale L. – Гравилат речной 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

377. Geum urbanum L. – Гравилат городской 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

378. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s. l. – Таволга вязолистная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

Alchemilla sp. – Манжетка 
2014: 30 ячеек. 
Барашкова и др. (2000). 

379. Alchemilla acutiloba Opiz – Манжетка остролопастная 
MW – Herbarium Alchemillarum. 

380. Alchemilla baltica Sam. ex Juz. – Манжетка балтийская 
MW – Herbarium Alchemillarum. 

→ Alchemilla dasycrater Juz. – Манжетка пушистоцветковая 
Собран в 2011 г. у пос. Балакирево (Александровский район) (Серегин, 2012). 

381. Alchemilla gibberulosa H. Lindb. – Манжетка бугорчатая 
MW. 

382. Alchemilla glabricaulis H. Lindb. – Манжетка голостебельная 
MW. 

383. Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. – Манжетка шершавостебельная 
MW, MW – Herbarium Alchemillarum. 

→ Alchemilla monticola Opiz – Манжетка горная 

Собран в 2011 г. у пос. Балакирево (Александровский район) (MW). 

→ Alchemilla prasina Juz. – Манжетка бледно-зеленая 

Собран в 2011 г. у пос. Балакирево (Александровский район) (Серегин, 2012). 
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→ Alchemilla sarmatica Juz. – Манжетка сарматская 

Собран в 2011 г. у пос. Балакирево (Александровский район) (MW). 

→ Alchemilla schistophylla Juz. – Манжетка расщепленнолистная 

Собран в 2011 г. у пос. Балакирево (Александровский район) (Серегин, 2012). 

384. Alchemilla subcrenata Buser – Манжетка городчатая 
MW – Herbarium Alchemillarum. 

385. Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный 
2014: 12 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

386. Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); IBIW, MHA. 

387. Rosa cinnamomea L. s. l. – Шиповник коричный, или майский 
2014: 19 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

388. Rosa rugosa Thunb. – Шиповник морщинистый 
2014: 6 ячеек. 
Тремасова (2012). 

389. Prunus cerasus L. – Вишня обыкновенная 
2014: 4 ячейки. 

390. Prunus domestica L. – Слива домашняя 
2014: 5 ячеек. 

391. Prunus padus L. – Черемуха птичья, или обыкновенная 
2014: 28 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство ELAEAGNACEAE – ЛОХОВЫЕ 

392. Hippophaë rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная 
2014: 5 ячеек. 
MW. 

Семейство RHAMNACEAE – КРУШИНОВЫЕ 

393. Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая 
2014: 26 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство ULMACEAE – ВЯЗОВЫЕ 

394. Ulmus glabra Huds. – Вяз голый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000). 

395. Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000). 

Семейство CANNABACEAE – КОНОПЛЕВЫЕ 

396. Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство URTICACEAE – КРАПИВНЫЕ 
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397. Urtica dioica L. – Крапива двудомная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

398. Urtica urens L. – Крапива жгучая 
З бер. Плещеева оз., в р-не впадения р. Сосенки, на песке, у самой воды, 10.09.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
64942). 

Семейство FAGACEAE – БУКОВЫЕ 

399. Quercus robur L. – Дуб черешчатый 
2014: 28 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство BETULACEAE – БЕРЕЗОВЫЕ 

400. Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

401. Betula humilis Schrank – Береза приземистая 
Красная книга Ярославской области, категория 4. 
1) около с. Ведомша: сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101), березняки (Флеров, 1902: 104); 
2) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота, поросшие сосной (Флеров, 1902: 102); 
3) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 105); 
4) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 108); 
5) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 
1902: 119), к северо-востоку от «плеса», по направлению к д. Милославка и Давыдковское, березняк (Флеров, 
1902: 120), к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото (Флеров, 1902: 121), юго-восточнее соснового 
торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121); Берендеево болото, 
около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, обширные березняки, 
вглубь болота (Флеров, 1902: 124); 
6) окр. с. Добрилово, в пойме р. Трубеж, на осоково-моховом болоте, 19.05.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
63496). 

402. Betula nana L. – Береза карликовая 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
В Большом сфагновом болоте в Половецко-Купанской даче между с. Половецким и с. Купанью, ближе к 
первому. Найдена В.Ф. Ивановым в 1907 г., на просеке между 17 и 18 кв., в виде небольшой заросли. В 1926 г., 
кроме первого местонахождения, найдено в кв. 11 того же болота, в виде отдельных растений, и в кв. 17, в виде 
небольшой, но густой, пышной заросли. Оба местонахождения на расстоянии одной версты от первого, в 
различные стороны (Варенцов, 1927); заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова в Красной книге, 2004). 

403. Betula pendula Roth – Береза повислая, или бородавчатая 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

404. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

405. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая, или черная 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

406. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая 
2014: 30 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство CUCURBITACEAE – ТЫКВЕННЫЕ 

407. Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A. Gray – Эхиноцистис дольчатый 
2014: 1 ячейка. 
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1) пойма р. Сабля ниже садовых участков близ д. Василево, 29.04.2014, А. Серегин, А. Фронтова и др. 
(наблюдение). 
2) окрестности с. Елизарово, 14.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

Семейство CELASTRACEAE – БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ (incl. PARNASSIACEAE) 

408. Parnassia palustris L. – Белозор болотный 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

409. Euonymus verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый 
2014: 12 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство OXALIDACEAE – КИСЛИЧНЫЕ 

410. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

411. Oxalis stricta L. – Кислица прямая 
2014: 1 ячейка. 
0,7 км к З от с. Лось, вырубка елового леса, на обочине, 12.07.2014, А. Фронтова (наблюдение). 

Семейство EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЙНЫЕ 

412. Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

413. Euphorbia helioscopia L. – Молочай-солнцегляд 
2014: 1 ячейка. 
1) в с. Новоселка, в огороде (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927); 
2) 1 км к ЮЗ от с. Воронцово, распаханное, но незасеянное поле, 21.07.2014, А. Фронтова (наблюдение). 

414. Euphorbia waldsteinii (Soják) Czerep. – Молочай Вальдштейна 
2014: 2 ячейки. 
MW. 

Семейство ELATINACEAE – ПОВОЙНИЧКОВЫЕ 

415. Elatine hydropiper L. – Повойничек перечный 
1) in laco Waschutino (Флеров, 2, 1902: 45); 
2) in laco Savelijewo (Флеров, 2, 1902: 45); Савельево, 1957 (MHA). 

416. Elatine triandra Schkuhr s. l. – Повойничек трехтычинковый 
оз. Савельево (Флеров, 1902: 95). 

Семейство SALICACEAE – ИВОВЫЕ 

Populus nigra L. – Тополь черный, или Осокорь 
2014: 1 ячейка. 

417. Populus suaveolens Fisch. – Тополь душистый 
2014: 2 ячейки. 
MW!! 

418. Populus tremula L. – Осина 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

419. Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная, или Верба 
Флеров (1902); IBIW. 

420. Salix aurita L. – Ива ушастая 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 
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421. Salix caprea L. – Ива козья 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

422. Salix cinerea L. – Ива пепельная 
2014: 29 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

423. Salix euxina I.V. Belyaeva – Ива понтийская, или Ракита 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000); IBIW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

424. Salix ×fragilis L. – Ива ломкая, или красноватая 
2014: 1 ячейка. 
MW!! 

425. Salix gmelinii Pall. – Ива Гмелина, или шерстистопобеговая 
2014: 2 ячейки. 
MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

426. Salix lapponum L. – Ива лопарская 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около оз. Вашутино, березняки, развившиеся на моховом гипновом болоте (Флеров, 1902: 105). 
2) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево), вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 
1902: 119), к юго-востоку от «плеса», сосновое торфяное болото (Флеров, 1902: 121), юго-восточнее соснового 
торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121); Берендеево болото, 
около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, обширные березняки, 
вглубь болота (Флеров, 1902: 124); около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее 
сосной (Флеров, 1902: 116). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" и заказника "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова в Красной книге, 
2004), среди ссылок фигурирует рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического 
парка" (1996). 

427. Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная, или чернеющая 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

428. Salix myrtilloides L. – Ива черничная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); 
Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ от 
первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121). – Образец: Алекс. у., Берендеево б. ..., 1896, А. Флеров 8 
(MW 60744); 
2) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова в Красной книге, 2004). 

429. Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

430. Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная 
2014: 2 ячейки. 
1) памятник природы "Варварин родник" (Барашкова и др., 2000); 
2) памятник природы "Ключ Гремячий" (Барашкова и др., 2000); 
3) 0,5 км к С от д. Хмельники, 2 км к Ю от оз. Сомино, лес, 28.07.2014, А. Фронтова (MW!!); 
4) 0,3 км к Ю от д. Вашутино, западный берег оз. Вашутинское, 21.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

431. Salix rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная 
Флеров (1902); MW. 

432. Salix starkeana Willd. – Ива Штарке, или приземистая 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW. 

433. Salix triandra L. – Ива трехтычинковая 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902); MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 
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434. Salix viminalis L. – Ива корзиночная 
MW. 

Семейство VIOLACEAE – ФИАЛКОВЫЕ 

435. Viola arvensis Murray – Фиалка полевая 
2014: 14 ячеек. 
MW, MHA. – В Переславском районе собрана также V. ×contempta ... (V. arvensis × V. tricolor) (MHA). 

436. Viola aggr. canina L. – Фиалка собачья 
2014: 21 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!!, MHA. – Из этого агрегата в Переславском районе собраны как V. canina s. str. (, 
MHA), так и V. nemoralis (, MHA). 

437. Viola collina Besser – Фиалка холмовая 
Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 45). 

438. Viola epipsila Ledeb. – Фиалка лысая 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MHA. 

439. Viola hirta L. – Фиалка опушенная 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 1 ячейка. 
MW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

440. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MHA. 

441. Viola ×neglecta F.W. Schmidt – Фиалка незамеченная 
Мечка, 2011 (MHA). 

442. Viola palustris L. – Фиалка болотная 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902); MW, MHA. 

443. Viola riviniana Rchb. – Фиалка Ривиниуса 
Ширяйка, 2008 (MHA). 

444. Viola rupestris F.W. Schmidt – Фиалка скальная 
2014: 1 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, MHA. 

445. Viola ×ruprechtiana Borbás – Фиалка Рупрехта 
1) Ширяйка, 2008 (MHA); 
2) Кубринск, 2008 (MHA). 

446. Viola selkirkii Pursh ex Goldie – Фиалка Селькирка 
между сс. Красное и Коровино, сложный ельник по склонам к р. Кипс, 9.05.2010, С. Полевова (MW). 

447. Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Тремасова (2012); MW. 

448. Viola ×wittrockiana Gams ex Kappert – Анютины глазки 
г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 14, вдоль забора на компостной куче, 1 растение (цв.), 9.VI.2006 
(наблюдение) (Тремасова, 2008). 

Семейство LINACEAE – ЛЬНОВЫЕ 

449. Linum catharticum L. – Лен слабительный 
1) близ д. Погорелки и с. Давыдовское, около Берендеева бол., луга (Флеров, 1902: 88); 
2) около оз. Вашутино, березняки, развившиеся на моховом гипновом болоте (Флеров, 1902: 105); 
3) ЮЗ бер. Плещеева оз., по кочкам, на осоково-моховом болоте, 6.09.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
162052). 
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Семейство HYPERICACEAE – ЗВЕРОБОЙНЫЕ 

450. Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

451. Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство GERANIACEAE – ГЕРАНИЕВЫЕ 

452. Geranium palustre L. – Герань болотная 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

453. Geranium pratense L. – Герань луговая 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

454. Geranium pusillum L. – Герань маленькая 
1) г. Переславль, в общественном саду на лужайке (Варенцов, 1927); 
2) с. Новоселки, в саду (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 

455. Geranium robertianum L. – Герань Роберта 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) в овраге, в тени, между с. Купань и сторожкой Кухмор (Варенцов, 1927); 
2) болото Сомино (Боч, 1999); 
3) заказник "Бол. Нагорьевское" (Секацкая в Красной книге, 2004). 

456. Geranium sibiricum L. – Герань сибирская 
Г. Переславль, в канаве близ "Нового" моста (Варенцов, 1927). 

457. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

458. Erodium cicutarium (L.) L’Hér. – Аистник обыкновенный 
2014: 2 ячейки. 
Тремасова (2012); MW, MW!! 

Семейство LYTHRACEAE – ДЕРБЕННИКОВЫЕ (incl. TRAPACEAE) 

459. Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный 
2014: 7 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

Семейство ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ 

460. Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный 
2014: 16 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

461. Epilobium collinum C.C. Gmel. – Кипрей холмовой 
Пер. у., без точного пункта, 1887, А.П. Артари 444 (MW). 

462. Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый 
2014: 21 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

463. Epilobium montanum L. – Кипрей горный 
2014: 12 ячеек. 
MW!!, IBIW. 

464. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 
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465. Epilobium parviflorum Schreb. – Кипрей мелкоцветковый 
оз. Плещеево, ю-в берег, 19.08.1971, А. Дубровина, Л. Лисицына (IBIW 5813); оз. Плещеево (Артеменко, 1989). 

466. Epilobium pseudorubescens A.K. Skvortsov – Кипрей краснеющий 
2014: 14 ячеек. 
MW!!, IBIW. 

467. Epilobium roseum Schreb. – Кипрей розовый 
1) в овраге близ с. Веськова (Варенцов, 1927), sub nom. E. nervosum × E. roseum (опр. Д.П. Сырейщиков); 
2) памятник природы "Варварин родник" (Барашкова и др., 2000). 
Указан для всех обследованных населенных пунктов Ярославской области, в т.ч. для г. Переславль-Залесский 
(Тремасова, 2012). Скорее всего, речь идет о широко распространенном E. adenocaulon. 

468. Epilobium smyrneum Boiss. et Balansa – Кипрей смирненский 
Ю бер. Плещеева оз., в болотистом кустарнике, 10.09.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 170040). 

469. Epilobium tetragonum L. – Кипрей четырехгранный 
2014: 1 ячейка. 
1) найдено Б.В. Ивановым у д. Кружково, Глебовской волости (Варенцов, 1927); 
2) залежь у д. Василево, 29.04.2014, А. Серегин, А. Фронтова и др. (наблюдение). 

470. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

471. Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский 
Памятник природы "Лес у часовни Крест", еловая лесокультура (Барашкова и др., 2000). 

472. Circaea lutetiana L. – Двулепестник парижский 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
Найдено И.А. Ждановым в смешанном лесу, неподалеку от Переславля (Варенцов, 1927). – Скорее всего, на 
этом же основании указан для НП "Оз. Плещеево" (Секацкая в Красной книге, 2004). 

Семейство SAPINDACEAE – САПИНДОВЫЕ (incl. ACERACEAE, 

HIPPOCASTANACEAE) 

473. Acer negundo L. – Клен ясенелистный, или американский 
2014: 2 ячейки. 
Щербаков (2014а–рук.). 

474. Acer platanoides L. – Клен платановидный 
2014: 19 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

475. Acer tataricum L. – Клен татарский, или Черноклен 
Одичалое, в усадьбе Бережки, близ с. Хмельники, Нагорьевской волости (Варенцов, 1927). 

Семейство MALVACEAE – МАЛЬВОВЫЕ (incl. TILIACEAE) 

476. Tilia cordata Mill. – Липа сердцевидная, или мелколистная 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

477. Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская 
2014: 8 ячеек. 
Варенцов (1927); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

478. Alcea rosea L. s. l. – Шток-роза розовая 
г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2003). 

479. Malva pusilla Sm. – Мальва приземистая 
2014: 3 ячейки. 

480. Malva sylvestris L. s. l. – Мальва лесная 
на огороде ус. «Ботик», 4.09.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 165938). 

481. Malva verticillata L. – Мальва мутовчатая 
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в г. Переславле, в садах, на возделанной почве (Варенцов, 1927), sub nom. M. crispa (L.) L. 

Семейство THYMELAEACEAE – ВОЛЧЕЯГОДНИКОВЫЕ 

482. Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный, или Волчье лыко 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

Семейство CRUCIFERAE (BRASSICACEAE, nom. altern.) – КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 

483. Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый 
Окрестности с. Елизарово, 14.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

484. Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный 
Тремасова (2012); Щербаков (2014а–рук.). 

485. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая 
2014: 12 ячеек. 
Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

486. Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande – Чесночница черешковая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Указан для Переславского р-на (Секацкая в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурируют работы Богачева 
(1959, 1968) и личное сообщение В.В. Гороховой. 
Также отмечен в 2009 г. по ж. д. на северной окраине ст. Балакирево (Александровский район). 

487. Sisymbrium loeselii L. – Гулявник Лезеля 
MW. 

488. Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

489. Sinapis arvensis L. – Горчица полевая 
2014: 2 ячейки. 
Варенцов (1927). 

490. Brassica campestris L. – Капуста полевая 
2014: 5 ячеек. 
Тремасова (2012); MW, MW!! 

491. Brassica rapa L. – Репа 
MW. 

492. Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая 
2014: 6 ячеек. 
MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

493. Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая 
1) по дороге между с. Купань и Усолье (Варенцов, 1927); 
2) близ Новоселки, у Кубри (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 

494. Barbarea vulgaris W.T. Aiton – Сурепка обыкновенная 
2014: 2 ячейки. 

495. Armoracia rusticana (L.) Gaertn. et al. – Хрен обыкновенный 
2014: 2 ячейки. 
Тремасова (2012). 

496. Rorippa amphibia (L.) Besser – Жерушник земноводный 
Флеров (1902); MW. 

497. Rorippa ×armoracioides (Tausch) Fuss – Жерушник хреновидный 
бер. Плещеева оз., за р. Симанец – к р. Вексе, 24.06.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 85513). 

498. Rorippa palustris (L.) Besser – Жерушник болотный 
2014: 24 ячейки. 
MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 
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499. Rorippa sylvestris (L.) Besser – Жерушник лесной 
MW. 

500. Cardamine amara L. – Сердечник горький 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

501. Cardamine dentata Schult. – Сердечник зубчатый 
MW, IBIW. 

502. Cardamine impatiens L. – Сердечник недотрога 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

503. Lunaria annua L. – Лунник однолетний 
г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2012). 

504. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

505. Camelina microcarpa Andrz. s. l. – Рыжик мелкоплодный 
В посевах клевера близ г. Переславля; в настоящее время не замечено (Варенцов, 1927). 

506. Camelina sativa (L.) Crantz – Рыжик посевной 
MW. 

507. Neslia paniculata (L.) Desv. – Неслия метельчатая 
1) в яровых полях близ г. Переславля (клевер), в настоящее время не замечается (Варенцов, 1927); 
2) в яровых полях Усхита (Варенцов, 1927); 
3) с. Новоселки, паровое поле (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 

508. Draba nemorosa L. – Крупка дубравная 
Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 34). 

509. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурения София 
2014: 1 ячейка. 
MW!! 

510. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля 
2014: 3 ячейки. 

511. Turritis glabra L. – Вяжечка гладкая 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

512. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный 
2014: 8 ячеек. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

513. Erysimum hieracifolium L. s. l. – Желтушник ястребинколистный 
1) у юго-восточных стен Данилова монастыря в г. Переславле (Варенцов, 1927); 
2) в 1927 г. найдено В.Н. Охотиной на берегу р. Трубежа в окрестности города (Варенцов, 1927). 

514. Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый 
2014: 29 ячеек. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

515. Matthiola incana (L.) Aiton – Левкой седой 
г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2012). 

516. Bunias orientalis L. – Свербига восточная 
2014: 10 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

517. Subularia aquatica L. – Шильник водяной 
Красная книга Ярославской области, категория 0. 
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оз. Савельево (Флеров, 1902: 95); озеро Савельево, в отдалении от берегов, на глубине 0,75–1,5 м (Варенцов, 
1927). 
Во флоре Ярославской области считается исчезнувшим видом (Лисицына в Красной книге, 2004). 

Семейство POLYGONACEAE – ГРЕЧИШНЫЕ 

518. Rumex acetosa L. – Щавель кислый 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902); MW. 

519. Rumex acetosella L. – Щавель малый, или Щавелек 
2014: 16 ячеек. 
MW, MHA. 

520. Rumex aquaticus L. – Щавель водный 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

521. Rumex confertus Willd. – Щавель конский 
2014: 3 ячейки. 
Барашкова и др. (2000). 

522. Rumex crispus L. – Щавель курчавый 
2014: 22 ячейки. 
MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

523. Rumex hydrolapathum Huds. – Щавель прибрежный 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

524. Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный 
2014: 13 ячеек. 
MW, MW!! 

525. Rumex maritimus L. – Щавель приморский 
2014: 4 ячейки. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

526. Rumex obtusifolius L. – Щавель туполистный 
2014: 3 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW!! 

527. Rumex pseudonatronatus (Borbás) Borbás ex Murb. – Щавель ложносолончаковый 
2014: 2 ячейки. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

528. Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный 
2014: 4 ячейки. 
Щербаков (2014а–рук.). 

529. Bistorta officinalis Delarbre – Раковые шейки, или Горец змеиный 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

530. Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve – Фаллопия вьюнковая, или Горец вьюнковый 
2014: 10 ячеек. 
Тремасова (2012); MW. 

531. Fallopia dumetorum (L.) Holub – Фаллопия призаборная, или Горец призаборный 
IBIW. 

532. Persicaria amphibia (L.) Delarbre – Горец земноводный 
2014: 1 ячейка. 
Артеменко (1989); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

533. Persicaria hydropiper (L.) Delarbre – Горец перечный, или Водяной перец 
2014: 15 ячеек. 
MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 
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534. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s. l. – Горец щавелелистный 
2014: 19 ячеек. 
MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

535. Persicaria maculosa Gray – Горец почечуйный 
2014: 4 ячейки. 
MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

536. Persicaria minor (Huds.) Opiz – Горец малый 
2014: 5 ячеек. 
Щербаков (2014а–рук.). 

537. Polygonum aggr. aviculare L. – Спорыш птичий 
2014: 31 ячейка. 
Тремасова (2012); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

538. Reynoutria japonica Houtt. – Рейнутрия японская 
2014: 1 ячейка. 

539. Fagopyrum esculentum Moench – Гречиха съедобная 
MW [cult.]. 

Семейство DROSERACEAE – РОСЯНКОВЫЕ 

540. Drosera anglica Huds. – Росянка английская 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) Берендеево б. около д. Новоселы, 06.1896, А. Флеров 763 (MW 93922); Около ст. Берендеево, край Берендеева 
болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): 
вглубь болота, к северо-западу от «плеса», болото с сосной, в ямах с водой (Флеров, 1902: 119), юго-восточнее 
соснового торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121); Берендеево 
бол., 22.06.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 93985); 
2) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова в Красной книге, 2004). 
Также в очерке (Горохова в Красной книге, 2004) среди ссылок фигурирует рукопись "Флора Переславского 
национального природно-исторического парка" (1996). 

541. Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
Флеров (1902); MW. 

Семейство CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНЫЕ 

542. Myosoton aquaticum (L.) Moench – Мягковолосник водный 
2014: 14 ячеек. 
Флеров (1902); MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

543. Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная 
Флеров (1902), Артеменко (1989); MW, IBIW. 

544. Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

545. Stellaria holostea L. – Звездачтка жестколистная, или ланцетная 
2014: 27 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. – Звездчатка длиннолистная, или раскидистая 

Отмечен в 2010 г. на левобережье р. Кубрь у д. Пустынь (Александровский район). 

546. Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя, или Мокрица 
2014: 18 ячеек. 
Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

547. Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная 
2014: 4 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 
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548. Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. – Звездчатка болотная 
Флеров (1902); MW; Щербаков (2011а–рук.). 

549. Stellaria uliginosa Murray – Звездчатка топяная 
Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 72104). 
В Александровском районе расселяется в последнее десятилетие по ельникам, в т.ч. в приграничных с 
Переславским районом местностях (Серегин, 2012; последующие наблюдения авторов). 

550. Cerastium arvense L. – Ясколка полевая 
На паровом поле совхоза "Дементьево" (Варенцов, 1927). 

551. Cerastium holosteoides Fr. – Ясколка дернистая, или обыкновенная 
2014: 28 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

552. Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая 
1) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 108); 
2) Ю бер. Плещеева оз., на открытом сыров. берегу озера, 10.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 72151); 
Плещеево оз., 1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 72152). 

553. Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902); MW!! 

554. Arenaria serpyllifolia L. s. l. – Песчанка тимьянолистная 
2014: 3 ячейки. 
Варенцов (1927); MW. 

555. Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая 
2014: 11 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

556. Spergula arvensis L. s. l. – Торица полевая 
2014: 2 ячейки. 
MW, MW!! 

557. Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl – Торичник красный 
2014: 3 ячейки. 
MW, MW!! 

558. Herniaria glabra L. – Грыжник голый 
MW, MHA. 

559. Scleranthus annuus L. s. l. – Дивала однолетняя 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000); MW. 

560. Scleranthus perennis L. – Дивала многолетняя 
2014: 1 ячейка. 
1) пески и боры близ Плещеева оз., 06.1896, А. Флеров 624 (MW 73461); Плещеево оз., 1930, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 73462); Плещеевская лесная дача, на дороге, проход. в бору-зеленомошнике, на песчаной почве, 
7.07.1933, студенты (MW 73452); 60 кв. Плещеевская л. д., на открытом месте у лесной сторожки (Усольский 
песчан. вал), 10.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 73453) = по песчаному валу у Коляз. шоссе – 60 кв. 
Плещеевская л. д., у дороги, 10.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 73454); 
2) окр. Переславля-Залесского, 17 км по дороге на Углич, 195* (MHA); 
3) 3 км к З от с. Купанское, опушка соснового бора, 31.07.2014, А. Фронтова, Ф. Железова (MW!!). 

561. Agrostemma githago L. – Куколь обыкновенный 
MW. 

562. Silene chalcedonica (L.) E.H.L. Krause – Смолевка халцедоновая, или Зорька 
Восточная окраина пос. Берендеево, 13.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

563. Silene dichotoma Ehrh. – Смолевка вильчатая 
1) близ г. Переславля, в посевах клевера (Варенцов, 1927); 
2) близ д. Никулинки, Берендеевской волости, в посевах клевера (Варенцов, 1927); 
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3) Плещеево оз., 1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 73809); 
4) Переславск. р-н, без точного пункта, на пару, бывшем в прошлом году подо льном, 24.06.1932, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 73832, 73831). 

564. Silene dioica (L.) Clairv. – Смолевка двудомная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
2014: 1 ячейка. 
1) Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 28); 
2) "Встречается в юго-западной части уезда, по-видимому, вдоль среднего течения р. Кубри и по обе стороны от 
нее, на незначительном расстоянии. Точно граница распространения не прослежена, однако известно, что 
растения нет к югу от д. Горки, Глебовской волости; на юго-западе за д. Василево (по Московскому шоссе), на 
северо-восток же оно доходит по шоссе только до д. Щелканки" (Варенцов, 1927); 
3) Переславль-Залесский, 1962 (MHA); 
4) НП "Оз. Плещеево" (Борисова в Красной книге, 2004); 
5) 56°33′15″ с.ш., 38°33′45″ в.д., юго-западная окраина д. Василево, участок сероольшаника по ручью, 29.04.2014, 
А. Серегин, А. Фронтова, Т. Гаврилова, Д. Колтышева, № 5911 (MW!!). 

565. Silene flos-cuculi (L.) Clairv. – Смолевка кукушкина, или Горицвет кукушкин 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

566. Silene nutans L. – Смолевка поникшая 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW. 

567. Silene pratensis (Rafn) Godr. et Gren. – Смолевка луговая, или белая, или Дрема 
2014: 24 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

568. Silene tatarica (L.) Pers. – Смолевка татарская 
1) близ с. Усолья (Варенцов, 1927); 
2) памятник природы "Местечки Симак и Урев", сосняк липняковый (Барашкова и др., 2000). 

569. Silene viscaria (L.) Jess. – Смолевка смолковая, или Смолка обыкновенная 
2014: 12 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

570. Silene vulgaris (Moench) Garcke – Смолевка обыкновенная, или Хлопушка 
2014: 4 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

571. Gypsophila muralis L. – Качим стенной 
2014: 1 ячейка. 
MW. 

572. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert – Тысячеголов испанский 
В посевах ячменя близ д. Словеново (Варенцов, 1927). 

573. Dianthus barbatus L. – Гвоздика турецкая, или бородатая 
Варенцов (1927). 

574. Dianthus deltoides L. – Гвоздика-травянка 
2014: 7 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW. 

575. Dianthus fischeri Spreng. – Гвоздика Фишера 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW. 

576. Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

577. Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная 
2014: 3 ячейки. 
Тремасова (2012); Щербаков (2014а–рук.). 
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Семейство AMARANTHACEAE – ЩИРИЦЕВЫЕ (incl. CHENOPODIACEAE) 

578. Chenopodium acerifolium Andrz. – Марь кленолистная 
окр. г. Переславля-Залесского, склон насыпи шоссе у моста через р. Трубеж, 11.07.1996, В. Папченков, А. 
Бобров (IBIW 39741). 

579. Chenopodium aggr. album L. – Марь белая 
2014: 31 ячейка. 
MW, MW!!, IBIW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

580. Chenopodium glaucum L. – Марь сизая 
2014: 4 ячейки. 
Варенцов (1927); MW!! 

581. Chenopodium hybridum L. – Марь гибридная 
г. Переславль, по городам (Варенцов, 1927). 

582. Chenopodium polyspermum L. – Марь многосеменная 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927), Тремасова (2012); MW, MW!! 

583. Chenopodium rubrum L. – Марь красная 
2014: 1 ячейка. 
Тремасова (2012); MW, MW!! 

584. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927); MW, MW!! 

585. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда распростертая 
1) г. Переславль и вблизи оз. Плещеева (Варенцов, 1927); 
2) с. Усолье близ бывших соляных варниц (Варенцов, 1927). 

586. Atriplex sagittata Borkh. – Лебеда стрелолистная 
1) в огородах г. Переславля (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927); 
2) восточная окраина пос. Берендеево, 13.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

→ Atriplex tatarica L. – Лебеда татарская 

Во Владимирской области встречается в Александровском районе (Серегин, 2012), в т.ч. в непосредственной 
близости от границ Переславского района – по магистральной ж. д. и Ярославскому шоссе. 

587. Kochia scoparia (L.) Schrad. s. l. – Прутняк веничный 
2014: 1 ячейка. 
IBIW. 

588. Salsola collina Pall. – Солянка холмовая 
2014: 1 ячейка. 

589. Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая 
MW. 

Семейство CORNACEAE – КИЗИЛОВЫЕ 

590. Cornus alba L. – Свидина белая 
1) в парке ус. «Ботик», 14.07.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 175197); 
2) памятник природы "Ключ Гремячий" (Барашкова и др., 2000). 

Семейство BALSAMINACEAE – БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 

591. Impatiens glandulifera Royle – Недотрога железистостебельная 
г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2012). 

592. Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

593. Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая 
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2014: 7 ячеек. 

Семейство POLEMONIACEAE – СИНЮХОВЫЕ 

594. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая 
Флеров (1902); MW. 

Семейство PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ 

595. Primula veris L. – Первоцвет весенний 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

596. Androsace elongata L. – Проломник удлиненный 
1) на парах за ус. «Ботик», 13.05.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 177600); 
2) окр. с. Веськова, на парах, 18.05.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 177601). 

597. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный 
2014: 6 ячеек. 
MW. 

598. Androsace septentrionalis L. – Проломник северный 
на парах от с. Веськова к д. Дубовицы, 10.06.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 177840). 

599. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетный 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

600. Lysimachia thyrsiflora L. – Вербейник кистецветный, или Кизляк кистецветный 
Флеров (1902); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

601. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

602. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский 
2014: 7 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

Семейство ERICACEAE – ВЕРЕСКОВЫЕ (incl. MONOTROPACEAE, PYROLACEAE, 

VACCINIACEAE) 

603. Empetrum nigrum L. – Вороника черная 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116); 
2) в болотах близ с. Ведомши, много (А.Ф. Флеров) (Варенцов, 1927); 
3) в большом сфагновом болоте, в Половецко-Купанской даче, в квартале 17, у подножья сосен, в небольшом 
количестве (Варенцов, 1927). 

604. Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton – Зимолюбка зонтичная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около Сомина оз., хвойный лес с густыми непроходимыми зарослями молодых елей (Флеров, 1902: 78); 
2) около с. Ведомша, сырые мшистые еловые леса (Флеров, 1902: 81); 
3) Талицкая лесная дача, 21.06.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 175839); 
4) окр. д. Вороново, сосновый бор, 27.07.1996, Э. Гарин, А. Бобров (IBIW 34967). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Борисова в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

605. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка крупноцветковая 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
1) Берендеево болото (Варенцов, 1927); 
2) у Креста, в еловом лесу (Варенцов, 1927); 
3) с. Гора-Новоселка (Варенцов, 1927); 
4) Кухмор (Варенцов, 1927); 
5) Талицкая лесная дача, в смешанном елово-сосновом лесу, 25.06.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 175949). 
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606. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

607. Pyrola chlorantha Sw. – Грушанка зеленоцветковая 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
1) около с. Усолье, сухой сосновый бор со сплошными зарослями вереска (Флеров, 1902: 75); 
2) памятник природы "Урочище Кухмарь", сосняк черничный (Барашкова и др., 2000). 

608. Pyrola minor L. – Грушанка малая 
Флеров (1902); MW. 

609. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная 
2014: 12 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

→ Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don – Подъельник буковый 

Собран в 2010 г. у д. Черкасово (Юрьев-Польский район) (Серегин, 2012). 

610. Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный 
2014: 1 ячейка. 
MW. 

611. Ledum palustre L. – Багульник болотный 
Флеров (1902); MW. 

612. Andromeda polifolia L. – Подбел обыкновенный 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW. 

613. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафна обыкновенная, или Болотный мирт 
Флеров (1902); MW. 

614. Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. – Клюква мелкоплодная 
Красная книга Ярославской области, категория 1. 
1) около ст. Берендеево, край Берендеева болота, моховое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 116). 
2) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Горохова в Красной книге, 2004). 

615. Vaccinium myrtillus L. – Черника 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

616. Vaccinium oxycoccos L. – Клюква обыкновенная 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

617. Vaccinium uliginosum L. – Голубика 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW. 

618. Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника 
2014: 17 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

619. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

Семейство RUBIACEAE – МАРЕНОВЫЕ 

620. Asperula arvensis L. – Ясменник полевой 
Близ фабрики Крестьянка, на сорном месте (занесено), 06.1896, А. Флеров 178 (MW 197010) = in ruderatis, prope 
p. Butrimowo (Флеров, 2, 1902: 60), sub nom. Sherardia arvensis auct.; [там же], указывается В.А. Татариновым (1905 
г.) на лугу близ реки Кубри (Варенцов, 1927), sub nom. Sherardia arvensis auct. 

621. Galium aparine L. – Подмаренник цепкий 
IBIW. 

622. Galium boreale L. – Подмаренник северный 
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2014: 7 ячеек. 
Флеров (1902); MW. 

623. Galium rubioides L. s. l. – Подмаренник вздутоплодный 
Флеров (1902). 

624. Galium mollugo L. s. l. – Подмаренник мягкий 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

625. Galium odoratum (L.) Scop. – Подмаренник душистый 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000). 

626. Galium palustre L. s. l. – Подмаренник болотный 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW, MHA; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

627. Galium rivale (Sibth. et Sm.) Griseb. – Подмаренник приручейный 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

628. Galium spurium L. s. l. – Подмаренник ложный 
2014: 1 ячейка. 
MW. 

629. Galium trifidum L. – Подмаренник трехнадрезный 
1) близ Горицкого монастыря, на плоту у пруда (Варенцов, 1927); 
2) близ с. Усолье (Варенцов, 1927); 
3) берега озера Савельева, в осоково-гипновом болоте, в большом количестве (Варенцов, 1927); 
4) Берендеево болото (Варенцов, 1927); 
5) оз. Плещеево, западный берег: окраина топи, 13.06.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34244), прибрежная 
топь, 20.08.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 33771). 

630. Galium triflorum Michx. – Подмаренник трехцветковый 
1) с. Купань, лес Шастово (Варенцов, 1927); 
2) на островах по большому болоту, в Половецко-Купанской даче, поросших смешанным лесом (Варенцов, 
1927); 
3) между д. Родионцево и д. Мартынкой, в старом сосново-еловом лесу (Варенцов, 1927); 
4) Ульяшкино, в еловом лесу с травянистым покровом (Варенцов, 1927). 

631. Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

632. Galium verum L. s. l. – Подмаренник настоящий 
Флеров (1902). 

Семейство GENTIANACEAE – ГОРЕЧАВКОВЫЕ 

633. Centaurium erythraea Rafn – Золототысячник обыкновенный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 1 ячейка. 
1) на березово-пушично-моховом бол., около д. Щелканка, 16.06.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 179134); 
2) 1 км к ЮВ от д. Яковково, сухой луг, 23.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

634. Gentiana cruciata L. – Горечавка крестовидная 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
2014: 1 ячейка. 
1) "Distr. Perejaslawl", без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 52); 
2) Переславский район (Богачев в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурируют рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996) и "данные составителя"; 
3) 1 км к Ю от д. Петрищево, сухой луг, восточный микросклон, 20.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

635. Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) между д. Словеново и с. Нила, на замоховелом сыроватом лугу (Варенцов, 1927); 
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2) Берендеево болото, осушенное место, один экземпляр (Варенцов, 1927); 
3) Александровая гора ("Ярилина плешь") (Барашкова и др., 2000). 
Также указан для Переславского района (Богачев в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

636. Gentianella amarella (L.) Börner – Горечавочка горьковатая 
Ю бер. Плещеева оз, по лугу от Подгорной слободы к озеру, 25.06.1932, Е. Сидорова-Птушенко (MW 179244). 

Семейство BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ (incl. HYDROPHYLLACEAE) 

637. Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный 
1) г. Переславль; у стен Горицкого монастыря (Варенцов, 1927); у стен б. Горицкого монастыря, 10.08.[1930–
1933], Е. Сидорова-Птушенко (MW 181227); 
2) близ Борисоглебской слободы (Варенцов, 1927); 
3) Александровая гора ("Ярилина плешь") (Барашкова и др., 2000); 
4) восточная окраина пос. Берендеево, 13.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

638. Symphytum caucasicum M. Bieb. – Окопник кавказский 
2014: 5 ячеек. 

639. Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный 
Восточная окраина пос. Берендеево, 13.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

640. Borago officinalis L. – Бурачник лекарственный, или Огуречная трава 
г. Переславль, по огородам (Варенцов, 1927). 

641. Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. – Воловик полевой, или Кривоцвет полевой 
MW. 

642. Anchusa officinalis L. – Воловик лекарственный 
паровое поле близ д. Романка, сорные места близ фабрики Крестьянка, 1896, А. Флеров 71 (MW 181889). 

643. Brunnera sibirica Steven – Бруннера сибирская 
2014: 1 ячейка. 

644. Nonea pulla (L.) DC. – Нонея темная 
Занесенное с семенами клевера, близ г. Переславля; держалось несколько лет, но в 1925–26 гг. не замечено 
(Варенцов, 1927). 

645. Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная, или темная 
2014: 7 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

646. Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая 
2014: 10 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW. 

647. Myosotis caespitosa Schultz – Незабудка дернистая 
1) prope p. Wedomscha (Флеров, 2, 1902: 54); 
2) окрестности с. Елизарово, 14.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

648. Myosotis scorpioides L. – Незабудка болотная 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

649. Myosotis sparsiflora J.C. Mikan ex Pohl – Незабудка редкоцветная 
Флеров (1902); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

650. Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult. – Незабудка прямостоячая, или мелкоцветковая 
2014: 3 ячейки. 
MW. 

651. Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – Незабудка лесная 
Указывается В.А. Татариновым, без точного пункта (Варенцов, 1927). 

652. Lithospermum arvense L. – Воробейник полевой 
Окрестности г. Переславля (Варенцов, 1927). 
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653. Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
близ Берендеева болота, лес Волчья Гора (Городище), VIII.1896, А. Флеров 66 (MW 183429); Берендеево, Волчья 
гора у Черного камня, 22.V.1897, С. Григорьев, А. Флеров № 8 (LE); около Берендеева, высокий холм Волчья 
гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 68). 

654. Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный 
1) Distr. Perejaslawl, без точного пункта (Флеров, 2, 1902: 54); 
2) встречалось в течение нескольких лет близ Горицкого монастыря, на лугу (Варенцов, 1927); 
3) на южном склоне железнодорожной насыпи у ст. Берендеево (Варенцов, 1927); 
4) Новоселки, паровое поле (Варенцов, 1927). 

Семейство CONVOLVULACEAE – ВЬЮНКОВЫЕ (incl. CUSCUTACEAE) 

655. Cuscuta europaea L. – Повилика европейская 
Флеров (1902). 

656. Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой 
2014: 21 ячейка. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

657. Calystegia inflata Sweet – Повой вздутый 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

658. Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

Семейство SOLANACEAE – ПАСЛЕНОВЫЕ 

659. Hyoscyamus niger L. – Белена черная 
1) около Переславля-Залесского, на городском лугу, у Никольского монастыря, 12.06.1930, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 190272); 
2) Переславск. р-н, без точного пункта, по канаве около поля пшеницы, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
190271). 

660. Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

661. Solanum tuberosum L. – Картофель 
г. Переславль-Залесский, не натурализуется (Тремасова, 2012). 

662. Datura stramonium L. – Дурман вонючий, или обыкновенный 
Г. Переславль, изредка в огородах и садах (Варенцов, 1927). 

Семейство OLEACEAE – МАСЛИННЫЕ 

663. Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный, или высокий 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927). 

664. Fraxinus pennsylvanica Marshall – Ясень пенсильванский 
2014: 1 ячейка. 

665. Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная 
2014: 3 ячейки. 

Семейство PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВЫЕ (incl. CALLITRICHACEAE, 

HIPPURIDACEAE, SCROPHULARIACEAE p. p.) 

666. Callitriche cophocarpa Sendtn. – Болотник короткоплодный 
Щербаков (2014а–рук.). 

667. Callitriche hermaphroditica L. – Болотник обоеполый 
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1) оз. Вашутинское, 15.08.1972, Л. Лисицына (IBIW 6250); 
2) оз. Плещеево, около устья р. Вексы, 12.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 33812); озеро Плещеево 
(Варенцов, 1927). 

→ Callitriche palustris L. – Болотник обыкновенный 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском районах (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

668. Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный, или Водяная сосенка 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

669. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

670. Chaenorhinum minus (L.) Lange – Хеноринум малый 
ж/д пути на 168 км близ ст. Рязанцево, 9.08.1995, М. Борисова (IBIW 32519). 

671. Veronica agrestis L. – Вероника пашенная 
2014: 1 ячейка. 
с. Копнино, пустырь, 24.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 

672. Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая 
2014: 5 ячеек. 
Артеменко (1989); MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

673. Veronica arvensis L. – Вероника полевая 
Г. Переславль, на городском валу (Варенцов, 1927). 

674. Veronica beccabunga L. – Вероника поточная 
2014: 12 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

675. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

676. Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная 
2014: 27 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

677. Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

678. Veronica scutellata L. – Вероника щитковидная 
Флеров (1902); MW. 

679. Veronica serpyllifolia L. – Вероника тимьянолистная 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

680. Veronica spicata L. – Вероника колосистая 
Указывается на пашне у с. Новоселки (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). Сомнительное указание. 

681. Veronica teucrium L. – Вероника широколистная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 1 ячейка. 
1) около ст. Берендеево, на окружающих Берендеево болото холмах (Флеров, 1902: 115); у ст. Берендеево 
Северных железных дорог, на склоне железнодорожной выемки, обращенном к югу (Варенцов, 1927); 
2) в лесах в тени, близ с. Гора-Новоселка (Варенцов, 1927); 
3) на южных склонах холмов, близ д. Городище Глебовской волости (Варенцов, 1927); 
4) окр. с. Веськова, Ю стор. Веськовского овр., по верху у посевов, 1.07.1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
193518); 
5) 0,5 км к С от д. Петрищево, пойменный луг р. Шаха, 20.01.2014, А. Фронтова (наблюдение). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Воронин в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996) и "данные составителя". 
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682. Veronica verna L. – Вероника весенняя 
Флеров (1902), Варенцов (1927); MW. 

683. Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

684. Plantago major L. – Подорожник большой 
2014: 32 ячейки. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

685. Plantago aggr. media L. – Подорожник средний 
2014: 11 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

→ Plantago uliginosa F.W. Schmidt – Подорожник топяной, или промежуточный 

Во Владимирской области регулярно встречается в Александровском районе (Серегин, 2012), в т.ч. в 
непосредственной близости от границ Переславского района. 

Семейство SCROPHULARIACEAE s. str. – НОРИЧНИКОВЫЕ 

686. Verbascum lychnitis L. – Коровяк мучнистый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
НП "Оз. Плещеево" (Воронин в Красной книге, 2004), со ссылкой на "данные составителя". 

687. Verbascum nigrum L. – Коровяк черный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 5 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

688. Verbascum phlomoides L. – Коровяк лекарственный 
Восточная окраина пос. Берендеево, 13.07.2014 (MW) (Щербаков, 2014а–рук.). 

689. Verbascum phoeniceum L. – Коровяк фиолетовый 
Близ г. Переславля, в посевах клевера, просуществовало один год (Варенцов, 1927). 

690. Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный, или Медвежье ухо 
2014: 2 ячейки. 
Щербаков (2014а–рук.). 

691. Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый 
2014: 14 ячеек. 
Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Limosella aquatica L. – Лужница водяная 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском районах (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

Семейство LABIATAE (LAMIACEAE, nom. altern.) – ГУБОЦВЕТНЫЕ 

692. Ajuga reptans L. – Живучка ползучая 
2014: 24 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

693. Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный 
2014: 14 ячеек. 
Флеров (1902); MW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

694. Scutellaria hastifolia L. – Шлемник копьелистный 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 88955); 
2) Переславский район (Папченков в Красной книге, 2004), со ссылкой рукопись "Флора Переславского 
национального природно-исторического парка" (1996). 

695. Nepeta cataria L. – Котовник кошачий 
В одном из дворов в г. Переславле (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927). 
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696. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная 
2014: 29 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

697. Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Руйша 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) на опушке леса, на 11 версте [12 км] Ростовского шоссе (Варенцов, 1927); 
2) между сторожкой Кухмор – с. Купань, на песчаной почве (Варенцов, 1927); 
3) близ с. Соломидино, на песчаной почве, большие заросли (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927); 
4) лес у оз. Сомино, 15.08.1971, Л. Лисицына, А. Дубровина (IBIW 6786, 6785). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Горохова в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

698. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

699. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный, или Жабрей 
2014: 17 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

700. Galeopsis ladanum L. – Пикульник ладанниковый 
2014: 2 ячейки. 

701. Galeopsis speciosa Mill. – Пикульник красивый, или Зябра 
2014: 17 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

702. Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek – Зеленчук желтый 
2014: 18 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

703. Lamium album L. – Яснотка белая, или Глухая крапива 
2014: 2 ячейки. 
Варенцов (1927). 

704. Lamium amplexicaule L. – Яснотка стеблеобъемлющая 
1) по Берендеевскому шоссе, на грядах у огородников (Варенцов, 1927); 
2) г. Переславль, в огороде (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927); 
3) с. Новоселки, в огороде (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 

705. Lamium maculatum (L.) L. – Яснотка пятнистая 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

706. Lamium purpureum L. – Яснотка пурпурная 
Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); Щербаков (2014а–рук.). 

707. Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастный 
2014: 20 ячеек. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

708. Betonica officinalis L. – Буквица лекарственная 
2014: 17 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

709. Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний 
1) близ Борисоглебского кладбища, на пустыре (Варенцов, 1927); 
2) в посевах, близ с. Веськова (Варенцов, 1927). 

710. Stachys palustris L. – Чистец болотный 
2014: 20 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW!!, IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

711. Stachys sylvatica L. – Чистец лесной 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 
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712. Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная 
2014: 17 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

713. Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная 
2014: 9 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

714. Thymus serpyllum L. – Тимьян ползучий, или Чабрец 
Барашкова и др. (2000); MW, IBIW. 

715. Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский 
2014: 17 ячеек. 
Флеров (1902), Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2011а–
рук., 2014а–рук.). 

716. Mentha arvensis L. – Мята полевая 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

Семейство OROBANCHACEAE – ЗАРАЗИХОВЫЕ (SCROPHULARIACEAE p. p.) 

717. Melampyrum cristatum L. – Марьянник гребенчатый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) между с. Ям и с. Бибирево, на опушке леса (Варенцов, 1927); 
2) между дд. Бакшевым и Черницыным (Варенцов, 1927); 
3) на берегу р. Нерли-Клязьменской, к северо-востоку от д. Красногор, в глухом месте; в большом количестве, на 
сухом месте, представляющем незначительной величины пространство на берегу реки, ограниченное со 
стороны сухого места широкой полосой болот, сырых лугов и леса по болоту (Варенцов, 1927); 
4) памятник природы "Дубрава у д. Чашницы-Ям и д. Болшево", дубрава крапиво-бутеневая (Барашкова и др., 
2000). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Воронин в Красной книге, 2004), со ссылкой на рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

718. Melampyrum nemorosum L. – Марьянник дубравный, или Иван-да-Марья 
2014: 25 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MHA; Щербаков (2014а–рук.). 

719. Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Euphrasia sp. – Очанка 
2014: 6 ячеек. 

720. Euphrasia curta (Fr.) Wettst. – Очанка мелкоцветковая 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW. 

721. Euphrasia rostkoviana Hayne s. l. – Очанка Ростковиуса 
Варенцов (1927); MW, IBIW. 

722. Euphrasia stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm. – Очанка прямая 
Варенцов (1927); MW!! 

723. Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная 
2014: 9 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

724. Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. s. l. – Погремок узколистный 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

725. Rhinanthus minor L. – Погремок малый 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, IBIW. 

726. Pedicularis kaufmannii Pinzger – Мытник Кауфмана 
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Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) близ д. Погорелки и с. Давыдовское, около Берендеева бол., луга (Флеров, 1902: 88); 
2) р. Шаха между Бектышево и Рязанцево, 1993 (MHA). 

727. Pedicularis palustris L. – Мытник болотный 
1) около Сомина оз., сырые луга (Флеров, 1902: 86); 
2) по заливным лугам р. Нерль, нередко переходящим в кочковатые и топкие болота (Флеров, 1902: 87); по р. 
Нерль, ольшаник (Флеров, 1902: 111); 
3) у оз. Вашутино (Флеров, 1902: 96); около оз. Вашутино, березняки, развившиеся на моховом гипновом болоте 
(Флеров, 1902: 105); 
4) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101); 
5) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); 
6) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, окраины сфагново-гипнового болота, открытые места, 
сырой луг (Флеров, 1902: 107); 
7) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 108); 
8) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево), вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 
1902: 119); Берендеево болото, около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-
востоку, обширные березняки, вглубь болота (Флеров, 1902: 124); 
9) близ д. Погорелки и с. Давыдовское, около Берендеева бол., луга (Флеров, 1902: 88); 
10) на сыроватом лугу около г. Переславля, за б. Никольским монастырем, 13.06.1930, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 195438); 
11) по дну Брусничного овр., на осоковом болоте, 0,5 км к З от ус. «Ботик», 19.06.1930, Е. Сидорова-Птушенко 
(MW 195436); 
12) Ю бер. Плещеева оз., у потока Гремяч, на злаково-осоковом болотце, 4.07.1930, Е. Сидорова-Птушенко (MW 
195437); оз. Плещеево, луг по южному берегу, 14.06.1996, В. Папченков (IBIW 33482, 33481). 

728. Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник скипетровидный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около Сомина оз., сырые луга (Флеров, 1902: 86); 
2) по заливным лугам р. Нерль, нередко переходящим в кочковатые и топкие болота (Флеров, 1902: 87); 
3) около с. Ведомша, сфагновое болото, поросшее сосной (Флеров, 1902: 101); 
4) от с. Усолье к оз. Драчково, сфагновые болота (Флеров, 1902: 101); 
5) близ д. Городище и с. Выползова Слободка, обширная котловина на юге Переславльск. у., частично березняк, 
частично гипновое и моховое болото (Флеров, 1902: 104); 
6) Ивановское болото, в 4-х верстах от оз. Вашутино, сфагново-гипновое болото, поросшее большей частью 
сосной, местами березой (Флеров, 1902: 106); 
7) между сс. Усолье и Хупань, от северной части Плещеева оз. до Сомина оз., березняки, переходящие в сырые 
болотистые леса (Флеров, 1902: 108); 
8) Ю бер. Плещеева оз., «Цевни», в березово-моховом болоте, 7.08.1931, Е. Сидорова-Птушенко (MW 195557) = 
ассоц.: Betula pubesc. – Phragm. com. – C. paradoxa + Menyanthes trifol. + папоротник – мох, 7.08.1931, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 195558); 
9) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): к северо-востоку от «плеса», по направлению к д. Милославка 
и Давыдковское, березняк (Флеров, 1902: 120) и ближе к ст. Берендеево (Флеров, 1902: 120), к юго-востоку от 
«плеса», сосновое торфяное болото (Флеров, 1902: 121), юго-восточнее соснового торфяного болота (что к ЮВ 
от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121); Берендеево болото, около 3 верст к юго-западу от ст. 
Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, обширные березняки (Флеров, 1902: 123); Алекс. у. 
Берендеево бол., 1896, А. Флеров 210 (MW 195551); 
10) Переславск. р-н, без точного пункта, 1930–1933, Е. Сидорова-Птушенко (MW 195567). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Воронин в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

729. Lathraea squamaria L. – Петров крест чешуйчатый 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) близ Ботика (Варенцов, 1927); 
2) Смоленская волость (Варенцов, 1927); 
3) у д. Новинцы и д. Ченцы, Глебовской волости (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927); 
4) НП "Оз. Плещеево" (урочище Кухмарь) (Воронин в Красной книге, 2004), со ссылкой на рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996); 
5) памятник природы "Дубрава по московскому шоссе от с. Новое до д. Новинцы" (Барашкова и др., 2000). 

Семейство LENTIBULARIACEAE – ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

730. Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя 
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Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около оз. Савельева (в местах его зарастания), на сфагновом покрове (Флеров, 1902: 99); 
2) Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево): вглубь болота, где количество сосен уменьшается (Флеров, 
1902: 118), вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 1902: 119), юго-восточнее соснового 
торфяного болота (что к ЮВ от первого «плеса»), обширный «плес» (Флеров, 1902: 121, 122); Берендеево 
болото, около 3 верст к юго-западу от ст. Берендеево, под Волчьей горой, к югу и юго-востоку, обширные 
березняки, вглубь болота (Флеров, 1902: 124); 
3) оз. Плещеево: окна на топком прибрежье у западного берега, 12.06.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW), 
около устья р. Трубеж, 13.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 33835), в р-не б.о. "Славич", кочкарник в 
прибрежье в вымочке между кочек, 22.08.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 33836), около б.о. "Славич", 
14.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 33809, 33810). 

731. Utricularia minor L. – Пузырчатка малая 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Берендеево болото (со стороны ст. Берендеево), вглубь болота, открытое моховое болото («плес») (Флеров, 1902: 
119). 

732. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902). 

Семейство CAMPANULACEAE – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

733. Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000). 

734. Campanula cervicaria L. – Колокольчик жестковолосистый, или олений 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) Осурово (Варенцов, 1927); 
2) памятник природы "Урочище Кухмарь", березняк кислично-черничный (Барашкова и др., 2000); 
3) памятник природы "Сосновый бор у села Соломидино", искусственные насаждения сосны обыкновенной, 
сосняк кисличник (Барашкова и др., 2000); 
4) заказник "Бол. Половецко-Купанское" (Чемерис в Красной книге, 2004), также среди ссылок фигурирует 
рукопись "Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

735. Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный, или сборный 
2014: 15 ячеек. 
Флеров (1902), Тремасова (2012); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

736. Campanula latifolia L. – Колокольчик широколистный 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 2 ячейки. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MHA. 

737. Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

738. Campanula persicifolia L. – Колокольчик персиколистный 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

739. Campanula rapunculoides L. – Колокольчик рапунцелевидный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) по Берендеевскому шоссе (Варенцов, 1927); 
2) НП "Оз. Плещеево" (Чемерис в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись "Флора 
Переславского национального природно-исторического парка" (1996); 
3) окрестности с. Елизарово, 14.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

740. Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

741. Campanula sibirica L. s. l. – Колокольчик сибирский 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
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1) около д. Выползова Слободка близ Московско-Ярославского шоссе, в значительном количестве, 06.1896, А. 
Флеров 457 (MW 202324); 
2) в долине р. Яхромы, притока р. Кубри (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927). 

742. Campanula trachelium L. – Колокольчик крапиволистный 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство MENYANTHACEAE – ВАХТОВЫЕ 

743. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук.). 

Семейство COMPOSITAE (ASTERACEAE, nom. altern.) – СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

744. Eupatorium cannabinum L. – Посконник конопляный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 2 ячейки. 
Плещеево оз. и ближайшие окрестности, многочисленные сборы и указания: Варенцов (1927), Барашкова и др. 
(2000); MW!!, IBIW. 

745. Solidago canadensis L. s. l. – Золотарник канадский 
2014: 3 ячейки. 
Тремасова (2012). 

746. Solidago gigantea Aiton – Золотарник гигантский, или поздний 
2014: 1 ячейка. 
Тремасова (2012). 

747. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный, или Золотая розга 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

748. Symphyotrichum ×salignum (Willd.) G.L. Nesom – Американская астра иволистная 
2014: 6 ячеек. 

749. Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий 
2014: 12 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

750. Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский 
2014: 27 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

751. Erigeron septentrionalis (Fernald et Wiegand) Holub – Мелколепестник северный 
2014: 3 ячейки. 

752. Filago arvensis L. – Жабник полевой 
2014: 1 ячейка. 
Флеров (1902); MW, MW!! 

753. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная 
2014: 3 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

754. Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная 
2014: 19 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

755. Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная 
2014: 13 ячеек. 
MW, MW!! 

756. Inula britannica L. – Девясил британский 
2014: 1 ячейка. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 
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757. Inula helenium L. – Девясил высокий 
1) в г. Переславле, у огородов (Варенцов, 1927); 
2) на лугу между Подгорной слободой и озером (И.А. Жданов) (Варенцов, 1927). 

758. Inula salicina L. – Девясил иволистный 
2014: 3 ячейки. 
Варенцов (1927); MW!!, IBIW. 

→ Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниколистная 

Отмечен в 2010 г. несколько раз по шоссе у пос. Красное Пламя (Александровский район). 

759. Xanthium strumarium L. – Дурнишник обыкновенный 
Переславск. р-н, без точного пункта, поле озимой пшеницы, пустыри межи попов, 4.07.1929, Е. Сидорова-
Птушенко (MW 205713). 

→ Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz – Дурнишник беловатый 

Отмечен в 2010 г. у д. Лисавы (Александровский район) по старому Ярославскому шоссе. 

→ Rudbeckia laciniata L. – Рудбекия рассеченная, или Золотые шары 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском районах (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

760. Helianthus annuus L. – Подсолнечник однолетний 
г. Переславль-Залесский, не натурализуется (Тремасова, 2012). 

→ Helianthus tuberosus L. – Подсолнечник клубненосный, или Топинамбур 

Отмечен в 2010 г. в нескольких пунктах на крайнем северо-востоке Александровского района. 

761. Bidens cernua L. – Череда поникшая 
2014: 1 ячейка. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

→ Bidens frondosa L. – Череда олиственная 

Во Владимирской области в последние годы регулярно встречается в Юрьев-Польском и Александровском 
районах (Серегин, 2012). В 2010 г. отмечен в непосредственной близости от границ Переславского района. 

762. Bidens radiata Thuill. – Череда лучистая 
оз. Плещеево, западный берег, сырой луг, 24.08.1983, А. Краснова (IBIW 11686). 

763. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная 
2014: 22 ячейки. 
Артеменко (1989), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

764. Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная 
2014: 1 ячейка. 
MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

765. Achillea cartilaginea Ledeb. ex Rchb. – Тысячелистник хрящеватый 
2014: 4 ячейки. 
Флеров (1902); MW. 

766. Achillea collina Becker ex Rchb. – Тысячелистник холмовой 
с. Красное, ж/д пути, 11.07.1996, В. Папченков (IBIW 32927). 

767. Achillea millefolium L. s. l. – Тысячелистник обыкновенный 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

768. Matricaria chamomilla L. – Ромашка ободранная, или лекарственная 
В саду фабрики "Красное эхо" (Варенцов, 1927). 

769. Matricaria discoidea DC. – Ромашка пахучая 
2014: 23 ячейки. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

770. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехреберник непахучий 
2014: 32 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 
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771. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный, или Поповник 
2014: 29 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

772. Pyrethrum parthenium (L.) Sm. – Пиретрум девичий 
г. Переславль-Залесский (Тремасова, 2002). 

773. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

774. Artemisia absinthium L. – Полынь горькая 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

775. Artemisia campestris L. s. l. – Полынь равнинная 
2014: 5 ячеек. 
Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW!! 

776. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная, или Чернобыльник 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

777. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

778. Petasites hybridus (L.) G. Gaertn. et al. – Белокопытник гибридный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
г. Переславль, в огороде по Большой Протечной улице (Варенцов, 1927). 
Для памятника природы "Местечки Симк и Урев" (сосновые бруснично-черничные леса) указан ошибочно 
(Барашкова и др., 2000). Возможно, на этом основани указан для НП "Оз. Плещеево" (Папченков в Красной 
книге, 2004), но среди ссылок фигурирует также рукопись "Флора Переславского национального природно-
исторического парка" (1996). 

779. Petasites spurius (Retz.) Rchb. – Белокопытник ложный 
Плещеево оз., многочисленные сборы и указания: Флеров (1902); MW, IBIW. 

780. Jacobaea vulgaris Gaertn. – Якобея обыкновенная 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

781. Senecio sarracenicus L. – Крестовник приречный 
Красная книга Ярославской области, категория 3 (sub nom. S. fluviatilis Wallr.). 
1) р. Кубрь, береговые заросли (Флеров, 1902: 91); по берегам р. Кубрь, 06.1896, А. Флеров 508 (MW 209753); 
2) окр. с. Вороново, пойма р. Сольбы, 27.07.1996, А. Бобров (IBIW 32897, 32898). 

782. Senecio vernalis Waldst. et Kit. – Крестовник весенний 
На вырубке между д. Конюцким и с. Фалелеевым (Варенцов, 1927). 

783. Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный 
Щербаков (2014а–рук.). 

784. Ligularia sibirica Cass. – Бузульник сибирский 
Красная книга Ярославской области, категория 1 (sub nom. L. lydiae Minder.). 
В Ивановском болоте, к NW от с. Ивановского, окраина мелкого березняка, по осоковому болоту, на кочках 
(Варенцов, 1927). 

785. Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – Колючник Биберштейна 
2014: 10 ячеек. 
Флеров (1902); MW!! 

786. Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый 
2014: 32 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

787. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый 
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2014: 4 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Carduus acanthoides L. – Чертополох колючий 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском районе (Серегин, 2012), в т.ч. в 
непосредственной близости от границ Переславского района. 

788. Carduus nutans L. – Чертополох поникший 
Указывается на паровом поле близ с. Новоселки (В.А. Татаринов) (Варенцов, 1927). 

789. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный 
2014: 14 ячеек. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000); MW, MW!! 

790. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Бодяк огородный 
2014: 8 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); Щербаков (2014а–рук.). 

791. Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный 
2014: 5 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

792. Cirsium setosum (Willd.) Besser – Бодяк щетинистый 
2014: 32 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

793. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Бодяк обыкновенный 
2014: 27 ячеек. 
MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

794. Centaurea cyanus L. – Василек синий 
2014: 2 ячейки. 
MW. 

795. Centaurea jacea L. – Василек луговой 
2014: 32 ячейки. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

796. Centaurea ×livonica Weinm. – Василек литовский 
пойменный луг у д. Мечка, 27.07.1996, А. Бобров, Э. Гарин (IBIW 32941, 32942, 32943). 

797. Centaurea phrygia L. – Василек фригийский 
2014: 23 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

798. Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый 
2014: 10 ячеек. 
MW; Щербаков (2014а–рук.). 

799. Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный 
2014: 28 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

800. Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный 
2014: 7 ячеек. 
Щербаков (2014а–рук.). 

801. Hypochaeris maculata L. – Пазник пятнистый, или Тромсдорфия 
1) кустарники, луга близ Сомина оз., Плещеево оз., по лугам и межам, оч часто, 06.1896, А. Флеров 542 (MW 
213465); Пер. у., Юр. у., кустарники и луга близ Сомина, Плещеева оз., и лесам, Юр. у., часто, 06.1896, А. Флеров 
540 (MW 213464). 
2) Около Сомина оз.: сырые луга (Флеров, 1902: 86), на верхнем берегу, по склонам, сухой луг (Флеров, 1902: 89). 
3) по заливным лугам р. Нерль, нередко переходящим в кочковатые и топкие болота (Флеров, 1902: 87). 

802. Leontodon hispidus L. s. l. – Кульбаба шершаволистная 
MW. 

803. Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench – Кульбаба осенняя 



 
 

126 

2014: 28 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

804. Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая 
2014: 10 ячеек. 
MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

805. Tragopogon aggr. pratensis L. – Козлобородник луговой 
2014: 6 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

806. Taraxacum aggr. officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

807. Sonchus arvensis L. s. l. (incl. S. uliginosus M. Bieb.) – Осот полевой 
2014: 18 ячеек. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

808. Sonchus asper (L.) Hill – Осот шершавый 
2014: 1 ячейка. 
MW!! 

809. Sonchus oleraceus L. – Осот огородный 
Щербаков (2014а–рук.). 

810. Lactuca serriola L. – Латук компасный, или дикий 
2014: 5 ячеек. 
Щербаков (2014а–рук.). 

811. Mycelis muralis (L.) Dumort. – Мицелис стенной 
2014: 4 ячейки. 
Барашкова и др. (2000). 

812. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

813. Crepis praemorsa (L.) Walther – Скерда тупоконечная 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
Указан для Переславского района (Горохова в Красной книге, 2004) со ссылкой на статью В.В. Богачева и М.А. 
Борисовой (1995). 

814. Crepis sibirica L. – Скерда сибирская 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
1) около Берендеева, высокий холм Волчья гора, лиственный лес (Флеров, 1902: 68); 
2) памятник природы "Дубрава у д. Чашницы-Ям и д. Болшево", дубрава снытевая (Барашкова и др., 2000). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Горохова в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996). 

815. Crepis tectorum L. – Скерда кровельная 
2014: 3 ячейки. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

816. Hieracium arcuatidens (Zahn ex Petunn.) Üksip – Яcтребинка изогнутая 
Близ сторожки Бармазово, на просеке (Варенцов, 1927), sub nom. H. vulgatum auct. non Fr. 

817. Hieracium umbellatum L. s. l. – Ястребинка зонтичная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

Pilosella spp. – Ястребиночка 
2014: 13 ячеек. 

818. Pilosella echioides (Lumn.) F.W. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка румянковая 
оз. Плещеево, западный берег, сосново-широколиственный лес, 14.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 
32895, 32896). 
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819. Pilosella lactucella (Wallr.) P.D. Sell et C. West – Ястребиночка латуковидная 
MW. 

820. Pilosella officinarum F.W. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка волосистая 
2014: 13 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

821. Pilosella onegensis Norrl. – Ястребиночка онежская 
MW. 

822. Pilosella praealta (Vill. ex Gochn.) F.W. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка высокая 
MW. 

Семейство ADOXACEAE – АДОКСОВЫЕ 

823. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная 
2014: 1 ячейка. 
Варенцов (1927); MW, MW!! 

Семейство CAPRIFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТНЫЕ (incl. VALERIANACEAE, 

DIPSACACEAE) 

824. Sambucus racemosa L. – Бузина красная, или кистевидная 
2014: 12 ячеек. 
Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

825. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная, или красная 
2014: 21 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

826. Linnaea borealis L. – Линнея северная 
Флеров (1902). 

827. Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская 
Восточная окраина пос. Берендеево, 13.07.2014 (Щербаков, 2014а–рук.). 

828. Lonicera xylosteum L. – Жимолость лесная 
2014: 19 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2014а–рук.). 

829. Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная 
Список редких и уязвимых таксонов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении. 
2014: 16 ячеек. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

→ Valeriana wolgensis Kazak. – Валериана волжская 

Во Владимирской области регулярно встречается в Юрьев-Польском районе в бассейне р. Нерль (Серегин, 
2012), в т.ч. в непосредственной близости от границ Переславского района. 

830. Dipsacus fullonum L. s. l. – Ворсянка сукновалов 
2014: 1 ячейка. 

831. Succisa pratensis Moench – Сивец луговой 
2014: 22 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW. 

832. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

Семейство UMBELLIFERAE (APIACEAE, nom. altern.) – ЗОНТИЧНЫЕ 

833. Sanicula europaea L. – Подлесник европейский 
1) в орешнике близ с. Рождествина, Берендеевской волости (Варенцов, 1927); 
2) в 2,5 км на ЮЗ от усадьбы учхоза Дружба, в месколиственном лесу, 21.06.1971, Пешкова (MW). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Воронин в Красной книге, 2004). 
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834. Astrantia major L. – Астранция большая 
"Близ парка усадьбы "Бережки", у с. Хмельников, Нагорьевской волости, в смешанном лесу, в большом 
количестве. Вероятно, занесенное, так как бывшие владельцы имения, помещики 1860-х гг., были большими 
любителями садоводства; таким образом растение удержалось с давнего времени и может считаться вошедшим в 
состав Переславской флоры" (Варенцов, 1927). 

835. Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень ароматный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 2 ячейки. 
1) около Бутримова, на холмах, леса (Флеров, 1902: 70); 
2) около д. Щелканка, лес (Флеров, 1902: 71); 
3) луг по восточному берегу оз. Плещеево, 15.06.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34837, 34838, 34839, 
34840); 
4) памятник природы "Дубрава у д. Чашницы-Ям и д. Болшево", дубрава крапиво-бутеневая (Барашкова и др., 
2000); 
5) 1 км к СВ от д. Погост, опушка березняка, 14.07.2014, А. Фронтова (наблюдение); 
6) 1,5 км к С от с. Куряниново, опушка березняка, луг, 15.07.2014, А. Фронтова (наблюдение). 

836. Chaerophyllum bulbosum L. – Бутень клубненосный 
Красная книга Ярославской области, категория 3. 
2014: 1 ячейка. 
1) собрано А.Н. Охотиной в с. Бибиреве; встречается в большом количестве на восточной и юго-восточной 
стороне села, по высокому, крутому склону к реке Трубеж, среди сорняков (Варенцов, 1927); закустаренный луг 
по берегу р. Трубеж, 11.07.1996, В. Папченков, А. Бобров (IBIW 34848, 34841, 34842); 
2) на юго-восточном склоне оврага, близ с. Городищ, Переславской волости (Варенцов, 1927); 
3) в значительном количестве в долине р. Серокши и в долинах впадающих в нее ручьев, вблизи сс. Бибирева и 
Добрилова (Варенцов, 1927); 
4) 1 км к ЮЗ от с. Купань, у сырой канавы, 28.07.2014, А. Фронтова (MW!!). 
Также указан для НП "Оз. Плещеево" (Воронин в Красной книге, 2004), среди ссылок фигурирует рукопись 
"Флора Переславского национального природно-исторического парка" (1996) и "данные составителя". 

837. Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень Прескотта 
в 1 км к В от д. Вихляево, на лугу у обочины поля, 26.06.1971, Пешкова (MW). 

838. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

839. Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый 
Варенцов (1927); IBIW. 

840. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый 
2014: 2 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, IBIW; Щербаков (2011а–рук., 2014а–рук.). 

841. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный 
Флеров (1902), Тремасова (2012); MW. 

842. Pimpinella saxifraga L. s. l. – Бедренец-камнеломка 
2014: 31 ячейка. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

843. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Варенцов (1927), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

844. Sium latifolium L. – Поручейник широколистный 
Флеров (1902); MW. 

845. Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch – Жабрица порезниковая 
2014: 7 ячеек. 
Варенцов (1927); Щербаков (2014а–рук.). 

846. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный 
2014: 5 ячеек. 
MW, MHA. 
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847. Anethum graveolens L. – Укроп душистый, или огородный 
Тремасова (2012); Щербаков (2014а–рук.). 

848. Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная 
1) около оз. Вашутино, на холмах, елово-лиственный лес (Флеров, 1902: 73); 
2) памятник природы "Дубрава у д. Чашницы-Ям и д. Болшево", дубрава крапиво-бутеневая (Барашкова и др., 
2000). 

849. Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
Пер. у., по кустам р. Кубрь, 1896, А. Флеров 579 (MW 173780). 

850. Angelica palustris (Besser) Hoffm. – Дудник болотный 
Красная книга Ярославской области, категория 2. 
1) на Красносельском болоте, близ г. Переславля, в кустарнике, на кочках (Варенцов, 1927); 
2) в ключевом болоте, между сторожкой Кухмор и с. Купань (Варенцов, 1927); 
3) болото Сомино (Боч, 1999). 
Также указан для бол. Берендеево (Воронин в Красной книге, 2004). 

851. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000), Тремасова (2012); MW; Щербаков (2014а–рук.). 

852. Thyselium palustre (L.) Raf. – Тиселиум болотный 
Флеров (1902); MW, IBIW, MHA; Щербаков (2011а–рук.). 

853. Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной 
2014: 9 ячеек. 
MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

854. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский 
2014: 32 ячейки. 
Флеров (1902), Барашкова и др. (2000); MW, MW!!; Щербаков (2014а–рук.). 

855. Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского 
2014: 19 ячеек. 
Тремасова (2012); Щербаков (2014а–рук.). 

 

 
 

 

 

 


