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Приводятся первичные сведения о составе флоры особо охраняемой природной территории: ре-
сурсный резерват республиканского (Республики Саха, Якутия) значения “Верхнеиндигирский”.
Резерват занимает площадь 428.4 тыс. га, и расположен в Оймяконском нагорье, близ границы Яку-
тии, Магаданской области и севера Хабаровского края. Район исследования находится в условиях
экстремального климата Северного полюса холода, в интервале высоты местности 850–1700 м над
ур. м. Обследованы 2 участка, выявлены локальные флоры по методике А.И. Толмачева, произво-
дились маршрутные наблюдения. Работы проведены в северной оконечности ООПТ, в нижнем те-
чении р. Тарын-Юрях (локальная флора “Куранах-Сала)” и в районе оз. Лабынгкыр (локальная
флора “Лабынгкыр”). В результате исследования в составе флоры ресурсного резервата выявлено
323 вида сосудистых растений (включая 7 обособленных подвидов и 2 разновидности), относящих-
ся к 56 семействам и 131 роду. Отмечено 8 видов редких и уязвимых сосудистых растений, занесен-
ных в Красную книгу Республики Саха (Якутия): Ranunculus grayi, Drosera anglica, Rhodiola rosea, As-
tragalus vallicola, Oxytropis ochotensis, O. subnutans, Phlojodicarpus villosus и Rhododendron redowskianum.
Кроме того, 3 вида из числа занесенных в перечень, нуждающихся в особом внимании к их состоя-
нию в природе и мониторинге: Potamogeton sibiricus, Papaver minutiflorum и Pinguicula spathulata. В ло-
кальной флоре “Куранах-Сала” отмечено 215 видов и 5 обособленных внутривидовых таксонов, в
локальной флоре “Лабынгкыр” – 210 видов и 6 внутривидовых таксонов. Общими для обеих флор
являются 120 видов. Флора ресурсного резервата отражает самобытность горных районов Северо-
Восточной Азии, уникальна по своему составу и в совокупности с другими биологическими объек-
тами этой территории заслуживает дальнейшего изучения и охраны. Для оптимизации природо-
охранных мероприятий резерват “Верхнеиндигирский” совместно с близраспоженным в Магадан-
ской области ресурсным резерватом “Хинике” предлагается объединить в единую структуру со ста-
тусом Государственного природного заповедника Российской Федерации.

Ключевые слова: Северо-Восточная Якутия, ресурсный резерват “Верхнеиндигирский”, оз. Лабынг-
кыр, особо охраняемая природная территория, локальная флора, вид, биоразнообразие
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Особо охраняемая природная территория
(ООПТ) ресурсный резерват (Эркээйи Сир)
республиканского (Республики Саха, Якутия)
значения “Верхнеиндигирский” находится в
Оймяконском улусе, близ границы с Магадан-
ской областью и севера Хабаровского края. При-
близительные координаты центральной части ре-
зервата – 62°50' с.ш., 144°04' в.д. Со стороны Ма-
гаданской области природоохранный статус
территории дополняется заказником региональ-
ного значения (МО РФ) “Хинике” (Andreev,
2013). Разрыв между этими ООПТ незначитель-
ный (около 30 км) и в целях повышения эффек-
тивности природоохранных мероприятий было

бы правильнее этот разрыв территории исклю-
чить, соединив границы обоих резерватов.

Резерват “Верхнеиндигирский” расположен в
пределах Оймяконского нагорья с отметками вы-
соты от 850 до 1200 м над ур. м., на юге переходя-
щими в отроги хребта Сунтар-Хаята с высотами
до 1700 м, занимает площадь 428369 га. Водотоки
резервата входят в гидрологическую сеть бассей-
на р. Индигирка, представляют ее истоки, наибо-
лее значительные из которых – р. Туора-Юрях (с
притоком – р. Лабынгкыр), Буор-Юрях и Тарын-
Юрях. Урез воды водотоков в их нижней части
превышает 850 м над ур. м. Наиболее интересны-
ми гидрологическими объектами резервата явля-
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ются оз. Лабынгкыр и сеть близрасположенных к
нему озер – Ворота, Ястребиное и др., с которы-
ми связана легенда о проживающем здесь дино-
завре (Osadchij, 2019). Урез воды в южной оконеч-
ности оз. Лабынгкыр 1000–1010 м над ур. м.

Данная ООПТ входит в область экстремально
холодного климата Северного полюса холода, где
минимальные зимние температуры воздуха при-
ближаются к отметкам –70°С, а сплошные толщи
многолетней мерзлоты достигают 400–700 м (At-
las …, 1989). Такое положение существенно влия-
ет на состав флоры и структуру растительного по-
крова. Однако, по сравнению с более континен-
тальными участками Северо-Восточной Якутии,
такими, как Оймякон, на стуктуре флоры все же
отражается неколько смягчающее климат влия-
ние воздушных масс Охотского моря. Это прояв-
ляется в распространении здесь ряда видов, явно
тяготеющих к Тихоокеанскому бассейну и прак-
тически не встречающихся в континентальной
части Якутии. Например, в вероятно реликтовом
произрастании Sorbaria grandiflora – крайний се-
верный пункт распространения вида в Якутии,
редкий вид Магаданской области (Krasnaya…,
2019); Poa lanata и P. malacantha – в России запад-
ный предел ареала на рубеже Дальнего Востока
(Tzvelev, 1976); Carex cinerascens – вид, впервые от-
меченный в Якутии, который А.Е. Кожевнико-
вым ранее указывался единственной точкой на
карте распространения в Магаданской области
(Plantae…, 1988) – крайний северо-восточный
предел ареала (вероятен занос водоплавающими
птицами); Juncus articulatus subsp. limosus – край-
ний северный известный в Якутии пункт распро-
странения этого подвида; Acetosella aureostigmatica
редкий на Северо-Востоке России и Якутии, пре-
имущественно дальневосточный вид; Rododen-
dron redowskianum – ареал в пределах крайнего се-
веро-востока Азии; Taraxacum kolymense – вид,
ранее известный только из верховий р. Колыма
(Flora i rastitel’nost’…, 2010). Также можно упомя-
нуть виды Drosera: D. anglica – на оз. Лабынгкыр
один из самых крайних северо-восточных пунк-
тов ареала этого вида (Krasnaya …, 2017; 2019);
аналогично и D. rotundifolia, хотя в Магаданской
области этот вид отмечался и севернее (Flora i ras-
titel’nost’…, 2010).

Непосредственно о флоре и растительности
ресурсного резервата “Верхнеиндигирский” све-
дения отсутствуют. О его флоре можно судить
только по литературным источникам, касающим-
ся флоры и растительности хр. Черского, долины
р. Индигирки, ее притоков – Момы, Неры,
окрестностей пос. Усть-Нера и некоторым обоб-
щающим сводкам (Scheludyakova, 1938, 1948,

1957; Kuvaev, 1956, 2006; Kuvaev, Samarin, 1961;
Karavaev, Dobretsova, 1964; Skryabin, 1968; Tebe-
nevochnye…, 1974; Opredelitel’…, 1974; Putevodi-
tel’…, 1975; Shcherbakov, 1975; Yurtzev, 1968, 1981;
Yurtzev, Zhukova, 1972; Flora …, 1987–2003; Os-
novnye …, 1987; Pavlov, Khokhryakov, 1989; Atlas…,
1989; Nikolin, 2008, 2019, Konspekt…, 2012).

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА

Территория ООПТ относится к Индигир-
скому округу Северо-Восточной северо-таеж-
ной подпровинции, который характеризуется
преобладанием горных лесов из Larix cajanderii;
в долинах рек расположены чозениевые и топо-
левые леса; обилен кустисто-лишайниковый
покров, проявляются наледи, криофитное
остепнение (степи); высокий уровень эндемиз-
ма (Osnovnye…, 1987).

В целом растительность ООПТ имеет при-
знаки криофитных горных сообществ, в кото-
рых, как отмечалось нашими предшественни-
ками, главенствующую роль играет Larix cajan-
derii, формирующая лиственничные редколесья
и редины, а в долинах – иногда и более сомкну-
тые лиственничные или смешанные с тополем,
чозенией и лиственницей леса. Обширные пло-
щади лиственничных редколесий и редин под-
вергаются лесным пожарам и представляют
различные стадии зарастающих гарей. Харак-
терными спутниками лиственницы, играющи-
ми значительную роль в сложении раститель-
ного покрова (подлеска), являются Pinus pumi-
la, Duschekia fruticosa и Betula divaricata. В
соответствии с развитием горного рельефа рас-
тительный покров структурирован высотными
поясами – лесным, подгольцово-кустарнико-
вым, эпилитно-лишайниковым и комплексом
долинной растительности. Тундровый пояс, в
виду относительно небольших высот и значи-
тельной степени обнажения горных пород на
вершинах гор (в основном осыпи), практически
не выражен. Горные тундры проявляются не-
большими фрагментами в других поясах расти-
тельности, преимущественно в южной части
резервата. Собственно горностепные сообще-
ства, свойственные бассейну р. Индигирка, на
территории ООПТ фактически не встречаются.
Локальное остепнение проявляется в крайне
редуцированных формах, обычно сопровожда-
ется обширными обнажениями щебня. На севе-
ре резервата, где русла рек разработаны сильнее
и протекают по меньшим высотам местности, в
долинном комплексе растительности кроме
лиственницы значительную роль играют древо-
видные ивы, образующие ивняки, Populus sua-
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veolens и Chosenia arbutifolia. Развиты болота, за-
болоченные луга, ерники. На мелководьях озер
формируются заросли осок, болотницы, аркто-
филы, рдестов, урути, сабельника, вахты, люти-
ков (в т.ч. шелковника) и другой водной и при-
брежно-водной растительности. По периферии
наледных полян развиваются низкорослые
приналедные ивняки, ерники, тополевые и чо-
зениевые редины, дриадовые пустоши, луга и
болота. Южнее, где русла рек глубже врезаны и
пролегают по большим высотам местности,
роль древовидных ив, тополя и чозении снижа-
ется. Возрастают площади заболоченных ерни-
ков, болот, заболоченных лугов. Окраины озер
окружены узкой полосой травянистой, с высо-
кой долей осок, пушиц и хвощей, и древесно-
кустарниковой растительности, быстро перехо-
дящей в лиственничники горных склонов. В
местах локального расширения долин перефи-
рия озер заболочена, покрыта плотным ковром
сфагнов и зеленых мхов с вересковыми кустар-
ничками, морошкой и осоками. Лесной пояс
формируют лиственничные леса и редколесья с
кедровым стлаником, ольховником, березой
растопыренной, каменистые, зеленомошные
или лишайниковые. На высоте более 1000 м они
чередуются с обширными, относительно низ-
корослыми (около 1.5–2 м) зарослями кедрово-
го стланика. Выше расположен подгольцово-
кустарниковый пояс, выраженный неравно-
мерно. Здесь участки зарослей кедрового стла-
ника чередуются с фрагментами лиственнич-
ных редин с кедровым стлаником в подлеске,
обширными каменными осыпями, покрытыми
эпилитными лишайниками, небольшими фраг-
ментами кассиоповых и дриадовых тундр. На
высоте более 1300–1400 м подгольцово-кустар-
никовый пояс переходит в пояс эпилитно-ли-
шайниковых сообществ. В этом поясе господ-
ствуют каменные осыпи, покрытые накипными
и листоватыми эпилитными лишайниками с
небольшими куртинами мхов (в основном –
Racomitrium lanuginosum) и кустистых лишайни-
ков (Alectoria ochroleuca, Thamnolia vermicularis,
Coelocaulon divergens, Schistidium sp. и др.). Ино-
гда здесь же встречаются разреженные кусты
кедрового стланика, ивы чукчей, небольшие по
размерам кассиоповые тундры с малочислен-
ным составом сосудистых растений.

Исследование ресурсного резервата “Верх-
неиндигирский” выполнено по заданию Ми-
нистерства охраны природы РС(Я) в целях ин-
вентаризации биологических объектов этой
территории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Учет флоры проводился по методике А.И. Толма-
чева (Tolmachev, 1931, 1970, 1986). В объеме ло-
кальной флоры (ЛФ) обследовано два участка
местности: 1. ЛФ “Куранах-Сала” (в конспекте
приводится как “К–С”) находится в северной ча-
сти ООПТ, близ брошенного поселка Куранах-
Сала, недалеко от границы Магаданской области.
Охватывает пойму р. Тарын-Юрях и примыкаю-
щие к ней левобережные возвышенности, распо-
ложенные в междуречье руч. Лагерный, руч. Баягап,
р. Буор-Юрях и р. Тарын-Юрях. Работы проводи-
лись близ базового лагеря (пункт с координатами
63°05'54.5'' с.ш., 144°36'47.9'' в.д., высота местности
близ уреза воды – 855 м над ур. м.), с радиальными
маршрутами от него в пределах дневных перехо-
дов (на удалении до 5–7 км). В зону обследования
вошла господствующая возвышенность – безы-
мянная вершина в левобережье р. Тарын-Юрях, с
отметкой высоты 1209 м. Срок проведения работ
20.07–04.08.2008 г.

2. ЛФ “Лабынгкыр” (в конспекте приводится
как “Лаб”) – преимущественно расположена в
южной оконечности оз. Лабынгкыр, но охваты-
вает и его северо-восточную прибрежную часть,
близ выхода одноименной речки из озера. Базо-
вый лагерь был организован у впадения в озеро
безымянного ручья в его юго-западной части. Ра-
боты проводились близ базового лагеря (пункт с
координатами 62°26'01.9'' с.ш., 143°36'21.0'' в.д.,
высота местности у уреза воды – 1013 м над ур. м.),
с радиальными маршрутами от него, охватываю-
щими две прилегающие господствующие верши-
ны: гора “Рептилия” (вершина 1410 м над ур. м., в
юго-западной оконечности озера) и гора “Юби-
лейная” (вершина 1684 м выс., в юго-восточной
оконечности озера). Вершина горы Рептилия на-
ходится в пределах подгольцово-кустарникового
пояса (развиты кусты кедрового стланика и фраг-
менты каменистой кассиоповой тундры), а вер-
шина горы Юбилейная – в пределах пояса эпи-
литно-лишайниковых сообществ (сосудистые
растения отсутствуют). Работы проведены в пе-
риод 26.06–08.07.2012 г.

Ограниченным флористическим обследова-
нием охвачен крайний северо-западный участок
ООПТ, в районе горы “Часовой”, у слияния
р. Тарын-Юрях и Туора-Юрях. Это небольшая
возвышенность в левобережье притоков Инди-
гирки, с отметкой высоты 930 м над ур. м. Коор-
динаты пункта у подножья горы – 63°06'49'' с.ш.,
144°10'12'' в.д., высота местности близ уреза воды –
841 м. Вершина горы покрыта лиственничным
лесом, склоны – каменистыми редколесьями со
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следами гари, каменными осыпями и незначи-
тельным проявлением элементов остепнения.
Обследованием охватывались склоны горы се-
верной и северо-восточной экспозиции, обра-
щенные к реке. Срок проведения работ 04.08–
06.08.2008 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нашим исследованием охвачены только по-
граничные участки рассматриваемой ООПТ, ока-
завшиеся в зоне транспортной доступности,
большая часть ее еще нуждается в более глубоком
и системном изучении. Вероятно, приведенный
ниже список сосудистых растений представляет
собой основной, но все же не полный состав фло-
ры ресурсного резервата Верхнеиндигирский. Во

флоре этой территории на данное время отмечено
323 вида. Девять из них включают несколько под-
видов или разновидностей (всего 7 обособленных
подвидов и 2 разновидности). Все разнообразие
флоры объединено в 56 семейств и 131 род. Это
достаточно высокие таксономические значения
для данного расположения местности. Родовой
коэффициент флоры (среднее число видов в 1 ро-
де) – 2.5. Показатель автономности флоры, рас-
считанный по формуле Л.И. Малышева (Maly-
shev, 1969, 1976): A = (S – S1): S, где A – показатель
автономности, S – фактическое число видов, S1 –
расчетное число видов: 314.1 + 0.0045383G2, а G –
число родов), имеет отрицательное значение, и
составляет –0.181. Минусовые значения данного
показателя характерны для континентальных
районов Северо-Востока Азии, где на обширных

Рис. 1. Схема расположения границ ресурсного резервата “Верхнеиндигирский”. Кнопками обозначены места распо-
ложения локальных флор (базовых лагерей).
Fig. 1. The scheme of location of the resource reserve “Verkhneindigirsky” boundaries. The pushpins indicate the locations of
local f loras (base camps).
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пространствах флора формируется под преобла-
дающим и элиминирующим фактором холода, с
довольно однообразным и ограниченным соста-
вом сосудистых растений-криофитов; этим же
обусловлено и отсутствие эуэндемиков ресурсно-
го резервата.

Наибольшим разнообразием выделяются се-
мейства: Poaceae и Cyperaceae – по 42 вида, Aster-
aceae – 24, Salicaceae – 23, Rosaceae – 16, Caryo-
phyllaceae – 15, Brassicaceae и Saxifragaceae – по
12, Ranunculaceae и Fabaceae – по 11 видов. Зна-
чительное разнообразие также имеют семейства
Ericaceae – 10 видов и Juncaceae – 9. Остальные
семейства состоят из 8 и менее видов. Десять
ведущих семейств объединяют 64.2% флоры
(208 видов).

В спектре родов ведущее положение занима-
ют: Carex – 32, Salix – 21, Poa и Saxifraga – по 10,
Stellaria – 8, Calamagrostis и Eriophorum – по 7, Po-
tentilla и Artemisia – по 6; Oxytropis, Pedicularis и Ta-
raxacum – по 5 видов. Другие роды состоят из 4 и
менее видов. В десять ведущих родов входит
34.6% флоры (112 видов).

Флора ресурсного резервата подавляющим
числом видов (316 в. – 98%) представлена абори-
генным компонентом. Ее структура слабо затро-
нута антропогенным влиянием в виде заноса ад-
вентивных растений – отчасти являющихся спут-
никами человека. Таких видов на территории
ООПТ выявлено всего 7 – Elymus macrourus, Hor-
deum jubatum, Polygonum aviculare, P. humifusum,
Draba nemorosa, Potentilla pensylvanica, Oxytropis
leucantha. Кроме того, еще 4 аборигенных вида,
встречающихся в северной части резервата, мож-
но считать заносными на оз. Лабынгкыр – Poten-
tilla stipularis, Achillea millefolium, Artemisia leu-
cophylla, Taraxacum ceratophorum. Заносные
растения свидетельствуют о периодическом
посещении ресурсного резервата людьми, что не-
желательно в целях сохранения и приумножения
естества природы охраняемой территории. Пока
по данному показателю антропогенное влияние
на ООПТ можно считать умеренным, хотя по дру-
гим критериям, в частности по замусориванию
северной оконечности оз. Лабынгкыр, все же не-
обходимо принимать административные ограни-
чительные и профилактические меры уже сейчас.

В составе рассматриваемых локальных флор
выявлено близкое абсолютное количество видов:
в локальной флоре “Куранах-Сала” – 215 видов и
5 обособленных внутривидовых таксонов (подви-
дов и разновидностей); “Лабынгкыр” – 210 видов
и 6 обособленных внутривидовых таксонов. Об-
щими для обеих флор являются 120 видов. Ко-

эффициент Жаккара (Kj = C/(A + B – C) = 0.39)
показывает значительную обособленность этих
локальных флор, несмотря на не столь суще-
ственную пространственную удаленность их друг
от друга (около 90 км).

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ РЕСУРСНОГО 
РЕЗЕРВАТА “ВЕРХНЕИНДИГИРСКИЙ”

Сем. 1. Botrychaceae Nakai: 1(1). Botrychium lu-
naria (L.) Sw. – редко: каменные осыпи (Лаб).

Сем. 2. Cystopteridaceae (Payer) Schmakov: 1(2).
Cystopteris dickieana R. Sims – нередко: скалы, ка-
менные осыпи (К–С). 2(3). Gymnocarpium conti-
nentale (Petrov) Pojark. – нечасто: каменистые
лиственничные редколесья, замшелые каменные
осыпи (Лаб). 3(4). G. jessoense (Koidz.) Koidz. – не-
часто: замшелые каменные осыпи (К–С).

Сем. 3. Dryopteridaceae Ching: 1(5). Dryopteris
fragrans (L.) Schott – часто: каменистые листвен-
ничные редколесья, гари, заросли кедрового
стланика, каменные осыпи (К–С, Лаб).

Сем. 4. Woodsiaceae (Diels) Herter: 1(6). Woodsia
glabella R. Br. – нечасто: каменные осыпи, скалы
(Лаб). 2(7). W. heterophylla (Turcz. ex Fomin)
Schmakov – довольно редко: каменная осыпь на
склоне северо-восточной экспозиции горы “Реп-
тилия” (Лаб). 3(8). W. ilvensis (L.) R. Br. – нередко:
каменные осыпи, расщелины скал (К–С).

Сем. 5. Equisetaceae Rich.: 1(9). Equisetum ar-
vense L. – довольно часто: влажные лиственнич-
ные, чозениевые и смешанные леса, ивняки, ер-
ники, пушицевые и осоковые болота, луга, реч-
ной аллювий (К–С, Лаб). 2(10). E. fluviatile L. –
часто: прибрежно-водная растительность озер,
речных стариц, медленно текущих водотоков
(Лаб). 3(11). E. palustre L. – нередко: прибрежно-
водная растительность р. Лабынгкыр у ее впаде-
ния в одноименное озеро, хвощевые болота
(Лаб). 4(12). E. scirpoides Michx. – нечасто: влаж-
ные лиственничные леса (К–С). 5(13). E. variega-
tum Schleich. ex Web. et Mohr – довольно часто (ре-
же в Лаб): тополево-чозениевые леса, ивняки, бо-
лота, сырые галечники по берегам р. Лабынгкыр в
4 км от впадения речки в озеро (К–С, Лаб).

Сем. 6. Huperziaceae Rothm.: 1(14). Huperzia ap-
pressa (Desv.) A. et D. Love. – довольно часто:
сфагновые, осоково-пушицевые и пухоносовые
болота, заболоченные лиственничные редколесья
(Лаб). 2(15). H. selago subsp. arctica (Tolm.) A. et
D. Love – нередко: сфагновые болота (Лаб).

Сем. 7. Selaginellaceae Willk.: 1(16). Selaginella
rupestris (L.) Spring – часто в К–С (нечасто в Лаб:
отмечен в распадке горы Юбилейная, на сухих
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скалах): лиственничные редколесья, заросли кед-
рового стланика, сухие каменные осыпи, скалы
(К–С, Лаб).

Сем. 8. Pinaceae Spreng. ex Rudolphi: 1(17). Larix
dahurica subsp. cajanderi (Mayr) Dyl. – фоновый
вид, повсеместно: основной эдификатор лесных
сообществ, образует лиственничные леса, редко-
лесья и редины (К–С, Лаб). Местами (юго-запад-
ный угол оз. Лабынгкыр), в защищенных от ветра
долинах горных ручьев (в их низовье) формирует
необычно крупные (до 28 мм диаметром и 30–
32 мм дл.) шишки узко-яйцевидной формы.
2(18). Pinus pumila (Pall.) Regel – часто, почти по-
всеместно: лиственничные леса и редколесья, то-
полево-чозениевые леса, заросли кедрового стла-
ника, сфагновые болота, тундры, каменные осы-
пи, аллювиальные отложения (К–С, Лаб).

Сем. 9. Cupressaceae Gray.: 1(19). Juniperus sibi-
rica Burgad. – нередко: каменистые лиственнич-
ные редколесья, заросли кедрового стланика, ка-
менные осыпи (К–С, Лаб).

Сем. 10. Sparganiaceae Rudolphi: 1(20). Spargani-
um hyperboreum Laest. – нередко: образует заросли
на илистых мелководьях (Лаб).

Сем. 11. Potamogetonaceae Dumort.: 1(21). Pota-
mogeton alpinus Balb. – редко: отмечен в северной
оконечности оз. Лабынгкыр, в заливе на мелко-
водье (Лаб). 2(22). P. perfoliatus L. – нередко: вод-
ная растительность озер второстепенного значе-
ния – отмечен в оз. Хариузовое (Лаб). 3(23).
P. praelongus Wulf. – нередко: водная раститель-
ность второстепенных озер – отмечен в оз. Хари-
узовое (Лаб). 4(24). P. sibiricus A. Benn. – нередко:
на мелководье в южной оконечности оз. Лабынг-
кыр (Лаб). 5(25). Stuckenia filiformis Pers. – неред-
ко: на дне водоемов, на глубине до 0.5 м; местами
образует значительные скопления (Лаб).

Сем. 12. Poaceae Barnh. или Gramineae Juss.:
1(26). Agrostis kudoi Honda – нечасто: галечники,
прибрежные лужайки (К–С). 2(27). A. vinealis
Schreber s.l. – нередко: галечники (К–С, Лаб –
возможно, заносное). Евразийско-Североамери-
канский вид. Ранее, как агрегатный вид его ука-
зывал для Магаданской области А.П. Хохряков
(Khokhryakov, 1985). Н.Н. Цвелев (Tzvelev, 1976)
предполагал распространение типового подвида
этого вида близ южной границы Якутии в Анга-
ро-Саянском районе. Во Флоре Сибири (Flora…,
1990) этот таксон приводили для Средней и За-
падной Сибири, позднее из Конспекта флоры
Азиатской России (Conspectus…, 2012) он был ис-
ключен. Следует признать, что на территории ре-
зервата иногда встречаются растения, больше со-
ответствующие этому виду, чем близким к нему

A. kudoi и A. trinii Turcz. От первого их отличают
заметно неравные колосковые чешуи, выражен-
ный киль на нижней колосковой чешуе, покры-
тый шипиками, и шиповатые, сжатые веточки
метелки. Для A. trinii не соответствует удлиненная
метелка (13–14 см) со сжатыми веточками. 3(28).
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal. – нередко:
лиственничные леса, ивняки (К–С). 4(29). A. lati-
folia (R. Br.) Griseb. – довольно часто: листвен-
ничные леса кедровостланиковые, лиственнич-
ные редколесья влажного ряда, сфагновые и пу-
шицевые болота (К–С, Лаб). В К–С нередко
встречаются переходные формы между A. arundi-
nacea и A. latifolia. 5(30). Arctophila fulva (Trin.) An-
derss. – часто: прибрежные и мелководные зарос-
ли озер, мелких водоемов; на обсохших берегах
оз. Лабынгкыр образует луга (К–С, Лаб). 6(31).
Beckmannia syzigachne (Studel) Fern. – довольно
редко: на мелководье речных стариц, луга, боло-
та, опушки смешанных лесов и ивняков (К–С,
Лаб). 7(32). Bromopsis karavajevii (Tzvel.) Czer. –
редко: опушки сухих лиственничных лесов, окра-
ины береговых обрывов рек южной экспозиции
(К–С). 8(33). B. pumpelliana (Scribn.) Holub – не-
редко: опушки лиственничных лесов, береговые
обрывы рек, основания скальных обнажений, за-
иленные галечники, пески (К–С, Лаб). 9(34). Cal-
amagrostis holmii Lange – довольно редко: сфагно-
вые болота, речной аллювий (К–С). 10(35).
C. langsdorffii (Link) Trin. – нередко: лиственнич-
ные и тополево-чозениевые редколесья, ивняки,
ерники, болота, аллювиальные отложения (К–С,
Лаб). 11(36). C. lapponica (Wahlenb.) Hartm. – не-
редко: лишайниковые лиственничные леса и ред-
колесья, заросли кедрового стланика; приналед-
ные ивняки, прибрежные луговины, болота (К–
С, Лаб). 12(37). C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et
Schreb. – нередко: влажные лиственничные ред-
колесья, кочкарно-осоковые болота (К–С, Лаб).
13(38). C. purpurea (Trin.) Trin. s.str. – нередко:
лиственничные леса, сабельниково-осоковые бо-
лота (К–С). 14(39). C. purpurascens R. Br. – неред-
ко на южных склонах: ритидиевые каменистые
лиственничные редколесья, мелкообломочные
каменные осыпи, гари (К–С, Лаб). 15(40). C. te-
nuis V. Vassil. – нередко: галечники, в т.ч. зараста-
ющие ивами, тополем и чозенией (К–С). 16(41).
Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev. – довольно
редко: пески, галечники (К–С, Лаб). 17(42).
D. cespitosa (L.) Beauv. – довольно часто: пески, га-
лечники (К–С, Лаб). 18(43). D. submutica (Trautv.)
Nikiforova – нередко: пески, галечники (К–С,
Лаб). 18(44). D. sukatschewii (Popl.) Roshev. – до-
вольно редко: пески, галечники (К–С). 20(45).
Elymus charkeviczii Probat. – довольно редко: топо-
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лево-чозениевые молодняки, речной аллювий
(К–С). Вероятно, иногда образует гибриды с
E. kronokensis: однажды на речном аллювии была
отмечена дернина пырейника, часть колосьев в
которой были расширенные (с двумя колосками
на уступе), бледно-зеленые, соответствующие
признакам E. charkeviczii, а другие – тонкие, од-
ноколосковые, удлиненные, фиолетовые – сход-
ные с E. kronokensis. 21(46). E. kronokensis (Kom.)
Tzvelev – нередко: тополево-чозениевые леса,
прибрежные лужайки, галечники (К–С, Лаб –
редко: северная оконечность озера, в левобережье
р. Лабынгкыр). 22(47). E. macrourus (Turcz.) Tz-
velev – редко: зарастающие галечники (К–С, в
Лаб – вероятно, заносное, на стоянке рыбаков).
23(48). E. pubiflorus (Roshev.) Peschkova – нередко:
ивняки, береговые обрывы, песчаные и галечные
отложения по берегам рек и озер (К–С, Лаб).
24(49). Festuca brachyphylla Schult. et Schult. – не-
редко: сухие лиственничные редколесья, скалы,
каменные осыпи, песчаные отложения по берегу
озера, замшелые камни в долинах горных ручьев
(К–С, Лаб). 25(50). F. ovina L. – часто: листвен-
ничные и тополево-чозениевые леса и редколе-
сья, лесные опушки, ивняки, береговые обрывы
(К–С, Лаб – отмечен только при антропогенных
нарушениях в северной оконечности оз. Лабынг-
кыр: ерники кустарничковые). 26(51). F. rubra L. –
редко: влажные зеленомошные лиственничные
редколесья (К–С). 27(52). Hierochloе alpina (Sw.)
Roem. et Schult. – часто: лиственничные редколе-
сья и редины, заросли кедрового стланика, ка-
менные осыпи, скалы, влажные тундры и тундро-
вые луговины (К–С, Лаб). 28(53). Hordeum juba-
tum L. – редко: рудеральная растительность по
северному берегу оз. Лабынгкыр близ жилья, об-
сохшие галечники (заносное в Лаб). 29(54). Poa
angustifolia L. – нередко: лиственничные леса и
редколесья (К–С). 30(55). P. arctica R. Br. – неред-
ко: берега лесных ручьев и стариц, зеленомошно-
сфагновые болота, влажные лиственничные ред-
колесья, каменные осыпи (К–С, Лаб). 31(56).
P. attenuata Trin. – довольно редко: зарастающие
галечники (К–С). 32(57). P. botryoides (Trin. ex
Griseb.) Kom. – редко: остепненные лиственнич-
ные редины (К–С). 33(58). P. filiculmis Roshev. –
нередко: смешанные пойменные редколесья,
речной аллювий, каменные осыпи, скалы (К–С,
редко в Лаб). 34(59). P. glauca Vahl – нередко: су-
хие лиственничные редколесья, опушки листвен-
ничных лесов, сухие скалы, остепненные берего-
вые обрывы, пески, галечники (К–С, Лаб).
35(60). P. lanata Scribn. et Merr. – отмечен в одном
пункте: опушка пойменного лиственничного ле-
са (К–С). 36(61). P. malacantha Kom. – довольно

редко: галечники, лужайки горных ручьев, скалы
(Лаб). 37(62). P. ochotensis Trin. – редко: зарастаю-
щие лесом галечники (К–С). 38(63). P. urssulensis
Trin. – довольно редко: сухие скалы, каменистые
лиственничные леса (К–С, Лаб). 39(64). Trisetum
agrostideum (Laest.) Tries. – редко: аллювий ру-
чьев, сухие скалы (Лаб). 40(65). T. molle Kunth –
редко: зарастающие лесом галечники (К–С).
41(66). T. sibiricum Rupr. subsp. litorale Rupr. ex Ro-
shev. – нередко: пески, галечники, влажные зам-
шелые скалы (Лаб). 42(67). T. spicatum (L.)
K. Richt. – нередко: пески, галечники по берегам
оз. Лабынгкыр (Лаб).

Сем. 13. Cyperaceae Juss.: 1(68). Carex acuta L. –
нередко: речной аллювий, осоково-пушицевые
болота (К–С, Лаб). Бывает представлен гибрида-
ми, уклоняющимися к C. appendiculata. 2(69).
C. appendiculata (Trautv. et Mey.) Kuk. – нередко:
осоковые, вейниково-осоковые и пушицево-осо-
ковые болота (К–С, Лаб). Бывает представлен ги-
бридами, уклоняющимися к C. bigelowii или к
C. juncella. 3(70). C. aquatilis Wahlenb. s.l. – пред-
ставлен типовым таксоном и обособленным под-
видом: а. C. aquatilis s.str. – довольно редко: осо-
ковые болота по берегам речных стариц и озер
(К–С); б. C. aquatilis subsp. stans (Drej.) Hult. – не-
редко: осоковые болота по берегам речных стариц
(К–С). 4(71). C. bigelowii Torr. ex Schwein. s.l. –
представлен 3 подвидами: а. C. bigelowii subsp. arc-
tisibirica (Jurtz.) A. et D. Love – довольно редко:
влажные лиственничные редколесья, заросли
кедрового стланика (К–С); б. C. bigelowii subsp.
ensifolia (Turcz. ex Gorodk.) Holub – нередко: зеле-
номошные лиственничные редколесья и редины,
каменные осыпи, заросли кедрового стланика,
полидоминантно-кустарничковые, кассиоповые
и дриадовые тундры (К–С, Лаб); в. C. bigelowii
subsp. rigidioides (Gorodk.) Egor. – нередко: лист-
венничные редколесья, гари (К–С, Лаб). 5(72).
C. canescens L. – нередко: в примеси зарослей
осок по берегам озер (Лаб). 6(73). C. capitata L. –
довольно редко: лиственничные редколесья (К–
С). 7(74). C. chordorrhiza Ehrh. – нередко: осоко-
вые, осоково-пушицевые и сфагновые болота
(К–С). 8(75). C. cinerascens Kuk. – отмечен в од-
ном пункте: осоковое болото в северной оконеч-
ности оз. Лабынгкыр (Лаб). 9(76). C. eleusinoides
Turcz. ex Kunth – довольно часто в северной поло-
вине резервата (реже в Лаб): прибрежные лугови-
ны, заболоченные луга по берегам стариц, песча-
ные и галечные отложения (К–С, Лаб). 10(77).
C. fuscidula V. Krecz. ex Egor. – редко: замшелые
осоковые луговины по окраинам горных ручьев
(Лаб). 11(78). C. globularis L. – нередко: листвен-
ничные редколесья, ерники, сфагновые болота
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(К–С, Лаб). 12(79). C. gynocrates Wormsk. – до-
вольно редко: осоковые болота (Лаб). 13(80).
C. holostoma Drej. – редко: осоковые и сфагновые
болота, галечники (К–С, Лаб). 14(81). C. jacutica
V. Krecz. – нередко в северной половине резерва-
та: влажные ивняки, смешанные леса, осоковые
луга, заиленные берега стариц (К–С). 15(82).
C. juncella (Fries) Th. Fries – довольно редко: осо-
ковые и осоково-моховые болота (К–С). 16(83).
C. limosa L. – нечасто, в южной оконечности оз.
Лабынгкыр: сфагновые болота (Лаб). 17(84). C. lo-
liacea L. – довольно редко: сфагновые болота по
берегам озер (Лаб). 18(85). C. lugens H. T. Holm. –
довольно редко, в северной половине резервата:
зеленомошные лиственничные леса и редколе-
сья, ерники, разнотравно-осоковые и сфагново-
зеленомошные болота (К–С). 19(86). C. media
R. Br. – нередко: осоковые луга по берегу оз. Ла-
бынгкыр (Лаб). 20(87). C. melanocarpa Cham. ex
Trautv. – нередко: фрагменты тундр в зарослях
кедрового стланика, зеленомошные лиственнич-
ные редины (Лаб). 21(88). C. minuta Franch. – не-
редко: влажные и заболоченные лиственничные
редколесья, осоково-пушицевые и кустарничко-
во-пушицевые болота. (К–С). 22(89). C. norvegica
Retz. – нередко: лужайки по берегам горных ру-
чьев (Лаб). 23(90). C. reptabunda (Trautv.) V. Krecz. –
довольно часто: тополево-чозениевые леса в ни-
зовье р. Тарын-Юрях. 24(91). C. rostrata Stokes –
часто в южной половине резервата: заболоченные
луга и прибрежные заросли осоки по берегам озер
и вдоль русла р. Лабынгкыр (Лаб). 25(92). C. rotun-
data Wahl. – нередко в южной половине резерва-
та: осоковые болота, заболоченные берега озер
(Лаб). 26(93). C. saxatilis L. s.l. – кроме широко
распространенного подвида – C. saxatilis subsp.
laxa (Trautv.) Kalela, в северной оконечности оз.
Лабынгкыр отмечен и типовой таксон: а. C. saxati-
lis s.str. – редко: осоковое болото (Лаб); б. C. saxa-
tilis subsp. laxa – часто в северной половине резер-
вата (реже на оз. Лабынгкыр): заболоченные
лиственничные редколесья, ивняки, прибрежные
луговины, заболоченные осоковые луга, болота,
мелководные водоемы (К–С, Лаб). 27(94). C. so-
czaveana Gorodk. – довольно редко: зеленомош-
ные лиственничные леса и редколесья, осоковые
болота (К–С). 28(95). C. stylosa C. A. Mey. – редко:
заболоченные мочажины (К–С). 29(96). C. tenui-
flora Wahlenb. – довольно редко: зеленомошно-
сфагновые лиственничные редины (К–С, Лаб).
30(97). C. vaginata subsp. quasivaginata (Clarke) Ma-
lysch. – нередко: сфагновые лиственничные ред-
колесья (Лаб). 31(98). C. vanheurckii Muell. – ред-
ко: приналедные ивняки (К–С). 32(99). C. wil-
liamsii Britt. – редко: осоково-пушицевые болота

(К–С). 33(100). Eleocharis acicularis (L.) Roem. et
Schult. s.str. – часто: прибрежные болотницевые
лужайки и заросли донной растительности. оз.
Лабынгкыр, на глубине до 2 м, возможно, и глуб-
же (Лаб). 34(101). Eriophorum angustifolium Honck.
s.str. – довольно часто: берега водоемов, болота
(К–С, Лаб). 35(102). E. callitrix Cham. ex C. A. Mey. –
нередко в южной половине резервата: прибреж-
ные пески и лужайки, болота (Лаб). 36(103). E. hu-
mile Turcz. et Steud. – отмечен в одном пункте:
южная оконечность оз. Лабынгкыр, обсохшее
осоковое болото (Лаб). 37(104). E. russeolum Fries
subsp. leiocarpum Novoselova – часто: заболочен-
ные пушицевые луга, арктофилово-пушицевые
болота, берега озер, рек, речных стариц (К–С,
Лаб). 38(105). E. scheuchzeri Hoppe s.l. – представ-
лен типовым таксоном и подвидом: а.
E. scheuchzeri s.str. – довольно часто: заболочен-
ные пушицевые луга (Лаб); б. E. scheuchzeri subsp.
arcticum Novoselova – нередко: песчано-галечные
отложения по берегу оз. Лабынгкыр (Лаб).
39(106). E. tolmatchevii Novoselova – редко: старич-
ные осоково-пушицево-арктофиловые болота
(К–С). 40(107). E. vaginatum L. – довольно часто:
заболоченные лиственничные редколесья и реди-
ны, пухоносовые, осоковые и пушицевые болота
(К–С, Лаб). 41(108). Kreczetoviczia caespitosa (L.)
Tzvelev – нередко, в южной оконечности оз. Ла-
бынгкыр: пушицевые, пухоносовые и сфагновые
болота, заболоченные лиственничные редины
(Лаб). 42(109). Scirpus maximowiczii C. B. Clarke. –
довольно редко: заболоченные осоково-пушице-
вые лиственничные редколесья (Лаб).

Сем. 14. Juncaceae Juss.: 1(110). Juncus alpinoar-
ticulatus Chaix – нередко: сырые песчаные отло-
жения по берегу оз. Лабынгкыр (Лаб). 2(111).
J. arcticus Willd. – довольно редко: сфагновые бо-
лота (Лаб). 3(112). J. articulatus L. subsp. limosus
(Worosch.) Worosch. (J. turczaninowii (Busch.)
Freyn) – довольно редко: песчаные и заболочен-
ные берега оз. Лабынгкыр (Лаб). 4(113). J. castane-
us Smith – нередко: заболоченные пушицевые лу-
га по берегам водоемов, влажный речной аллю-
вий, влажные ивняки, сырые луговины (К–С,
Лаб). Иногда встречаются формы с разветвлен-
ным соцветием, близкие к J. castaneus subsp. leuco-
chlamys (Zinger ex V. Krecz.) Hulten. 5(114). J. triglu-
mis L. – нередко (реже в К–С): сырые песчаные и
галечные отложения по берегам водоемов (К–С,
Лаб). 6(115). Luzula confusa Lindeb. – редко: влаж-
ные лужайки в долинах горных ручьев (Лаб).
7(116). L. multiflora (Ehrh. et Retz.) Lej. s.l. – неред-
ко: влажные берега водотоков – на аллювии и зава-
лах плавника (К–С, Лаб). 8(117). L. nivalis (Laest.)
Spreng. – редко: берега горных ручьев (К–С, Лаб).
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9(118). L. rufescens Fisch. ex E. Mey. – довольно
редко: влажные и заболоченные лиственничные
леса и редколесья, ивняки, старичные русла ру-
чьев (К–С, Лаб).

Сем. 15. Melanthiaceae Batsch ex Borch.: 1(119).
Tofieldia coccinea Rich. – часто: лиственничные
редколесья влажного ряда, болота, тундры (Лаб).

Сем. 16. Alliaceae Borch.: 1(120). Allium schoeno-
prasum L. – нередко в южной оконечности оз. Ла-
бынгкыр: песчаные и галечные отложения, ино-
гда, на кочках Carex appendiculata (Лаб). 2(121).
A. strictum Schrad. – редко: сухие лиственничные
редколесья (К–С).

Сем. 17. Orchidaceae Mirb. :1(122). Coeloglossum
viride (L.) C. Hartm. – отмечен в одном пункте: на
лужайке среди речной уремы с лиственницей, у
подножья г. Часовой. 2(123). Gymnadenia conopsea
(L.) R. Br. ? – уникум: ерник тощеберезковый ку-
старничково-лишайниковый; координаты пунк-
та: 63°05’54.1“ с.ш. 144°36’57.5” в.д. (К–С). Со-
бран в вегетативном состоянии, идентификация
вида нуждается в уточнении.

Сем. 18. Salicaceae Mirb.: 1(124). Chosenia ar-
butifolia (Pall.) A. Skvorts. – часто (очень редко на
оз. Лабынгкыр): образует чистые и смешанные с
ивами, тополем, лиственницей сообщества, пио-
нерное на песчаных и галечных отложениях, обы-
чен на наледных полянах (К–С, Лаб). 2(125). Pop-
ulus suaveolens Fisch. – часто: лиственничные, то-
полевые, чозениевые и смешанные леса,
песчаные и галечные наносы (К–С, Лаб). Близ оз.
Лабынгкыр растет низкорослыми (около 5 м)
единичными деревцами. 3(126). Salix alaxensis Co-
ville – довольно редко: галечники по берегу оз.
Лабынгкыр, ивняки (Лаб). 4(127). S. bebbiana Serg. –
нередко: лиственничные леса и редколесья (К–С,
Лаб – только в северной оконечности оз. Лабынг-
кыр). 5(128). S. boganidensis Trautv. – часто (реже
на оз. Лабынгкыр): ивняки, лиственничные ред-
колесья (К–С, Лаб). 6(129). S. brachypoda (Trautv.
et Mey.) Kom. – нечасто: влажные лиственничные
леса и редколесья (К–С). 7(130). S. dasyclados
Wimm. – редко, в северо-западной части ООПТ:
опушки тополево-чозениевых лесов, ивняки, га-
лечники, каменистые склоны горы Часовой.
8(131). S. divaricata Pall. – нередко: уремы ручьев,
лиственничные редколесья каменные осыпи
(Лаб). 9(132). S. dschugdshurica A. Skvorts. – неред-
ко: песчаные наносы, ивняки, опушка листвен-
ничного редколесья (Лаб – южный берег оз. Ла-
бынгкыр). 10(133). S. fuscescens Anderss. – доволь-
но редко: лиственничные леса, сфагновые и
осоковые болота (К–С, Лаб). 11(134). S. glauca L. –
довольно редко: галечники (К–С, Лаб). 12(135).

S. hastata L. – часто: лиственничные леса и редко-
лесья, ивняки (К–С). 13(136). S. lanata L. s.l. – до-
вольно редко: лиственничные леса ольховнико-
во-зеленомошно-лишайниковые (К–С – север-
ные склоны). 14(137). S. myrtilloides L. – часто:
влажные лиственничные леса и редколесья, ер-
ники, осоково-пушицевые и сфагновые болота,
прибрежные ивняки, песчаные отложения (К–С,
Лаб). 15(138). S. pseudopentandra (B. Floder.) B.
Floder. – довольно редко: влажные лиственнич-
ные леса и редколесья, лесная опушка по южному
берегу оз. Лабынгкыр (К–С, Лаб). 16(139). S. pul-
chra Cham. s.l. – часто: лиственничные редколе-
сья, ивняки (в примеси), ерники, болота (К–С,
Лаб). 17(140). S. pyrolifolia Ledeb. – довольно ред-
ко: прибрежные ивняки (К–С). 18(141). S. requrvi-
gemmis A. Skvorts. – редко: влажные лиственнич-
ные редколесья кедровостланиковые (К-С).
Представлен не высокими (около 1 м) кустами с
переходными признаками к S. lanata. 19(142).
S. rorida Laksch. – довольно часто: тополево-чозе-
ниевые леса, ивняки, галечники (К–С). 20(143).
S. saxatilis Turcz. ex Ledeb. – довольно часто (реже
в Лаб): лиственничные леса и редколесья, их
опушки, приналедные ивняки (К–С, Лаб).
21(144). S. schwerinii E. Wolf. – часто: тополево-чо-
зениевые леса, ивняки, галечники (К–С).
22(145). S. tschuktschorum A. Skvorts. – часто: каме-
нистые лиственничные редколесья, заросли кед-
рового стланика, каменистые тундры, осыпи
(Лаб). Иногда проявляются уклонения к S. berbe-
rifolia Pall. 23(146). S. ustnerensis (N. Bolschakov)
Baikov ex A. V. Grebenyuk et Czepinoga – довольно
часто (реже в Лаб): влажные лиственничные ред-
колесья, ерники, осоковые болота (К–С, Лаб).

Сем. 19. Betulaceae S.F. Gray: 1(147). Betula di-
varicata Ledeb. – часто: влажные лиственничные
леса и редколесья, ерники, ольховники в долинах
ручьев, заросли кедрового стланика (К–С, Лаб).
2(148). B. nana subsp. exilis (Sukacz.) Hult. – часто:
лиственничные леса и редколесья, тощеберезко-
вые ерники, сфагновые, осоковые и пушицевые
болота (К–С, Лаб). 3(149). Duschekia fruticosa
(Rupr.) Pouzar – часто: лиственничные, тополево-
чозениевые и смешанные леса и редколесья, за-
росли кедрового стланика, уремы речек и ручьев
(К–С, Лаб).

Сем. 20. Urticaceae Juss.: 3(150). Urtica sondenii
(Simm.) Avrov. – нередко: замшелые каменные
осыпи, каменистые лиственничные редколесья
(К–С). Иногда уклоняется к U. dioica L.

Сем. 21. Polygonaceae Juss.: 1(151). Acetosella au-
reostigmatica (Kom.) Tzvel. – нечасто: сырые за-
иленные галечники, разлагающиеся заиленные
завалы речного плавника (К–С). 2(152). A. vulgaris
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(Koch) Fourr. – редко: отложения торфа в завале
плавника (К–С). Иногда указанные виды Ace-
tosella произрастают рядом и образуют переход-
ные формы. 3(153). Aconogonon tripterocarpum
(A. Gray) Hara – часто: каменистые и заболочен-
ные лиственничные леса и редколесья, заросли
кедрового стланика, щебнистые осыпи, болота
(К–С, Лаб). 4(154). Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray –
довольно часто: влажные лиственничные леса,
прибрежные и тундровые луговины, песчаные и
галечные отложения водоемов, каменистые осы-
пи, замшелые русла горных ручьев (К–С, Лаб).
5(155). Oxyria digyna (L.) Hill – часто: влажные тунд-
ры, прибрежные луговины, каменные осыпи, ска-
лы (К–С, Лаб). 6(156). Polygonum aviculare L. – ред-
ко: рудеральная растительность близ жилья
(Лаб – заносное, в северной оконечности оз. Ла-
бынгкыр). 7(157). P. humifusum Merk ex C. Koch –
редко: речной аллювий (К–С – заносное). 8(158).
Rheum compactum L. – редко: влажные листвен-
ничные редколесья; собран энтомологом С. Айбу-
латовым в одном пункте, в нижней части север-
ного склона горы “Рептилия” (Лаб). Со слов кол-
лектора, встречается там не единично.

Сем. 22. Portulacaceae Juss.: 1(159). Claytonia
acutifolia Pall. ex Willd. – нередко: заболоченные
лиственничные редколесья, сфагновые и пуши-
цево-моховые болота (Лаб).

Сем. 23. Caryophyllaceae Juss.: 1(160). Cerastium
beeringianum Cham. et Schlecht. s.l. – довольно ред-
ко: мелкоземисто-каменистые осыпи, прибреж-
ные ивняки (К–С). 2(161). Dianthus repens Willd. –
часто в К–С (редко в Лаб): тополево-чозениевые
леса, остепненные лиственничные редколесья,
ивняки, галечники, береговые обрывы надпой-
менных террас (К–С, Лаб). 3(162). Gastrolychnis
uniflora (Ledeb.) Tzvel. – редко: галечники (Лаб –
южный берег оз. Лабынгкыр). 4(163). G. violascens
Tolm. – нередко: лиственничные леса и их опуш-
ки, галечники (К–С). 5(164). Moehringia lateriflora
(L.) Fenzl – часто (редко в Лаб): лиственничные и
тополево-чозениевые леса, реже – осоково-пу-
шицевые болота (К–С, Лаб). 6(165). Sagina sagi-
noides (L.) Karst. – редко: прибрежный галечник
оз. Лабынгкыр (Лаб). 7(166). Silene amoena L. – до-
вольно редко: остепненные лиственничные ред-
колесья (К–С). 8(167). Stellaria altimontana Pavlova
– довольно редко: прибрежная опушка листвен-
ничного редколесья (Лаб). 9(168). S. crassifolia
Ehrh. – не часто: в основании прибрежных зате-
ненных скалистых склонов (К–С). 10(169). S. da-
hurica Willd. ex D. F. K. Schltdl. – нередко: при-
брежная растительность по берегам водоемов
(Лаб). 11(170). S. edwardsii R. Br. – редко: осоковые
болота, замшелые камни в долинах горных ручьев

(Лаб). 12(171). S. fischerana Ser. – довольно часто:
разреженные тополево-чозениевые леса, галеч-
ники, тундровые лужайки в долинах горных ру-
чьев (К–С, Лаб). 13(172). S. longifolia Muehl ex
Willd. – нередко: лужайки на опушках влажных
лиственничных лесов, тополево-чозениевые ле-
са, ивняки, прибрежные луговины, завалы плав-
ника (К–С). 14(173). S. monantha Hult. – редко:
прибрежные галечники (Лаб) 15(174). S. palustris
Retz. s.l. – нечасто: лиственничные леса и редко-
лесья, сфагновые болота, разлагающиеся завалы
речного плавника (К–С).

Сем. 24. Ranunculaceae Juss.: 1(175). Aconitum
productum Reichenb. – нередко: замшелые русла
лесных ручьев, пойменные заболоченные ивня-
ки, опушки ерниковых лиственничных лесов (К–
С). 2(176). Caltha arctica R. Br. – довольно редко:
осоковые и калужницевые болота (К–С, Лаб).
3(177). C. palustris L. s.l. – представлен типовым
таксоном и подвидом: а. C. palustris s.str. – редко:
берега стоячих водоемов, русла лесных ручьев
(К–С); б. C. palustris subsp. membranacea (Turcz.)
Hult. – довольно часто: старичные болота, забо-
лоченные мочажины, русла ручьев (К–С). 4(178).
Coptidium lapponicum (L.) Tzvel. – нередко: заболо-
ченные лиственничные леса и редколесья, мохо-
вые болота (К–С, Лаб). 5(179). Pulsatilla davurica
(Fisch. ex DC.) Spreng. – довольно часто: тополе-
во-чозениевые леса, галечники (К–С). 6(180).
P. patens (L.) Miller s. l. (P. angustifolia Turcz. или
P. nuttalliana (DC) Bercht. et Presl. – ?) – нередко:
лиственничные леса и редколесья, их опушки, за-
росли кедрового стланика, сухие береговые обры-
вы надпойменных террас, каменистые осыпи,
скалы (К–С). Отмечен в фазе осыпания плодов,
что затруднило более точное определение вида.
7(181). Ranunculus gmelinii DC. – нередко: обвод-
ненные канавы в заболоченных лиственничных
лесах и редколесьях, моховые болота, мелководья
озер (К–С, Лаб). 8(182). R. grayi Britt. – редко: от-
мечен в распадке западной экспозиции горы
“Юбилейная”, замшелые камни, тундровые лу-
жайки в долине ручья (Лаб). 9(183). R. monophyllus
Ovcz. – нередко: влажные лиственничные леса и
редколесья (К–С). 10(184). R. reptans L. – доволь-
но часто (реже в К–С): прибрежные пески, галеч-
ники, влажные илистые отложения по берегам
речных стариц, донное мелководье оз. Лабынг-
кыр, на глубине до 1 – 1.5 м (К–С, Лаб). 11(185).
R. trichophyllus Chaix (Batrachium trichophyllum
(Chaix) Bosch) – довольно часто: донная расти-
тельность оз. Лабынгкыр (Лаб).

Сем. 25. Papaveraceae Juss.: 1(186). Papaver
minutiflorum Tolm. – редко: в основании прибреж-
ных затененных скал (К–С). 2(187). P. nivale Tolm. –
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нечасто: каменистые осыпи, сухие скалы (К–С).
3(188). P. pulvinatum Tolm. s.l. – редко: галечники
(К–С). По некоторым признакам уклоняется к
P. indigirkense Jurtz.

Сем. 26. Brassicaceae Burnett или Cruciferae
Juss.: 1(189). Arabidopsis septentrionalis (N. Busch) V.
I. Dorof. – нередко: остепненные лиственничные
редколесья, влажные луговины, галечники (К–С).
2(190). A. umbrosa (Turcz. ex Steud.) V. I. Dorof. – ред-
ко: влажная каменистая осыпь (К–С). 3(191). Bar-
barea orthoceras Ledeb. – нечасто: пески, галечни-
ки (К–С, Лаб). 4(192). Cardamine bellidifolia L. –
часто: песчаные берега озер, болота, влажные
тундры в долинах горных ручьев, замшелые кам-
ни (Лаб). 5(193). C. nymanii Gand. (C. pratensis L.
s.l.) – нередко: прибрежные луговины старичных
водоемов, заболоченные луга по берегам озер,
осоковые и пушицевые болота, влажные заилен-
ные галечники, илистые и песчаные отложения
водоемов (К–С, Лаб). 6(194). Draba cinerea Adams. –
довольно часто: береговые обрывы, каменные
осыпи, скалы (К–С). 7(195). D. hirta L. – довольно
часто (реже в Лаб): лиственничные леса ольхов-
никово-зеленомошно-гилякомиевые, влажные
затененные скалы, каменистые береговые обры-
вы (К–С, Лаб). 8(196). D. juvenilis Kom. – редко:
сухие лиственничные редколесья (К–С). 9(197).
D. nemorosa L. – редко: рудеральная раститель-
ность (Лаб – заносное в северной оконечности оз.
Лабынгкыр, близ жилья). 10(198). D. sambukii
Tolm. – нередко: в тундровых луговинах и на зам-
шелых камнях вдоль горных водотоков (Лаб).
11(199). Erysimum boreale C. A. Mey. (E. marschalli-
anum Andrz.) – нечасто: галечники, сухие опушки
лиственничного леса у береговых обрывов (К–С).
12(200). Rorippa barbareifolia (DC.) Kitag. – редко:
влажные заиленные галечники в низовье р. Та-
рын-Юрях (К–С).

Сем. 27. Droseraceae Salisb.: 1(201). Drosera an-
glica Huds. – редко: сфагновое болото по берегу
небольшого озера, расположенного на увале, в
левобережье р. Лабынгкыр, координаты пункта
сбора: 62°26’12“ с.ш. 143°37’40” в.д. (Лаб). 2(202).
D. rotundifolia L. – редко: там же, рассеянно, среди
преобладающей по численности D. anglica (Лаб).

Сем. 28. Crassulaceae J. St.–Hil.: 1(203). Sedum
sukaczevii Maximova – нередко: тополево-чозени-
евые леса и молодняки, приналедные ивняки, бе-
реговые обрывы рек, галечники (К–С). 2(204).
Rhodiola rosea L. – однажды, в речных наносах
р. Тарын-Юрях, ниже устья р. Баягап, было най-
дено корневище этого вида (занесено с верхо-
вий). В естественной обстановке не отмечен.
3(205). Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey. – редко:

остепненные лиственничные редколесья (восточ--
ный склон г. Часовой).

Сем. 29. Saxifragaceae Juss.: 1(206).
Chrysosplenium alternifolium L. subsp. sibiricum (Ser.
ex DC.) Hult. – довольно часто: влажные листвен-
ничные редколесья, затененные каменистые
осыпи (К–С). 2(207). C. tetrandrum (Lund. ex
Malmgr.) Th. Fries – редко: у основания затенен-
ных скал (К–С). 3(208). Saxifraga cernua L. – не-
редко: влажные лиственничные редколесья, зам-
шелые русла ручьев, прибрежные луговины (К–
С). 4(209). S. hieracifolia Waldst. et Kit. – редко:
влажные лиственничные редколесья (К–С).
5(210). S. hyperborea R. Br. – редко: замшелые кам-
ни и тундровые луговины в долинах горных ру-
чьев (Лаб). 6(211). S. ledebouriana Holub (S. multiflo-
ra Ledeb.) – часто: лиственничные редколесья, за-
росли кедрового стланика, каменистые осыпи,
скалы (К–С, Лаб). 7(212). S. nelsoniana D. Don. –
довольно часто (реже в Лаб): влажные листвен-
ничные леса и редколесья, замшелые русла ру-
чьев, моховые тундры, прибрежные луговины,
каменные осыпи, скалы (К–С, Лаб). 8(213). S. ni-
valis L. – нередко (реже в Лаб): каменистые лист-
венничные редколесья, замшелые каменные осы-
пи, скалы (К–С, Лаб). 9(214). S. punctata L. – ча-
сто: каменистые лиственничные редколесья,
разреженные заросли кедрового стланика, ка-
менные осыпи (Лаб). 10(215). S. radiata Small – до-
вольно часто: влажные лиственничные редколе-
сья и их опушки, прибрежные луговины, замше-
лые русла лесных ручьев, травяные болота, берег
оз. Лабынгкыр (К–С, Лаб). 11(216). S. redofskyi
Adams – довольно часто (редко в К–С): сфагно-
вые болота, иногда на кочках осок, пески по бере-
гу оз. Лабынгкыр (К–С, Лаб). 12(217). S. spinulosa
Adams – довольно часто: каменные осыпи, каме-
нистые тундры, разреженные заросли кедрового
стланика (Лаб). Нередко встречаются компакт-
ные мелколистные формы с укороченными рес-
ничками, которые, по мнению В.В. Якубова,
представляют собой гибриды с S. cherlerioides D.
Don.

Сем. 30. Parnassiaceae Martinov: 1(218). Parnas-
sia palustris L. – часто: тополево-чозениевые леса,
ивняки, прибрежные луговины, заболоченные
луга, галечники (К–С).

Сем. 31. Grossulaceae DC.: 1(219). Ribes dikuscha
Fisch. ex Turcz. – нередко: тополево-чозениевые и
смешанные леса, ивняки (К–С). 2(220). R. fra-
grans Pall. – часто: каменистые лиственничные
редколесья, заросли кедрового стланика, камени-
стые осыпи, скалы, реже – по берегам водоемов
(К–С, Лаб). 3(221). R. triste Pall. – довольно часто:
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влажные лиственничные леса и редколесья, ив-
няки (К–С, Лаб).

Сем. 32. Rosaceae Juss.: 1(222). Comarum pa-
lustre L. – довольно часто: заболоченные лист-
венничные редколесья, болота, берега озер и об-
сыхающих проток (К–С, Лаб). 2(223). Dryas cren-
ulata Juz. – нередко: дриадовые и кассиоповые
тундры, мелкокаменистые осыпи (Лаб). 3(224).
D. grandis Juz. – нечасто: каменистые листвен-
ничные редколесья, каменистые осыпи (К–С).
4(225). D. punctata Juz. – довольно часто: камени-
стые тундры, осыпи, замшелые тундровые луго-
вины (Лаб). Нередко образует трудно отличимые
от D. crenulata переходные формы. 5(226). Potentil-
la arenosa (Turcz.) Juz. – нередко: остепненные
лиственничные редины, сухие скалы (К–С).
6(227). P. fruticosa L. (Pentaphylloides fruticosa (L.) O.
Schwarz) – довольно часто (реже в Лаб): листвен-
ничные редколесья, тополево-чозениевые леса,
ивняки, ерники, скалы, галечники (К–С, Лаб).
7(228). P. inquinans Turcz. – нередко (местами
обильно): каменистые лиственничные редколе-
сья скалы, каменистые осыпи (К–С, Лаб). 8(229).
P. nivea L. s.l. (incl. P. crebridens Juz.) – нередко: то-
полево-чозениевые молодняки, остепненные
южные склоны, сухие обрывы надпойменных
террас, скалы, каменистые осыпи, галечники (К–
С, Лаб). 9(230). P. pensylvanica L. – редко: отмечен
у проселочной дороги среди сухого лиственнич-
ного леса (подножье горы Часовой). 10(231).
P. stipularis L. – довольно часто (редко, заносное в
Лаб): лиственничные редколесья, тополево-чозе-
ниевые леса, галечники, рудеральная раститель-
ность (К–С, Лаб – северная оконечность оз. Ла-
бынгкыр, близ жилья). 11(232). Rosa acicularis
Lindl. – довольно часто: лиственничные леса и
редколесья, гари, уремы, каменные осыпи (К–С,
Лаб). 12(233). Rubus arcticus L. – часто: листвен-
ничные и тополево-чозениевые леса, их опушки,
ивняки, заболоченные берега озер, галечники
(К–С). 13(234). R. chamaemorus L. – довольно ча-
сто: сфагновые, осоковые и пушицевые болота,
заболоченные сфагновые лиственничные редко-
лесья и редины (К–С, Лаб). 14(235). R. sachalinen-
sis Levl. – нередко: каменистые лиственничные
редколесья, гари, осыпи, уремы горных ручьев
(Лаб; склоны горы Часовой). 15(236). Sanguisorba
officinalis L. – нередко: опушки лиственничных
лесов, ивняки, разреженные ерники, суходоль-
ные луга, галечники (К–С). 16(237). Sorbaria gran-
diflora (Swiit) Maxim. – часто: лиственничные
редколесья, разреженные заросли кедрового
стланика, уремы горных ручьев, каменные осы-
пи, скалы (Лаб). Иногда, в прибрежной расти-
тельности оз. Лабынгкыр и на ручьях образует

формы с относительно высокими (до 60-70 см),
разреженными ортотропными побегами, сближа-
ющими с S. sorbifolia (L.) A. Br.

Кроме перечисленных видов, на территории
ООПТ возможно нахождение Spiraea salicifolia L.
Данный вид часто встречается вдоль проселочной
дороги, близ юго-западной границы резервата,
среди ерников, заболоченных лугов, на опушках
лиственничных редколесий.

Сем. 33. Fabaceae Lindl. или Leguminosae Juss.:
1(238). Astragalus alpinus L. – часто: лиственнич-
ные и тополево-чозениевые леса, ивняки, луга,
галечники (К–С, в Лаб – отмечен только в лист-
венничном редколесье у выхода р. Лабынгкыр из
одноименного озера). 2(239). A. frigidus (L.)
A. Gray s.l. – часто: влажные лиственничные ред-
колесья, тополево-чозениевые леса, ивняки, га-
лечники (К–С). 3(240). A. schelichovii Turcz. – не-
часто (еще реже в Лаб): лиственничные редколе-
сья, опушки лиственничных лесов, тополево-
чозениевые молодняки, ивняки, пески, галечни-
ки (К–С, Лаб). 4(241). A. vallicola Gontsch. – ред-
ко: эпилитно-лишайниковые каменные осыпи
(восточный склон горы Часовой). 5(242). Hedysa-
rum arcticum B. Fedtsch. – нередко (реже в К–С):
лиственничные леса и их опушки, завалы плав-
ника, песчаные отложения оз. Лабынгкыр (К–С,
Лаб). 6(243). H. branthii Trautv. et C. A. Mey. – до-
вольно часто: лиственничные и тополево-чозени-
евые леса и редколесья, ивняки, заросли кедрово-
го стланика, каменистые осыпи, галечники (К–
С). 7(244). Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz. s.l. –
редко: остепненные лиственничные редколесья
(К–С). 8(245). O. leucantha (Pall.) Bunge – редко:
рудеральная растительность (Лаб – заносное (?) в
северной оконечности оз. Лабынгкыр, близ жи-
лья). 9(246). O. ochotensis Bunge – довольно редко:
зарастающий речной аллювий (К–С, Лаб – по бе-
регам р. Лабынгкыр, выше одноименного озера).
10(247). O. subnutans (Jurtz.) Jurtz. – редко: остеп-
ненные лиственничные редколесья (К–С).
11(248). O. vassilczenkoi Jurtz. – редко: зарастаю-
щие лесом галечники (К–С).

Сем. 34. Callitrichaceae Link: 1(249). Callitriche
palustris L. – редко: обсохшие мочажины среди
приналедных ивняков (К–С).

Сем. 35. Empetraceae Hook. et Lindl.: 1(250). Em-
petrum nigrum L. s.l. – часто: кедровостланиковые,
лишайниковые и сфагновые лиственничные ред-
колесья, гари, заросли кедрового стланика, мохо-
вые болота (К–С, Лаб).

Сем. 36. Onagraceae Juss.: 1(251). Chamaenerion
angustifolium (L.) Holub. – часто: лиственничные и
тополево-чозениевые леса и редколесья, гари, за-
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росли кедрового стланика, ивняки, ерники, каме-
нистые осыпи (К–С, Лаб). 2(252). C. latifolium (L.)
Holub. – часто (реже в Лаб): тополево-чозениевые
леса, ивняки, песчаные и галечные отложения,
горные лужайки и осыпи (К–С, Лаб). 3(253). Epi-
lobium alpinum L. – нередко: разнотравно-зелено-
мошные болота (К–С). 4(254). E. davuricum Fisch.
ex Hornem. – нередко; заболоченные листвен-
ничные редколесья, ивняки, болота (К–С, Лаб).

Сем. 37. Haloragaceae R. Br.: 1(255). Myriophyl-
lum verticillatum L. – нечасто: на мелководьях озер
и в руслах старичных водотоков (Лаб).

Сем. 38. Hippuridaceae Vest: 1(256). Hippuris vul-
garis L. – часто: прибрежноводная и донная рас-
тительность озер, медленно текущих водотоков,
заиленные старицы, обсыхающие мочажины, бо-
лота (К–С, Лаб).

Сем. 39. Apiaceae Lindl. или Umbelliferae Juss.:
1(257). Cicuta virosa L. – нередко: заболоченные
луга, берега озер, среди зарослей осок (в пределах
локальных флор не отмечен). 2(258). Phlojodicar-
pus villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb. –
редко: каменистые лиственничные редколесья,
каменные осыпи (северо-восточный склон горы
Часовой).

Сем. 40. Pyrolaceae Dumort.: 1(259). Orthilia ob-
tusata (Turcz.) Jutrz. – часто: лиственничные, то-
полево-чозениевые и смешанные леса и редколе-
сья, заросли кедрового стланика, сфагновые и пу-
хоносовые болота (К–С, Лаб). 2(260). O. secunda
(L.) House – редко: тополево-чозениевые и сме-
шанные леса, лиственничные редколесья, оль-
ховники (К–С, Лаб). 3(261). Pyrola asarifolia
Michx. – довольно часто (реже в Лаб): листвен-
ничные, тополево-чозениевые и смешанные ле-
са, заросли кедрового стланика, ивняки (К–С,
Лаб).

Сем. 41. Ericaceae Juss.: 1(262). Andromeda poli-
folia L. s.l. – часто (реже в К–С): заболоченные
лиственничные редколесья, гари, болота, при-
брежные пески оз. Лабынгкыр (К–С, Лаб).
2(263). Arctous erythrocarpa Small. – отмечен в од-
ном пункте, в южной оконечности оз. Лабынг-
кыр: заболоченный участок звериной тропы в
лиственничном редколесье, у подножья горного
склона, на сфагновом бугре (Лаб). 3(264). Cassiope
ericoides (Pall.) D. Don – часто: лиственничные
редклесья каменистые и кустарничково-лишай-
никовые, гари, заросли кедрового стланика, ку-
старничковые тундры, каменные осыпи, скалы
(К–С, Лаб). 4(265). C. tetragona (L.) D. Don – до-
вольно редко: моховые лиственничные редколе-
сья, затененные заросли кедрового стланика
(Лаб). 5(266). Chamaedaphne calyculata (L.) Moench –

довольно часто (реже в К–С): осоково-пушице-
вые и сфагновые болота, заболоченные листвен-
ничники, ольховники в уремах ручьев (К–С,
Лаб). 6(267). Ledum palustre L. s.l. – в пределах
ООПТ представлен 1 подвидом и 2 разновидно-
стями: а. L. palustre subsp. decumbens (Aiton) Hult. –
часто, почти повсеместно: болота, заболоченные
лиственничные редколесья, заросли кедрового
стланика, тундры, каменные осыпи (К–С, Лаб);
б. L. palustre var. angustum E. Busch. – часто: лист-
венничные и тополево-чозениевые леса и редко-
лесья, особенно в долинах горных ручьев, гари,
заросли кедрового стланика (К–С, Лаб); в. L. pal-
ustre var. dilatatum Wahlenb. – нередко: сомкнутые
лиственничные леса и ольховники в затененных
долинах ручьев, иногда под кустами кедрового
стланика (Лаб). 7(268). Rhododendron lapponicum
(L.) Wahlenb. s.l. – представлен типовым таксо-
ном и подвидом: а. R. lapponicum (L.) Wahlenb.
s.str. – часто: сфагновые болота, лиственничные
редколесья (Лаб); б. R. lapponicum subsp. parvifoli-
um (Adams) Malyschev – довольно часто (реже в
Лаб): влажные и заболоченные лиственничные
леса и редколесья, ерники, осоково-пушицевые
болота (К–С, Лаб). 8(269). R. redowskianum Max-
im. – часто: лиственничные редколесья, заросли
кедрового стланика, тундры, замшелые тундро-
вые луговины каменные осыпи, скалы в долинах
ручьев (Лаб). 9(270). Vaccinium uliginosum L. subsp.
microphyllum Lange – фоновый подвид, почти по-
всеместно: лиственничные редколесья, заросли
кедрового стланика, ивняки, ерники, болота,
тундры (К–С, Лаб). 10(271). V. vitis-idaea L. s.l. –
представлен типовым таксоном и разновидно-
стью: а. V. vitis-idaea L. s.str. – довольно редко: за-
тененные лиственничные леса в долинах горных
ручьев, гари (Лаб); б. V. vitis-idaea var. minus Lodd. –
фоновая разновидность, почти повсеместно:
лиственничные редколесья, заросли кедрового
стланика, ерники, болота, тундры (К–С, Лаб).

Сем. 42. Primulaceae Batsch ex Borkh: 1(272). An-
drosace septentrionalis L. – редко: остепненные
лиственничные редколесья, сухие скалы, сухие
каменистые осыпи, береговые обрывы (К–С).

Сем. 43. Gentianaceae Juss.: 1(273). Ciminalis
aquatica (L.) Zuev – редко: влажные прибрежные
луговины, галечники (К–С).

Среди представителей этого семейства, из чис-
ла видов, встречающихся близ территории ре-
сурсного резервата, возможно нахождение в его
северной части – Comastoma tenellum (Rottb.)
Toyokuni, Gentianella acuta (Michaux) Hiit., Gen-
tianopsis barbata (Froehl.) Ma и Lomatogonium ro-
tatum (L.) Fries ex Nym.
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Сем. 44. Menyanthaceae Dumort.: 1(274). Men-
yanthes trifoliata L. – нередко: прибрежно-водная
растительность небольших озер (Лаб – оз. Хари-
узовое).

Сем. 45. Polemoniaceae Juss: 1(275). Polemonium
pulchellum Bunge – нередко: каменистые листвен-
ничные редколесья, сухие береговые обрывы над-
пойменных террас, каменистые осыпи, прибреж-
ные луговины (К–С). 2(276). P. coeruleum L. s.l.
(aff. P. racemosum (Regel.) Kitamura) – нечасто:
влажные и заболоченные ивняки, болота (К–С).
Предствлен растениями, близкими к P. racemo-
sum, но в полной мере не соответствующими при-
знакам этого таксона.

Сем. 46. Lamiaceae Martinov или Labitae Juss.:
1(277). Dracocephalum palmatum Steph. – нередко:
каменистые лиственничные редколесья, заросли
кедрового стланика, каменистые осыпи, тундры,
береговые обрывы (К–С, Лаб). 2(278). Thymus
pavlovii Serg. – редко: эпилитно-лишайниковые
каменные осыпи (восточный склон горы Часо-
вой).

Сем. 48. Scrophulariaceae Juss.: 1(279). Castilleja
rubra (Drob.) Rebr. – часто, (редко в Лаб): тополе-
во-чозениевые леса, их опушки, ивняки, галеч-
ники (К–С, Лаб – на северной оконечности оз.
Лабынгкыр). 2(280). Euphrasia jacutica Juz. – часто:
тополево-чозениевые леса, ивняки, галечники
(К–С). 3(281). Pedicularis kolymensis A. Khokhr. –
довольно часто (редко в К–С): прибрежно-вод-
ная растительность стоячих водоемов, осоковые
и сфагново-осоковые болота, заболоченные лу-
жайки, нередко на кочках Carex appendiculata (К–
С, Лаб). 4(282). P. labradorica Wirsing – довольно
часто: лиственничные леса и редколесья (К–С,
Лаб). 5(283). P. lapponica L. – нечасто: влажные ку-
старничково-моховые лиственничные леса и ред-
колесья, ивняки, сфагновые болота (К–С, Лаб).
6(284). P. sceptrum-carolinum L. – нередко: опушки
пойменных лиственничных лесов, тополево-чо-
зениевые леса, ивняки, разлагающиеся наносы
плавника (К–С, Лаб). 7(285). P. sudetica Willd., на
территории ООПТ представлен 2 подвидами: а.
P. sudetica subsp. gymnostachya (Trautv.) Jurtz. – не-
редко: тополево-чозениевые молодняки, пой-
менные ивняки, влажные заиленные галечники
(К–С); б. P. sudetica subsp. interioroides Hult. – до-
вольно редко: осоково-пушицевые болота (Лаб –
юго-западный берег оз. Лабынгкыр).

Сем. 49. Orobanchaceae Vent.: 1(286). Boschnia-
kia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. – неред-
ко: лиственничные леса и редколесья ольховни-
ково-зеленомошные, ольховники (К–С, Лаб).

Сем. 50. Lentibulariaceae Rich.: 1(287). Pinguicula
spathulata Ledeb. – довольно часто: сфагновые
лиственничные редколесья и редины, сфагновые
болота (Лаб). 2(288). P. villosa L. – нередко: сфаг-
новые лиственничные редколесья и редины,
сфагновые болота (К–С). 3(289). Utricularia inter-
media Hayne – нередко: прибрежные болота и
мелководья озер (Лаб). 4(290). U. macrorhiza
Leсonte – нередко: мелководная растительность
озер и речных стариц (Лаб – ограниченно в юго-
западной оконечности оз. Лабынгкыр, у впаде-
ния ручья).

Сем. 51. Rubiaceae Juss.: 1(291). Galium boreale L. –
нечасто: тополево-чозениевые молодняки, галеч-
ники (К–С). 2(292). G. brandegei A. Gray – доволь-
но редко: заболоченные луга, вейниково-осоко-
вые болота (К–С). 3(293). G. densiflorum Ledeb. –
часто: луга, ерники (обычен в ООПТ, в типичном
виде в пределах локальных флор не зарегистриро-
ван). 4(294). G. ruthenicum Willd. – нередко: топо-
лево-чозениевые молодняки, ивняки, галечники
(К–С). Часто образует переходные формы к G.
densiflorum. 5(295). G. palustre L. – нередко: при-
брежные заросли осок по окраинам озер (Лаб).

Сем. 52. Caprifoliaceae Juss.: 1(296). Linnaea bo-
realis L. – довольно редко: лиственничный лес в
долине ручья (Лаб – в основании северо-восточ-
ного склона горы Рептилия).

Сем. 53. Adoxaceae E. Mey.: 1(297). Adoxa
moschatellina L. – довольно редко: тополево-чозе-
ниевые леса (в пределах исследованных локаль-
ных флор неотмечен).

Сем. 54. Valerianaceae Batsch: 1(298). Valeriana
capitata Pall. ex Link – часто: влажные листвен-
ничные леса и редколесья, ивняки, прибрежные
луговины (К–С).

Сем. 55. Campanulaceae Juss.: 1(299). Campanula
rotundifolia L. – довольно часто: лиственничные
редколесья, тополево-чозениевые леса, заросли
кедрового стланика, ивняки, гари, каменистые
тундры, осыпи, скалы, галечники (К–С, Лаб).

Сем. 56. Asteraceae Bercht. et G. Presl. или Com-
positae Giseke: 1(300). Achillea millefolium L. – не-
редко: луга, сухие ерники, рудеральная расти-
тельность (Лаб – заносное, у жилья в северной
оконечности оз. Лабынгкыр). 2(301). Arnica iljinii
(Maguire) Iljin – нечасто (редко в Лаб): скалы, су-
хие каменистые осыпи, песчаные отложения (К–
С, Лаб). 3(302). Artemisia borealis Pall. – нередко:
тополево-чозениевые молодняки, галечники (К–
С). 4(303). A. kruhsiana Bess. subsp. condensata Ko-
robkov – часто (реже в Лаб): каменистые листвен-
ничные редколесья, тополево-чозениевые леса,
ивняки, каменистые осыпи, галечники (К–С,
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Лаб). 5(304). A. lagocephala (Fisch. ex Bess.) DC. –
часто (реже в К–С): каменистые лиственничные
редколесья, гари, заросли кедрового стланика,
каменные осыпи и россыпи, скалы (К–С, Лаб).
6(305). A. leucophylla (Bess.) Turcz. ex Clarce – ча-
сто: тополево-чозениевые леса, молодняки, руде-
ральные сообщества близ жилья, галечники (К–
С; Лаб – заносное). 7(306). A. subarctica Krasch. –
довольно редко: сухие лиственничные редколесья
(К–С). 8(307). A. tanacetifolia L. – редко: остеп-
ненные лиственничные редколесья (восточный
склон горы Часовой). 9(308). Aster alpinus L. – ред-
ко: каменистые лиственничные редколесья рити-
диевые (восточный склон горы Часовой). 10(309).
Crepis chrysantha subsp. minor (Ledeb.) Lomonosova
– редко: замшелые тундровые луговины в долине
ручья (Лаб – распадок горы Юбилейная). 11(310).
C. gmelinii (L.) Tausch – нечасто: каменистые осы-
пи, скалы (К–С). 12(311). C. jacutica Lomonosova –
редко: каменистые осыпи (К–С). 13(312). Erigeron
acris L. s.l. – нередко: тополево-чозениевые леса,
их опушки, ивняки, галечники, наносы плавника
(К–С, Лаб). 14(313). E. uniflorus subsp. eriocalyx
(Ledeb.) A. et D. Love – редко: замшелые камни в
русле ручья (Лаб – распадок западного склона го-
ры Юбилейная). 15(314). Mulgedium sibiricum Cass.
ex Less. – редко: влажные лиственничные и сме-
шанные леса, ивняки. 16(315). Petasites frigidus (L.)
Cass. – нередко (редко в Лаб): влажные листвен-
ничные и смешанные леса, уремные ивняки (К–
С, Лаб). 17(316). P. sibiricus (J. F. Gmel.) Dingwall. –
нередко: песчаные и галечниковые берега оз. Ла-
бынгкыр, ивняки (Лаб, подножье горы Часовой).
18(317). Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. – редко:
соссюреево-дриадовая щебнистая тундра (Лаб –
распадок западной экспозиции горы Юбилей-
ная). 19(318). Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst –
редко: замшелые тундровые луговины в долине
горного ручья (Лаб – распадок западной экспози-
ции горы Юбилейная). 20(319). T. ceratophorum
(Ledeb.) DC. – нередко: тополево-чозениевые ле-
са, ивняки, прибрежные луговины, галечники,
рудеральная растительность (К–С; Лаб – занос-
ное, близ жилья в северной оконечности оз. Ла-
бынгкыр). 21(320). T. kolymense Khokhr. – редко:
галечники (Лаб – южный берег оз. Лабынгкыр).
22(321). T. lateritum Dahlst. – нередко: тополево-
чозениевые молодняки, галечники (К–С).
23(322). T. longicorne Dahlst. – нередко: пески и га-
лечники (Лаб – южный берег оз. Лабынгкыр).
24(323). Tephroseris subdentata (Bunge) Holub – не-
часто: влажные заиленные галечники, берега тер-
мокарстовых мочажин (К–С).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованная флора заполняет отсутствовав-
шие ранее сведения о биологических компонен-
тах ресурсного резервата республиканского зна-
чения (Республики Саха (Якутия)) “Верхнеинди-
гирский” и дополняет базу данных по
распространению сосудистых растений в мало
изученных районах Яно-Индигирской горной
страны, особенно в труднодоступной ее части,
граничащей с севером Хабаровского края и Мага-
данской области. Данной работой охвачена лишь
небольшая часть ООПТ, которая еще нуждается в
более плотном изучении.

Всего на территории ресурсного резервата вы-
явлено распространение 323 видов сосудистых
растений, 7 обособленных подвидов и 2 разно-
видности. Из них 8 видов занесены в Красную
книгу Якутии (Krasnaya…, 2017). В том числе 2 ви-
да относятся к уязвимым, популяции которых со-
кращаются в результате чрезмерного использова-
ния их человеком (категория охраны 2 б): Rhodiola
rosea (распространение на ООПТ нуждается в
уточнении) и Phlojodicarpus villosus; и 6 видов от-
носятся к числу редких растений (категория охра-
ны 3 в, г, д): Ranunculus grayi – восточносибирско-
североамериканский вид с узкой экологической
амплитудой; Drosera anglica – евразийско-северо-
американский вид с узкой экологической ампли-
тудой, на ООПТ находится близ северной грани-
цы ареала; Astragalus vallicola – эндемик Северо-
Восточной Якутии; Oxytropis ochotensis, O. subnu-
tans и Rhododendron redowskianum – восточно-си-
бирско-дальневосточные виды, имеющие огра-
ниченный ареал, часть которого находится на
территории Якутии.

Кроме того, 3 вида: Potamogeton sibiricus, Papa-
ver minutiflorum и Pinguicula spathulata ранее входи-
ли в число охраняемых растений Якутии
(Krasnaya…, 2000), а в 3 издании Красной книги
(Krasnaya…, 2017) были переведены в перечень
видов, нуждающихся в особом внимании к их со-
стоянию в природе и мониторинге.

Среди прочих видов, к числу интересных нахо-
док (редких на территории Якутии, впервые здесь
отмеченных, находящихся на границе своего аре-
ала, либо нуждающихся в дополнительном изуче-
нии) можно отнести: Agrostis vinealis, Elymus char-
keviczii, Poa lanata, P. malacantha, Carex cinerascens,
C. holostoma, C. saxatilis s.str., C. stylosa, Eriophorum
humile, Scirpus maximowiczii, Juncus articulatus subsp.
limosus, Acetosella aureostigmatica, A. vulgaris, Stellar-
ia monantha, S. palustris, Papaver nivale, Drosera ro-
tundifolia, Sorbaria grandiflora и Taraxacum koly-
mense.

По итогам исследования ресурсного резервата
можно отметить, что флора этой территории хо-
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рошо отражает самобытность горных районов
Северо-Восточной Азии, уникальна по своему
составу и в комплексе с представителями низших
растений и фауны, населяющими резерват, заслу-
живает дальнейшего изучения и охраны. Данная
ООПТ представляют собой ценный объект для
сохранения биологического разнообразия Севе-
ро-Востока Азиатской России, который служит
не только эталоном девственной природы, но и
источником пополнения и обогащения биологи-
ческих ресурсов примыкающих к резервату зе-
мель общего пользования.

Для упорядочивания использования этой
ООПТ в туризме, соблюдения на ней чистоты и
покоя, пресечения браконьерства, необходимо
настоятельно рекомендовать природоохранным
структурам РС(Я) выделения штатной единицы
инспектора охраны природы для работы непо-
средственно по резервату “Верхнеиндигирский”.
Это позволит предотвратить уже намечающиеся
тенденции негативного влияния массового посе-
щения людьми привлекательных и уязвимых
природных комплексов ресурсного резервата.

Было бы целесообразно увеличить площадь
ресурсного резервата: довести его по истокам
р. Лабынгкыр до границы Хабаровского края и
соединить с границами природного заказника
Магаданской области “Хинике”. Это снизит воз-
можности посещения территории браконьерами
и не оформленными туристическими группами, а
соответственно понизит и антропогенное влия-
ние на территорию. Объединенными усилиями
заинтересованных административных террито-
рий России и Правительства Российской Федера-
ции было бы оправдано поднять статус ресурсных
резерватов “Верхнеиндигирский” и “Хинике” до
единого Государственного природного заповед-
ника, что позволило бы создать эффективную
структуру для сохранения уникальной и пока еще
мало нарушенной природы Крайнего Северо-Во-
стока Азии. Необходимость такого преобразова-
ния особенно актуальна в связи с интенсивной
деятельностью горнодобывающих предприятий в
регионе.
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LOCAL FLORAS OF THE RESOURCE RESERVE “VERKHNEINDIGIRSKIY” 
(NORTH-EASTERN YAKUTIA)

Е.G. Nikolin
Institute for Biological Problems of Cryolithozone Siberian Branch of RAS

 Lenin Str., 41, Yakutsk, Republic of Sacha (Yakutia), 677891, Russia
#e-mail: enikolin@yandex.ru

The resource reserve “Verkhneindigirskiy” is located in the Oymyakonsky Ulus of the Republic of Sakha (Ya-
kutia), near the border with the Magadan Region and the northern Khabarovsk Territory of the Russian Fed-
eration. The area of the reserve is 428.4 thousand hectares. The reserve is located within the Oymyakon High-
lands at altitudes 850 to 1200 (1700) m a. s. l. The main watercourses of the reserve are parts of the Indigirka
River basin, namely its sources, the most significant being the Tuora-Yuryakh, Buor-Yuryakh and Taryn-
Yuryakh rivers. Labynkyr Lake is the most interesting hydrological object of the reserve and a tourism desti-
nation, thanks to the legend of a large dinosaur-like animal inhabiting the lake. The research area is located
within the Northern Pole of Cold, with winter air temperatures approaching –65…–70 °С, and a continuous
permafrost reaching 400–700 m. The vegetation is structured according to altitudinal belts: forest, sub-goltsy
shrubs, epilithic-lichen communities, and the complex of valley vegetation. Mountain-tundra vegetation can
hardly be distinguished, does not form a separate belt and is usually included in other vegetation belts.
The flora survey was conducted using the method of local f loras by A.I. Tolmachev, and covered 2 sites of the
reserve. The first site is located at the northern part of the reserve, in the lower reaches of the Taryn-Yuryakh
River, at 63°05'54.5'' N, 144°36'47.9'' E (indicated by “К–С” in the check-list); the second one is at its south-
western border, near Labynkyr Lake, at 62°26'01.9'' N, 143°36'21.0'' E (“Лаб” in the check-list). As a result
of the study, 323 species (including 7 subspecies and 2 varieties) of vascular plants belonging to 56 families
and 131 genera were identified in the f lora of the reserve. The most diverse families are as follows: Poaceae
and Cyperaceae – 42 species each, Asteraceae – 24, Salicaceae – 23, Rosaceae – 16, Caryophyllaceae – 15,
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Brassicaceae and Saxifragaceae – 12 each, Ranunculaceae and Fabaceae – 11 species each. These families
comprise 64.2% of the f lora (208 species). The most diverse genera are Carex – 32 species, Salix – 21, Poa
and Saxifraga – 10 each, Stellaria – 8, Calamagrostis and Eriophorum – 7 each, Potentilla and Artemisia –
6 each; Oxytropis, Pedicularis и Taraxacum – 5 species each. The top ten genera comprise 34.6% of the f lora
(112 species). The great majority of the resource reserve f lora is represented by its aboriginal component
(316 species – 98%). Its structure is poorly affected by anthropogenic introduction of alien plants – synan-
thropes. Only 7 such species were identified in the protected area: Elymus macrourus, Hordeum jubatum, Po-
lygonum aviculare, P. humifusum, Draba nemorosa, Potentilla pensylvanica, Oxytropis leucantha. In addition,
other 4 native species found in the northern part of the reserve can be considered introduced to the Labynkyr
Lake: Potentilla stipularis, Achillea millefolium, Artemisia leucophylla, Taraxacum ceratophorum. The number
of species is similar in the studied local f loras: 215 species in the Kuranakh-Sala (К–С) local f lora, and 210
species and in the Labynkyr (Лаб) local f lora. 120 species are common to the both f loras, and the remaining
species provide their distinctive features.

There are 8 species of rare and vulnerable vascular plants protected by the regional Red Data Book in the f lora 
of the resource reserve: Ranunculus grayi, Drosera anglica, Rhodiola rosea, Astragalus vallicola, Oxytropis 
ochotensis, O. subnutans, Phlojodicarpus villosus, and Rhododendron redowskianum. In addition, 3 species 
from the list require special attention to their state in nature and monitoring: Potamogeton sibiricus, Papaver 
minutiflorum and Pinguicula spathulata. Among noteworthy findings (rare or first recorded in Yakutia, locat-
ed at the limit of their ranges, or in need of additional study) there are: Agrostis vinealis, Elymus charkeviczii, 
Poa lanata, P. malacantha, Carex cinerascens, C. holostoma, C. saxatilis s. str., C. stylosa, Eriophorum humile, 
Scirpus maximowiczii, Juncus articulatus subsp. limosus, Acetosella aureostigmatica, A. vulgaris, Stellaria 
monantha, S. palustris, Papaver nivale, Drosera rotundifolia, Sorbaria grandiflora, Taraxacum kolymense.

The f lora of the resource reserve “Verkhneindigirskiy” reflects the distinctiveness of the mountainous re-
gions of North-East Asia, has a unique composition and together with other biological objects of this territory 
deserves further study and protection. To optimize environmental measures, the “Verkhneindigirskiy” re-
source reserve, together with the nearby “Hinike” resource reserve (Magadan Region), are proposed to 
merge into a single structure with the status of a state nature reserve of the Russian Federation.

Keywords: North-East Yakutia, “Verkhneindigirskiy” resource reserve, Labynkyr Lake, specially protected
natural area, local f lora, species, biodiversity
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