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ПУЗЫРНИК ДАЙКА
Cystopteris dickieana R. Sim.

Семейство Кочедыжниковые
Athyriaceae

Морфологические признаки. Многолетний, летне
зелёный папоротник до 35 см высотой, с коротким, 
горизонтальным корневищем. Вайи в числе несколь
ких, на черешках, как правило, короче пластинки. 
Пластинки тонкие, продолговатоланцетовидные, 
заострённые, до 16 см длиной и 3 см шириной, 
дважды, триждыперистые, с головчатыми волоска
ми по жилкам. Перья в числе 7–20 пар, отстоящие 
под прямым углом, продолговатояйцевидные. Доли 
второго порядка овальные или продолговатояйце
видные, перисто рассечённые или зубчатые. Сорусы 
мелкие. Споры тупо бугорчатые.

Распространение. В округе известны местонахожде
ния на Приполярном и Северном Урале: в верховь
ях р. Хулга в бассейне р. Ляпин [1, 2]; по р. Манья 
у пос. УстьМанья и по левому берегу р. Северная 
Сосьва выше места впадения р. Манья [3]. Вероятно, 
вид распространён более широко. Общее распро

странение: голарктический, преимущественно гор
ный вид – Евразия, Сев. Америка [3–5].

Экология и биология. Встречается на скалах, каме
нистых россыпях. Кальцефил. Размножение вегета
тивное и спорами. Спороношение в июле – августе.

Численность. Нет данных.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амп
литуда вида, промышленное освоение территории.

Меры охраны. Необходимо дальнейшее изучение 
распространения и состояния вида в округе, со
здание охраняемых территорий на Приполярном 
и Северном Урале.

Источники информации. 1. Крылов, 1927; 2. Флора Сибири, 
1988, Т. 1; 3. Данные А.Л. Васиной; 4. Шмаков, 1999; 
5. Мочалов, 2010.
Составитель В.А. Глазунов.

ПУЗЫРНИК ГОРНЫЙ
Cystopteris montana (Lam.) Desv. 
[Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr.]

Семейство Кочедыжниковые
Athyriaceae

Морфологические признаки. Многолетний папо
ротник с длинным, тонким, буроваточёрным кор
невищем. Листья – вайи одиночные или в числе не
скольких, до 40 см длиной, с широкотреугольными, 

трижды, четыреждыперистыми пластинками. Перья 
в числе 7–15 пар, косо вверх направленные, средние 
и нижние – широко расставленные, средние – лан
цетовидные, нижние – косояйцевидные, неравнобо
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кие. Сегменты второго порядка широколанцетные, 
наружные длиннее внутренних. Конечные доли 
продолговатые, надрезанные или на верхушке зуб
чатые, с сильно загнутыми внутрь краями. Черешки 
в 2–3 раза длиннее пластинки или равны ей, с буро
ватыми плёнками. Покрывальца сорусов беловатые, 
голые, иногда с желёзками.

Распространение. На территории округа извест
ны местонахождения на Приполярном и Северном 
Урале: в верховьях р. Народа [1]; по левому бере
гу р. Хул га [2]; около пос. Приполярный [3]. Общее 
рас пространение: голарктический горный лес
ной вид с дизъюнктивным ареалом – Евразия, 
Сев. Америка [4–6]

Экология и биология. Встречается в хвойных и сме
шанных лесах, зарослях кустарников, на влажных 
скалах и склонах, в поймах горных рек. Размножается 

спорами и вегетативно. Спороношение с июля по 
сентябрь.

Численность. Одиночные экземпляры или немного
численные группы.

Лимитирующие факторы. Вероятно, узкая экологи
ческая амплитуда вида.

Меры охраны. Внесён в Красную книгу ЯНАО (ста
тус 3). Необходим контроль за состоянием популя
ций и организация охраняемых территорий в местах 
произрастания вида на Урале.

Источники информации. 1. Горчаковский, 1975; 2. Гербарий 
ИПОС СО РАН (сборы В.А. Глазунова, А.Л. Васиной); 3. Васина, 
Сижко, 2001; 4. Флора Сибири, 1988, Т.1; 5. Шмаков, 1999; 
6. Мочалов, 2010.
Составители: В.А. Глазунов, Э.И. Валеева.

КОЧЕДЫЖНИК РАССТАВЛЕННОЛИСТНЫЙ
Athyrium distentifolium Tausch eх Opiz

Семейство Кочедыжниковые
Athyriaceae

Морфологические признаки. Многолетний папо
ротник до 90 см высотой. Корневище чёрнобурое, 
1–2 см толщиной. Листовые пластинки до 20 см ши
риной, дваждытрижды перистые. Черешки покры
ты крупными бурыми чешуями. Перья продолгова
толанцетные, на коротких черешках. Перышки про
долговатые, с закруглёнными верхушками, перисто
надрезанные. Сорусы округлые, без покрывалец или 
с зачаточными покрывальцами. Споры овальные, 
морщинистоскладчатые.

Распространение. В округе встречается на Припо
ляр ном и Северном Урале: по рекам Манья [1, 2], 
Ще курья, Хулга и ее притоку – р. Тыкотлова [2], 
р. Волья [3], г. Ялпингнёр [1], г. Иоутхури, район 
пос. При полярный [4]. Общее распространение: го
ларктический высокогорный вид с фрагментарным 
ареалом – Евразия, Северная Америка [5–7].

Экология и биология. Произрастает в высокогорьях 
на каменистых склонах, осыпях, субальпийских лу
гах, в редколесьях, зарослях кустарников, заходит 
в лесной пояс. Спороношение в июле – сентябре.

Численность. Довольно обычный и многочисленный 
для Урала вид, местами образующий заросли [3, 7].

Лимитирующие факторы. Нарушение мест обита
ния в результате промышленного освоения.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием 
популяций.

Источники информации. 1. Крылов, 1927; 2. Горчаковский, 
1975; 3. Тюрин, Байкалова, 2012; 4. Васина, Сижко, 2001; 
5. Флора Сибири, 1988, Т. 1; 6. Шмаков, 1999; 7. Мочалов, 2010.
Составитель В.А. Глазунов.

ЩИТОВНИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray

Семейство Щитовниковые
Dryopteridaceae

Морфологические признаки. Многолетний летне
зелёный папоротник с коротким, толстым, восходя
щим корневищем, покрытым остатками листовых 
черешков. Листья – вайи до 75 см длиной и 15 см 
шириной, светлозелёные, собраны в плотную ро
зетку, на черешках, покрытых редкими бурыми че
шуйками, равных или в 1,5–2 раза короче пластинок. 
Стерильные вайи расположены по краям, раскидис
тые, продолговатые, спороносные – вверх направ
ленные, удлинённоланцетные, короче стерильных. 

Пластинки дваждыперистые. Нижние перья удале
ны от остальных. Сорусы расположены в два ряда 
вдоль средней жилки. Покрывальца плоские, голые. 
Споры овальнопочковидные.

Распространение. В округе отмечен в пойме Оби – по 
берегу Большой Богдашкинской протоки на террито
рии заказника «Елизаровский» [1, 2] и в окрестностях 
г. Сургут (у пос. Барсова, по протоке Берёзовая) [3]; 
у г. ХантыМансийск [4]; в среднем течении р. Боль
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шой Салым – долина руч. Косынъега [5]; в бассей
не р. Конда южнее оз. Сатыгинский Туман – по 
р. Индра [6]. Общее распространение: голарктический 
горноравнинный вид с фрагментарным ареалом – 
Европа, юг Сибири, восток Северной Америки [4, 7–9].

Экология и биология. Произрастает в сырых мел
колиственных и смешанных лесах по долинам рек 
и ручьёв, по краю переходных и низинных болот. 
Спороношение в июле–начале августа.

Численность. Состояние популяций на территории 
округа не изучено.

Лимитирующие факторы. Вероятно, реликтовая при
рода вида и узкая экологическая амплитуда. Нару ше

ние мест обитания в результате антропогенного воз
действия.

Меры охраны. Охраняется на территории заказника 
«Елизаровский». Внесён в Красные книги Томской 
области (статус 3), Красноярского края (статус 1), 
Республики Коми (статус 3). Необходим контроль за 
состоянием популяций.

Источники информации. 1. Таран и др., 2004; 2. Гербарий 
ИПОС СО РАН (сборы В.А. Глазунова); 3. Таран, Тюрин, 
2006; 4. Крылов, 1927; 5. Шепелева и др., 2008; 6. Данные 
А.Л. Васиной; 7. Флора Сибири, 1988, Т. 1; 8. Шмаков, 1999; 
9. Мочалов, 2010.
Составитель В.А. Глазунов.

ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ
Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.

Семейство Гроздовниковые
Botrychiaceae

Морфологические признаки. Многолетний вечно
зелёный короткокорневищный папоротник до 25 см 
высотой. Вегетативные части листа в числе 1–3, яйце
виднотреугольные, на черешках 2–7 см длиной, от
ходящих от нижней части общего черешка, кожистые, 
утолщённые, дважды или трижды перисторассечён
ные. Конечные доли обратнояйцевидные или почти 
ромбические, с немногочисленными тупыми зубца
ми. Спороносная часть листа дваждытрижды перис
тая, 2–7 см длиной.

Распространение. Встречается практически по всей 
территории округа – известно более 50 местона
хождений в бассейнах рек Ляпин [1, 2], Северная 
Сосьва [3–6], Конда [1, 5, 7, 8], Иртыш [1, 9, 10], 
Казым [10], Большой Салым [10, 11], Большой 
Балык [11, 12], Большой Юган [13–15], Лямин [16], 
Вах [17], в среднем и нижнем течении р. Обь [1, 10, 
18–21]. Общее распространение: почти космополит
ный, горноравнинный лесной вид с биполярным, 
преимущественно, голарктическим ареалом. В таёж
ной зоне Западной Сибири распространен от 57 до 
64° с. ш., на Урале достаточно редкий [1, 22–25].

Экология и биология. Мезофит. Встречается на лес
ных лугах, в разреженных сосновых и смешанных 
лесах, на лесных болотах, в зарослях кустарников, на 
антропогенно нарушенных участках – зарастающих 
вырубках, просеках, лесных дорогах. Спороношение 
в августе – сентябре.

Численность. От единичных экземпляров до не
скольких десятков. Отдельные популяции могут на
считывать до 250 экземпляров. При восстановлении 
растительного покрова на антропогенно нарушен
ных участках численность снижается вплоть до пол
ного исчезновения [3–5, 10, 12–15].

Лимитирующие факторы. Древний, вероятно ре
ликтовый вид со сложной биологией размножения 
и низкой конкурентной способностью. Умеренное 
антропогенное воздействие способствует увеличе
нию численности вида.

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Малая Сось
ва», «Юганский», заказниках «Елизаровский», «Вер х не
Кондинский», «Вогулка», природных парках «Кон дин ские 
озёра», «Самаровский Чугас», «Нумто». Вне сён в Красные 
книги Тюменской области (статус 3), ЯНАО (приложение). 
Необходим контроль за состоянием популяций.
Источники информации. 1. Крылов, 1927; 2. Казанцева, 
Казанцев, 2009а; 3. Васина, 2008; 4. Васина, 2012; 5. Данные 
А.Л. Васиной; 6. Казанцева, Казанцев, 2009а; 7. Беспалова, 
2007; 8. Беспалова, Попова, 2007; 9. Корнеева, 2009; 
10.  Данные В.А. Глазунова; 11. Шведчикова, Аветов, Шиш кона
кова, 2012; 12. Данные М.Н. Казанцевой; 13. Байкалова, 2003; 
14. Байкалова, Звягина, 2008; 15. Данные А.С. Байкаловой; 
16. Глазунов, Валеева, 2007; 17. Данные И.В. Филиппова; 
18. Таран и др., 2004; 19. Таран, Тюрин, 2006; 20. Тюрин, 2010; 
21. Тюрин, Кукуричкин, 2012; 22. Флора Сибири, 1988, Т. 1; 
23. Шмаков, 1999; 24. Науменко, 2008; 25. Мочалов, 2010.
Составители: В.А. Глазунов, Э.И. Валеева.

СТРАУСНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Семейство Оноклеевые
Onocleaceae

Морфологические признаки. Многолетний папо
ротник с толстым, чёрнобурым корневищем. Вайи 
собраны в розетку. Неспороносные (стерильные) 

вайи периферические, продолговатые, до 100 см 
и более длиной и 20 см шириной, к обоим концам 
суженные, на коротких черешках. Перья в числе 
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15–35 и более пар, сидячие, продолговатые, заос
трённые. Пёрышки тупые, с завёрнутыми краями. 
Спороносные вайи в числе 1–7 до 70 см длиной, 
4–7 см шириной с бурыми, кожистыми пластинками.

Распространение. На территории округа встречается 
по речным долинам, в основном южнее 62° с. ш. – 
в бассейнах рек Бол. Салым [1–3], Бол. Юган [4, 5]; 
Сев. Сосьва [6–10], Конда [10]; Иртыш [1, 11, 12]; 
в среднем и нижнем течении р. Обь [13–15]. 
Наиболее северные местонахождения отмечены 
на уровне 62° с. ш. – по р. Сев. Сосьва у пос. Усть
Ма нья [10], по р. Малая Сосьва [6, 10] и по правому 
берегу р. Обь выше пос. Леуши [15]. В южной части 
округа становится обычным [3, 10–12]. Общее рас
пространение: голарктический лесной вид – Евразия, 
Сев. Америка [16, 17].

Экология и биология. Встречается во влажных ле
сах, зарослях кустарников по берегам рек и ручьёв. 
Размножается вегетативно и спорами. Спо ро но ше
ние с июля по сентябрь. Изредка культивируется как 
декоративное.

Численность. От единичных экземпляров до сплош
ных зарослей площадью в несколько сотен квадрат
ных метров.

Лимитирующие факторы. Вид на северной границе 
распространения. Нарушение мест обитания в ре
зультате антропогенного воздействия.

Меры охраны. Охраняется в заповедниках «Малая 
Сосьва», «Юганский», заказнике «Елизаровский». 
Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники информации. 1. Крылов, 1927; 2. Глазунов, Ва
леева, 2005; 3. Данные И.В. Филиппова; 4. Байкалова, 2003; 
5. Данные А.С. Байкаловой; 6. Хозяинова, Цибарт, 2009; 
7. Васина, 1998; 8. Васина, 2005; 9. Васина, 2012; 10. Данные 
А.Л. Ва синой; 11. Данные В.А. Глазунова; 12. Данные В.Н. Тю
рина; 13. Таран и др., 2004; 14. Таран, Тюрин, 2006; 15. Гла
зунов, Валеева, 2007; 16. Флора Сибири, 1988, Т. 1; 17. Мо
чалов, 2010.
Составители: В.А. Глазунов, Э.И. Валеева.

ОРЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn s. l.

Семейство Гиполеписовые
Hypolepidaceae

Морфологические признаки. Многолетний летне
зелёный безрозеточный папоротник с длинным (до 
нескольких десятков метров), подземным, сильно 
ветвящимся, чёрным или чёрнобурым корневищем. 
Вайи расставленные на некотором расстоянии друг от 
друга, одиночные, высотой до 1–1,5 м. Пластинки ши
рокотреугольные, до 60 см длиной и 50 см шириной, 
дваждытрижды (четырежды) перистые. Черешки пря
мостоячие, до 60 см длиной и 1 см в диаметре, красно
ватобурые, голые или в основании с мелкими бурыми 
чешуйками. Сорусы сливаются друг с другом, распо
ложены под завёрнутым краем листовой пластинки. 
Споры тетраэдрически шаровидные.

Распространение. В округе отмечен в районе озёр 
Арантур и Понтур на территории природного парка 
«Кондинские озёра» [1–3]; в окрестностях г. Урай 
и у пос. Половинка в Кондинском районе [4]. Общее 
распространение: в широком смысле – полиморф
ный почти космополитный вид [5, 6]. В Сибири – бо
реальный северовосточноевропейскосибирский 
подвид евроазиатского вида – Pteridium pinetorum 
subsp. sibiricum Gureeva et C. N. Page [7, 8].

Экология и биология. Светлые сосновые, мелколист
венные и смешанные леса на лёгких почвах, опушки, 
вырубки, гари. Ксеромезофит. Раз множается вегета
тивно и спорами. Споро но шение в июле.

Численность. Ценопопуляции с невысокой числен
ностью. В оптимальных экологических условиях об
разует заросли площадью до нескольких гектаров.

Лимитирующие факторы. Вид на северной границе 
ареала. Нарушение мест обитания в результате ант
ропогенного воздействия.

Меры охраны. Внесён в Красную книгу Респуб лики 
Коми (статус 3). Охраняется на территории природно
го парка «Кондинские озёра». Необ ходим контроль за 
численностью популяций.

Источники информации. 1. Васина, Васина, 2001; 2. Бес
палова, 2007; 3. Беспалова, Попова, 2007; 4. Данные 
Н.Н. Галианберовой; 5. Флора Сибири, 1988, Т.1; 6. Шмаков, 
1999; 7. Гуреева, Пейдж, 2008; 8. Мочалов, 2010.

Составитель В.А. Глазунов.
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МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Polypodium vulgare L.

Семейство Многоножковые
Polypodiaceae

Морфологические признаки. Многолетний вечно
зелёный папоротник с ветвящимся, часто надземным, 
корневищем средней длины (до 20 см), до 7 мм тол
щиной, покрытым бурыми плёнками, сладким на вкус. 
Вайи одиночные, отходят от верхней стороны корне
вища двумя рядами, длиной до 30 см, кожистые, на 
черешках, с продолговатотреугольными, тёмнозелё
ными, обычно голыми пластинками, перисторас
сечёнными на расширенные у основания и сливающи
еся друг с другом туповатые сегменты с цельным или 
волнистым, слабогородчатым краем. Сорусы крупные, 
округлые или эллиптические, без покрывальцев, рас
положены в два ряда на нижней стороне сегментов. 
Споры желтоватые, бугорчатые.

Распространение. В округе известны местона
хождения на Северном Урале: г. Ялпингнёр [1], 
хр. Паснёр [2], по р. Мал. Сосьва в районе 
оз. Турват [3]. Вероятно, распространён более широ
ко. Общее распространение: голарктический горный 
вид со значительными дизъюнкциями в ареале   гор
ные области Евразии, Северной Африки, Северной 
Америки. На Урале довольно обычен [1, 4–6].

Экология и биология. Произрастает на скальных об
нажениях, каменистых склонах, редко на почве или 
у основания стволов деревьев. Размножается спора
ми и вегетативно. Споро но шение в июлесентябре.

Численность. Популяции насчитывают до несколь
ких десятков экземпляров [3].

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам
плитуда вида. Нарушение мест обитания при про
мышленном освоении территории.

Меры охраны. Вид внесён в Красные книги 
Красноярского края (категория 3) и Республики Коми 
(категория 3). Необходимо создание охраняемых тер
риторий в местах обитания вида на Северном Урале.

Источники информации. 1. Крылов, 1927; 2. Васина, Сижко, 
2001; 3. Данные А.Л. Васиной, В.А. Глазунова (сборы в герба
рии ИПОС СО РАН); 4. Флора Сибири, 1988, Т. 1; 5. Шмаков, 
1999; 6. Мочалов, 2010.
Составитель В.А. Глазунов.

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
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БУКСБАУМИЯ БЕЗЛИСТНАЯ
Buxbaumia aphylla Hedw.

Семейство Буксбаумиевые
Buxbaumiaceae

Морфологические признаки. Мох с наземной, бо
гатой хлоропластами многолетней протонемой. 
Гаметофит короткоживущий, мелкий. Стебель около 
1 мм высотой. Листья рудиментарные, очень мел
кие, менее 1 мм, яйцевидные, с длинно реснитчатым 
краем, без жилки и почти без хлоропластов; практи
чески не заметны в ризоидном войлоке. У растений 
со зрелым спорофитом стебель разрастается в окру
жающую ножку муфтовидную структуру. Спорофит 
сохраняется в природе несколько месяцев, относи
тельно крупный – ножка около 1 см длиной, толстая, 
бородавчатая, зрелая коробочка горизонтально ори
ентирована, сверху уплощённая, с выпуклой нижней 
половинкой и резким килевидным ободком, разде
ляющим верхнюю и нижнюю части [1].

Распространение. В ХМАОЮгре найден в Нижне
вартовском районе – р. Вах близ устья р. Сабун 
и урочище СувысЕго выше по течению р. Сабун [2]; 
в ХантыМансийском районе – на левобережной тер
расе р. Иртыш, левый берег р. Мухриной в окр. ста
ционара «Мухрино» [3].
В Сибири встречается в большинстве регионов, одна
ко повсюду очень редок. Отмечен на Западном Саяне, 
в Прибайкалье, в Якутии и в южной части Арктики. 
в Западной Сибири, кроме местонахождений в ХМАО, 
известен из ВерхнеТазовского заповедника [4], с юга 

полуострова Ямал [5]; из окр. г. Тобольск и с Томского 
кряжа [6]. Вид распространён преимущественно в бо
реальной зоне Голарктики; в Арктику практически не 
заходит, в более южных горах редок и приурочен к вер
хней части лесного пояса. За пределами Голарктики от
мечен в Австралии и Новой Зеландии [1, 7].

Экология и биология. Растёт на сухом незадернова
ном, преимущественно песчаном грунте: по берего
вым обрывам, на обнажённой почве выворотов де
ревьев; чаще в хвойных (особенно сосновых) лесах. 

Численность. Встречается редко в виде единичных 
особей или небольшими группами.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Необходимо сохранение старовоз
растных плакорных темнохвойных лесов с естест
венной структурой древостоя и оборотом поколе
ний; обязательно предотвращение палов и низовых 
пожаров.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2003; 
2. Кузь   мина, Чернядьева, 2005; 3. Данные Н.В. Филипповой 
и И.В. Фи липпова; 4. Чернядьева, Потемкин, 2002; 5. Czer ny
a djeva, 2001; 6. Lapshina, Muldiyarov, 1998; 7. Ignatov, Afonina, 
Ignatova et all., 2006.
Составители: О.Ю. Писаренко, Е.Д. Лапшина.

МОХООБРАЗНЫЕ
Научные редакторы
Е.Д. Лапшина
О.Ю. Писаренко
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ГРИММИЯ УДЛИНЁННАЯ
Grimmia elongata Kaulf.

Семейство Гриммиевые
Grimmiaceae

Морфологические признаки. Мелкие растения, обра
зуют ломкие черноватозелёные подушечки. Стебель 
2–3 см высотой, прямостоячий или восходящий, пуч
ковидно ветвящийся. Листья до 2 мм длиной, слегка 
извилистые или скрученные, ланцетные, килеватые, 
с очень коротким гиалиновым волоском или без не
го. Жилка на спинной стороне листа сильно выступа
ющая, полукруглая на поперечном срезе. Пластинка 
листа вверху однослойная, с двуслойными краями. 
Клетки верхней части листа поперечно расширенные, 
с извилистыми, толстыми коричневыми клеточными 
стенками; в средней части листа коротко прямоуголь
ные, с сильно выемчатыми; в основании листа уд
линённо прямоугольные, со слабо утолщёнными не 
пористыми стенками; клетки вдоль края с одинаково 
тонкими поперечными и продольными стенками [1].

Распространение. Для ХМАОЮгры имеются два сбора 
прошлого века в Берёзовском районе, в Приуральской 
части: р. Тыкотлова, приток р. Хулга (В.Б. Куваев, 1949) 
и «Сосьва, ПорнаяМарья» (Б.Н. Городков, 1915). 
В России вид, кроме того, известен лишь из одного 

местонахождения на Камчатке [2]. Вид спорадично 
встречается по всей Европе, приводится для Грузии; но 
в европейской части России не найден; в Азии распро
странён в Индии, Китае и Японии; известен из Африки, 
из Южной и Центральной Америки и Канады [1, 3].

Экология и биология. В ХМАОЮгре растёт выше 
границы леса, на высотах около 500 м над уровнем 
моря, на кислых породах. Двудомный, спорофиты из 
России не известны.

Численность. Нет данных.

Лимитирующие факторы. Не известны.

Меры охраны. Необходимы исследования крайне 
слабо изученных Уральской и Приуральской частей 
ХМАОЮгры, выявление новых местообитаний и вы
работка предложений по их охране.

Источники информации. 1. E.A. Ignatova, J. Munoz, 2004; 
2. Чернядьева, 2006; Ignatov, 3. Afonina, Ignatova et all., 2006.
Составитель: О.Ю. Писаренко.

МЕЕЗИЯ ДЛИННОНОЖКОВАЯ
Meesia longiseta Hedw.

Семейство Меезиевые
Meesiaceae

Морфологические признаки. Мох средних размеров, 
желтоватой до буроватой окраски. Стебель прямосто
ячий, простой, около 2 см высотой, рыхло многорядно 
облиственный. Листья сухие – извилистые, влажные – 
прямые, отстоящие до горизонтально отклонённых; 
яйце видноланцетные, слабо килеватые, постепенно за
острённые, с плоскими цельными или слабо пильчаты
ми в верхушке краями. Жилка узкая, оканчивается ниже 
верхушки листа. Клетки пластинки листа гладкие; вверху 
короткие, в основании удлинённые, в углах основания 
не дифференцированные. Обоеполый. Ножка спорофи
та 5–10 см длиной; коробочка с длинной шейкой, слабо 
согнутая, около 4 мм, с двойным перистомом [1–2].

Распространение. В ХМАОЮгре единственное мес
тонахождение – ХантыМансийский район, терраса 
р. Оби близ п. Селиярово, болото Большое Лямин
ское [3]. Распространён в Голарктики в Арктике и в бо
реальной зоне; в большинстве районов редок. Включён 
в Красную книгу мхов Европы как редкий вид, сокра
щающий свое распространение. в Западной Сибири 
встречается в ЯмалоНенецком автономном округе: на 
Ямале и Гыданском полуостровах, в ВерхнеТазовском 
заповеднике [4–7]; южнее известен на крупных болот
ных массивах Томской и Новосибирской областей – от

мечен в среднем течении р. Чулым [8] и из нескольких 
точек на Большом Васюганском болоте [9].

Экология и биология. На протяжении всего ареала 
облигатно связан с торфяными болотами; обитает 
преимущественно в бедных осоковогипновых топях 
низинных болот и топяных участках низинного вереть
евого комплекса. Растёт небольшими дерновинками 
либо отдельными побегами среди других мхов.

Численность. Встречается редко единичными экзем
плярами в разреженной дернине других мхов.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амп
литуда вида. Угрозу представляет нарушение режима 
водноминерального питания болотных массивов.

Меры охраны. Отсутствуют. Необходимо сохране
ние известного местообитания – болота Большое 
Ляминское и выявление новых местообитаний.

Источники информации. 1. Абрамова, 1956; 2. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 3. Данные Е.Д. Лапшиной; 4. Ignatov, Afonina, 
Ignatova et all., 2006; 5. Czernydjeva, 2001; 6. Чернядьева, 1994; 
7. Чернядьева, Потемкин, 2002; 8. Lapshina, Muldiyarov, 1998; 
9. Писаренко, Лапшина, Мульдияров, 2011.
Составители: О.Ю. Писаренко, Е.Д. Лапшина.

МОХООБРАЗНЫЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЕЗИЯ ТОПЯНАЯ
Meesia uliginosa Hedw.

Семейство Меезиевые
Meesiaceae

Морфологические признаки. Мох мелких размеров, 
образует плотные дерновинки тёмнозелёной окраски.
Стебель 1–2 см длиной, густо облиственный, внизу плот
но покрыт фиолетовокрасными ризоидами. Листья 
прилегающие, ригидные и узкие, удлинённоланцет
ные, вверху желобчатые, на верхушке тупо закруглён
ные или коротко заострённые, с цельными сильно отво
роченными по всей длине краями. Жилка мощная, в ос
новании занимает более половины ширины листа, окан
чивается ниже верхушки. Клетки пластинки листа вверху 
прямоугольные, с утолщёнными стенками, в основании 
удлинённые и тонкостенные. Коробочка на длинной 
ножке, прямостоячая, слабо наклонённая [1, 2].

Распространение. В ХМАОЮгре известен из единствен
ного местонахождения, обнаруженного в  середине 
прошлого века в Зауральской части: Берёзовский район, 
р. НярцоЮ (правый приток р. Манья) [3]. Вид с преиму
щественно с арктоальпийским распространением; 
встречается по всей Арктике. В горах известен в Евразии 
на юг до Пиринеев, Балкан, Кавказа, Монголии и се
верного Китая; в Северной Америке – до Калифорнии 
и Колорадо [2, 4]. В Западной Сибири спорадично 
встречается в ЯНАО – на Ямале, Гыданском и Тазовском 

полуостровах [5–7]. Южнее на равнине известен лишь 
из нескольких местонахождений: окр. г. Тобольска 
(Тюменская обл.) и верховья р. Баксы (Томская обл.) [8]; 
р. Ича и окр. оз. Понькино (Новосибирская обл., пери
ферия Большого Васюганского болота) [9].

Экология и биология. В лесной зоне Западной Сибири 
встречается в осоковогипновых топях низинных бо
лот, реже в темнохвойных сограх богатого грунтового 
питания, где растёт на склонах кочек и обнажённом 
торфе. На р. НярцоЮ собран «на сырых скалах» [3].

Численность. Встречается редко единичными экзем
плярами среди других мхов.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Необходимо обследование Уральской 
части ХМАОЮгры; поиск новых местообитаний вида 
на низинных болотах равнинной части округа.
Источники информации. 1. Абрамова, 1956; 2. Игнатов, 
Игнатова, 2003; 3. Кильдюшевский, 1956; 4. Ignatov, Afonina, 
Ignatova et all., 2006; 5. Czernydjeva, 2001; 6. Чернядьева, 1994; 
7. Волкова, Ребристая, 1989; 8. Lapshina, Muldiyarov, 1998; 
9. Писаренко, Лапшина, Мульдияров, 2011.
Составители: О.Ю. Писаренко, Е.Д. Лапшина.

ДИХЕЛИМА СЕРПОВИДНАЯ
Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin

Семейство Фонтиналисовые
Fontinalaceae

Морфологические признаки. Крупное водное рас
тение зелёной до желтовато или коричневатозелё
ной окраски. Стебель до 15 см длиной, не регулярно 
ветвящийся, густо и чётко трёхрядно облиственный. 
Листья серповидно согнутые, килеватые, ланцетные 
и относительно широкие – до 5 мм длиной и около 
1 мм шириной, длинно заострённые, с зубчатыми 
вверху краями. Жилка простая, сильная, оканчивает
ся в верхушке листа. Клетки листа линейны, тонкос
тенные; к основанию короче и шире, пористые, в уг
лах основания не дифференцированные. Коробочка 
на длинной ножке, яйцевидная [1, 2].

Распространение. В ХМАОЮгре найден в Ниж не
вартовском районе – р. Сабун окр. п. Ларьяк, р. Вах 
близ устья р. Сабун [3] и близ устья р. Мехтыгъеган [4]; 
в Белоярском районе – природный парк «Нумто», 
р. Казым; в Советском районе – природный парк 
«Кондинские озёра» [4]; в Сургутском районе – стари
ца р. Тромьеган близ п. Русскинская [5]. Расп ро ст ранён 
в Голарктике преимущественно в горных районах; на 
равнине встречается в Субарктике и в северной поло
вине лесной зоны: распространён в Северной Америке, 
в Северной и Центральной Европе, в Прибалтике 
и в се верной половине Евро пейской России, на Урале, 

в ЯмалоНенецком автономном округе и на Таймыре, 
в горах Южной Сибири, в Якутии, на Чукотке и на 
Камчатке [6]. в Западной Сибири редок; известен из 
нескольких разрозненных местонахождений [7].

Экология и биология. Обитает в прирусловых лесах 
и ивовых зарослях в поймах рек и по берегам озёр, 
растёт на сырой древесине плавника и основаниях 
стволов деревьев, в затопляемых, по крайней мере, 
периодически, местообитаниях.

Численность. Встречается спорадически с неболь
шой численностью популяций.

Лимитирующие факторы. Не выявлены.

Меры охраны. Охраняется на территориях природных 
парков «Нумто» и «Кондинские озёра». Необходимо под
держание режима ООПТ, мониторинг состояния популя
ций, сохранение известных и потенциальных местооби
таний вида: поддержание водоохранных мероприятий.
Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 2. Czer
nya djeva, 2002; 3. Кузьмина, Чернядьева, 2005; 4. Данные 
И.В. Филиппова и Е.Д. Лапшиной; 5. Данные О.Ю. Писаренко; 
6. Ignatov, Afonina, Ignatova et all., 2006; 7. Lapshina, Muldiyarov, 
1998.
Составители: О.Ю. Писаренко, Е.Д. Лапшина.
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ФОНТИНАЛИС ДАЛЕКАРЛИЙСКИЙ
Fontinalis dalecarlica Bruch et al.

Семейство Фонтиналисовые
Fontinalaceae

Морфологические признаки. Крупное водное рас
тение тёмнозелёной окраски, в сухом состоянии 
блестящее. Стебель до 20–30 см длиной, простёртый, 
слабо ветвящийся, с длинными нитевидными веточ
ками, рыхло облиственный. Листья прижатые, узко 
ланцетные, 2–3,5 мм, без жилки, желобчатые; с плос
кими или местами узко отогнутыми краями, в вер
хушке с единичными мелкими зубцами. Клетки листа 
линейные, по краю более узкие, образуют нерезко 
отграниченную кайму; в углах основания коротко пря
моугольные, слегка вздутые, бесцветные [1].

Распространение. В ХМАОЮгре известен из трёх мес
тонахождений: в Сургутском районе – бассейн р. Лямин, 
окр. оз. Вонтынглор [2]; в ХантыМансийском районе – 
левобережные террасы в нижнем течении р. Иртыш, 
верховья р. Мухриной, и в Нижневартовском районе – 
между городами Нижневартовск и Радужный, р. Гун
Еган [3]. Вид широко распространён в Гренландии 
и Северной Америке. в Евразии встречается в Северной 

и Центральной Европе, странах Балтии, в Европейской 
России и на Урале; местонахождения в ХМАОЮгре –
самые восточные из известных [4].

Экология и биология. Растёт в воде быстротекущих 
речек и ручьёв, прикрепляясь к затопленному вале
жу или к камням. Спорофиты в России неизвестны; 
размножается исключительно вегетативно.

Численность. Недостаточно данных.

Лимитирующие факторы. Не известны.

Меры охраны. Сохранение известных и выявление 
новых местообитаний вида: водоохранные меро
приятия, предотвращающие изменения режима пи
тания малых рек.

Источники информации. 1. Игнатов, Игнатова, 2004; 
2. Нешатаева, Чернядьева, 2001; 3. Данные Е.Д. Лапшиной; 
4. Ignatov, Afonina, Ignatova et all., 2006.
Составители: О.Ю. Писаренко, Е.Д. Лапшина.

КАЛЛИЕРГОН РИЧАРДСОНА
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

Семейство Каллиергоновые
Calliergonaceae

Морфологические признаки. Мох крупных размеров, 
образует рыхлые дерновинки желтоватой окраски. 
Стебель 5–10 см длиной, простёртый до восходяще
го, нерегулярно перисто ветвящийся, густо облист
венный. Стеблевые листья отстоящие, около 2 мм 
длиной, яйцевидные, с сердцевидным основани
ем, коротко низбегающие, на верхушке широко за
круглённые, тупые, с плоскими цельными краями. 
Жилка относительно короткая, заканчивается в верх
ней половине листа; иногда с боковыми ответвле
ниями. Клетки линейные, извилистые, гладкие; на 
верхушке короче, ромбоидальные, изредка с ризо
идами; в углах основания крупные, тонкостенные, 
вздутые, образуют широкую выпуклую, резко отгра
ниченную группу. Веточные листья мельче и уже. 
Однодомный. Ножка спорофита около 4 см; коро
бочка 2–2,5 мм [1–2].

Распространение. В ХМАОЮгре известен в Берёзов
ском районе – верховья р. Сертынья, бассейн р. Ля
пин [3]; в Белоярском районе – памятник природы 
«Системы озёр УнНовыинклор, АйНовыинклор»; 
в Нижневартовском районе – окр. оз. Самотлор [4]. 
Имеет циркумполярное распространение в Арктике, 
южнее встречается преимущественно в высоко
горьях (до Апеннин, Кавказа, Алтая и Саян, Монголии 
в Евразии и до штата Миннесота в Северной 

Америке). На равнине в лесной зоне Западной 
Сибири крайне редок; известен из нескольких раз
розненных местонахождений [5–8].
Обитает в обводненных западинах на лесных боло
тах (сограх), в топях и мочажинах открытых мезо
трофных болот, встречается по берегам рек и озёр. 
Растёт отдельными побегами среди других мхов или 
небольшими дерновинками.

Численность. Встречается спорадически с неболь
шой численностью популяций.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам
плитуда. Угрозу может представлять нарушение ре
жима водноминерального питания болот и измене
ние уровня воды озёр.

Меры охраны. Охраняется на территории памят
ника природы «Системы озёр УнНовыинклор, Ай
Новыинклор». Необходимо сохранение существую
щих и выявление новых местообитаний вида.
Источники информации. 1. Абрамова, СавичЛюбиц кая, 
Смир нова, 1961; 2. Игнатов, Игнатова, 2004; 3. Киль дю 
шевский, 1956; 4. Данные Е.Д. Лапшиной; 5. Lapshina, Mul
diyarov, 1998; 6. Ignatov, Afonina, Ignatova et all., 2006; 7. Чер
нядьева, Потемкин, 2002; 8. Таран, Казановский, Муль
дияров, 2006.
Составители: О.Ю. Писаренко, Е.Д. Лапшина.

МОХООБРАЗНЫЕ
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САРКОЛЕОЦИЯ ШАРОВИДНАЯ
Sarcoleotia globosa (Sommerf. ex Fr.) Korf

Семейство Геоглоссовые
Geoglossaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело гриба 
до 6 см высотой, состоит из чёрной головки и серой 
ножки, сужающейся к основанию, и напоминает по 
форме большой старый гвоздь. Головка (апотеций) 
почти шаровидная, может быть сплющенной, вогну
той в центре или булавовидной, до 1 см в диаметре. 
Край сначала расположен близко к ножке и отходит 
в сторону по мере созревания. Поверхность головки 
(гимений) гладкая или слегка мучнистая, тёмноко
ричневая до чёрной. Наружная поверхность, если 
выражена, сероватая. Ножка сероватокоричневого 
цвета, цилиндрическая, сжатая или с продольны
ми желобками, твердой консистенции, в основа
нии суженная и более светлая. Поверхность ножки 
гладкая или мелкочешуйчатая, мелкобородавчатая. 
Плодовые тела образуются группами или единично. 
Споры длинные, 20–34 х 3–5 мкм, булавовидные, 
бесцветные, с 1–3 перегородками [1–3].

Распространение. Вид отмечен на границе ХантыМан
сийского района ХМАО и Уватского района Тюменской 

области. Общее распространение: Европа, Азия; цир
кум  бореальный арктоальпийский вид, описан из Скан
динавии; отмечены и более южные находки в уме
ренной зоне [3]. В России ранее не отмечался [4].

Экология и биология. В ХМАО обнаружен на боло
те эвтрофного типа, в сообществе кустарниковых ив, 
среди подушек гипновых мхов. Плодовые тела рас
тут одиночно, в сентябре [4].

Численность. Единственная находка (одно плодовое 
тело).

Лимитирующие факторы. Не изучены.

Меры охраны. Внесен в приложение к Красной кни
ге ХМАО как редкий вид со слабоизученной экологи
ей и географией, требующий контроля за состояни
ем популяций.

Источники информации. 1. Gibson, 2009; 2. Hansen, 2000; 
3. Jumpponen et al., 1997; 4. Сведения Н.В. Филипповой.
Составитель Н.В. Филиппова.

ГРИБЫ
Научные редакторы
Т.Ю. Светашева
Е.А. Звягина

НЕОЛЕКТА ЖЕЛТОЧНО-ЖЁЛТАЯ
Neolecta vitellina (Bres.) Korf et J.K. Rogers

Семейство Неолектовые
Neolectaceae

Морфологические признаки. Плодовые тела от бу
лавовидных до неправильных узких и широко ло
патчатых. Состоят из верхней яркой части (головки, 
покрытой гимением) и беловатой ножки, до 4 см 
высотой. Гимениальная часть 0,3–2 см шириной, не

равномерно складчатая и искривленная, переходит 
в ножку неровным краем. Поверхность яркожел
тая, гладкая. Ножка цилиндрическая или сжатая, до 
0,5 см шириной, сужающаяся к основанию (корне
видная), белая до светложелтой, слегка опушенная.
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Сумки 60–80 х 5–6 мкм, цилиндрические; парафизы 
отсутствуют; споры 6–8 х 3–4 мкм, бесцветные, эл
липсоидные.

Грибы рода Neolecta занимают особое положение 
в систематике грибов, в связи с чем вид имеет зна
чение модельного объекта для филогенетических 
исследований [15].

Распространение. В ХМАО найден в ХантыМан
сийском районе [6]. Общее распространение: боре
альные леса Европы, Северной Америки (Канада). 
В России известен в Мурманской области, на Урале, 
в Тыве и на севере Сахалина [7].

Экология и биология. Обитает в лесах на под
стилке [1]. Биология вида изучена недостаточно. 
Возможно, слабый паразит: плодовые тела прикреп
ляются основанием к корням хвойных деревьев, 

растут группами [4]. В округе вид обнаружен в гус
том тёмнохвойном лесу, в августе.

Численность. Отмечено одно местонахождение 
с большой группой плодовых тел.

Лимитирующие факторы. Не изучены.

Меры охраны. Охраняется в природном парке 
«Самаровский чугас». Предложен для мониторинга 
как редкий вид со слабоизученной экологией, пред
ставляющий высокий научный интерес.

Источники информации. 1. Gibson, 2009; 2. Nordic Macro
mycetes, 2000; 3. Landvik, 1996; 4. Landvik et al., 2001; 5. Red
head, 1977; 6. Сведения Н.В. Филипповой; 7. Сведения 
Е.С. По пова.
Составитель Н.В. Филиппова.

ПОРХОВКА ИЛИСТАЯ
Bovista limosa Rostr. 1894

Семейство Агариковые
Agaricaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело малень
кое, диаметром 5–15 мм, округлое, сидячее, плотно 
прикреплённое к субстрату. У взрослых грибов на вер
шине образуется отверстие до 3 мм, с выраженным 
перистомом и иногда слегка вдавленным основани
ем. Внешний слой оболочки гладкий, затем войлоч
ный и покрытый бляшками неправильной угловатой 
формы, иногда с мелкими торчащими войлочными 
пучками, позднее полностью осыпается, обнажая тон
кий, красноватого или умбрового цвета внутренний 
слой. Глеба оливковобурого цвета, субглеба отсутст
вует. Споровый порошок оливковобурый или умбро
вокоричневый; споры 4–5,5 мкм, шаровидные, с ши
пиками [1, 2]. Пищевого значения не имеет.

Распространение. Малоизвестный редкий вид реги
онов с холодным климатом (бореальноарктоаль
пийский вид). В ХМАО отмечен в ХантыМансийском 
районе [3]. Общее распространение: Гренландия, 
Европа (Великобритания, страны Фенноскандии), 
Азия (Россия) [1–5]. В России известен на Полярном 
Урале [4]. Очень редок [5–7].

Экология и биология. Обитает в открытых местооби
таниях на песчаной, известковой, каменистой почве, 

на сухих, или иногда на подтапливаемых участках  
[1–3, 5]. В ХМАО обнаружен на замшелой каменис
той насыпи. Плодовые тела образуются одиночно 
или небольшими группами, в июле – августе.

Численность. Одно местонахождение с небольшим 
числом плодовых тел.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амп
литуда вида. Угрозу представляет уничтожение мест 
обитания.

Принятые и необходимые меры охраны. На терри
тории существующих ООПТ не найден. Необходим 
контроль состояния известных популяций, поиск 
новых местонахождений вида и организация их ох
раны.

Меры охраны. Необходим контроль состояния из
вестной популяции, поиск новых местонахождений 
вида и организация их охраны.
Источники информации. 1. Pegler et al., 1995; 2. Svensk 
Mykologisk..., 2009; 3. Сведения Ю.А. Ребриева; 4. Сведения 
Б.П. Василькова; 5. Lapsson et al., 2009; 6. European Council…, 
2011; 7. Checklist of the British…, 2011.
Составитель Т.М. Бульонкова.

КЛАВУЛИНОПСИС РОЖКОВИДНЫЙ
Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner

Семейство Клавариевые
Clavariaceae

Морфологические признаки. Плодовые тела кус
тисторазветвлённой формы, однолетние, до 8 см 
в высоту. Ветви цилиндрические, растопыренные, до 
3 раз дихотомически разветвлённые, с шиловидными 
окончаниями, жёлтые, охряножёлтые, под конец бу

реющие. Ножка до 2 см в высоту и 3 мм в диаметре, 
иногда почти отсутствует, у основания беловойлоч
ная. Мякоть тонкая, с запахом муки или без него, вкус 
горький. Споры 4–8 мкм в диаметре, почти шаровид
ные, бесцветные. Съедобен, но низкого качества [1].

ГРИБЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Распространение. В ХМАО отмечен в четырёх мес
тонахождениях низменных районов: Совет ского, 
Урайского и Нижневартовского, а также трижды 
собран в горных местообитаниях Берёзовского 
района [2]. Общее распространение: космополит
ный вид, встречается на всех континентах кроме 
Антарктиды [1, 2], но всюду редок, включён в ряд ох
ранных списков Европы [3]. В России встречается от 
лесотундровой до полупустынной зоны от европей
ской части до Дальнего Востока. [1, 2]. В ХМАО вид 
находится на северной границе ареала в пределах 
Западносибирской низменности, в горах продвига
ется несколько севернее [2].

Экология и биология. Произрастатет в старовозраст
ных смешанных и сосновых лесах, часто на лугах, 
верещатниках, в травяных поймах на богатой, хоро
шо гумифицированной почве [1, 2]. Плодовые тела 

образуются одиночно или небольшими группами, 
в августе – октябре.

Численность. В урожайный год редок, но обилен 
в зональных местообитаниях, тогда как в засушли
вый год регулярно встречается лишь в интразональ
ных (пойменных) местообитаниях.

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны. Угрозу 
представляют вырубка лесов и уплотнение почвы 
вследствие рекреации.

Меры охраны. Охраняется в природном парке «Кон
дин  ские озёра» и заповеднике «Малая Сосьва». 
Поиск новых местонахождений вида и наблюдение 
за состоянием известных популяций.
Источники информации. 1. Пармасто 1965; 2. Сведения 
А.Г. Ширяева; 3. European Council..., 2011.
Составитель: А.Г. Ширяев.

ЭНТОЛОМА ГЛАДКОНОЖКОВАЯ
Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel.

Семейство Энтоломовые
Entolomataceae

Морфологические признаки. Плодовое тело сред
них размеров, состоит из ножки и шляпки с пластин
чатым гименофором. Шляпка 1–5 см, вначале ко
ническая или колокольчатая со слегка вдавленным 
центром и подвернутым краем, затем выпуклая до 
плосковыпуклой с отчётливо ворончатой серединой 
и отогнутым или прямым краем. Поверхность шляп
ки радиально волокнистая до отчётливо чешуйча
той в центре, тёмного оливковокоричневого цвета, 
почти чёрная в центре, слегка светлеющая при вы
сыхании или не меняющая цвет, не гигрофанная или 
слабогигрофанная, просвечивающеполосатая до 
половины радиуса или меньше. Пластинки 1–3 мм 
шириной, умеренно редкие, широко приросшие 
с зубцом или выемчатоприкрепленные, прямые 
или с брюшком, сначала белые, затем грязнорозо
вые, с неровным бурым или одноцветным краем. 
Ножка 2–5 х 0,2–0,4 см, цилиндрическая, часто рас
ширенная в основании, тускло серая или голубая 
с металлическим блеском, выцветающая с возрас
том до голубого оттенка, гладкая или с прижатыми 
одноцветными продольными волокнами, у основа
ния с белым войлоком мицелия. Мякоть тонкая, од
ного цвета с поверхностью, внутренняя часть почти 
белая. Запах незаметный или очень слабый сладко
ватый. Вкуса нет или очень слабый редечный. Споры 
9–13 х 7,5–9,5 мкм, с 5–7 углами в боковой проек
ции. Съедобность неизвестна [1].

Распространение. В ХМАО отмечен в Сургутском 
районе [2]. Общее распространение: Европа [1], 

Азия [3]. На территории России встречается в Евро
пейской части (Ленинградская, Псковская, Нов го
родская области, Республика КарачаевоЧеркесия) 
и на Дальнем Востоке (Приморский край) [3]. Всюду 
довольно редок.

Экология и биология. Гумусовый сапротроф. Встре
чается в разных типах местообитаний – от сухих ксе
рофильных лугов и лесов на черноземной почве до 
сфагновых болот [1]. На территории ХМАО найден 
в заболоченном тёмнохвойном лесу среди сфагну
ма. Плодовые тела растут одиночно, в августе.

Численность. Единичная находка.

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны. Ве роят
но, требовательность к специфическому сочетанию 
микроклиматических и почвенных условий. Угрозу 
представляет нарушение или уничтожение место
обитаний.

Меры охраны. Охраняется на территории заповед
ника «Юганский».
Необходим контроль состояния известных популя
ций, поиск новых местонахождений вида и органи
зация их охраны.

Источники информации. 1. Noordeloos, 1992; 2. Сведения 
Е.А. Звягиной; 3. Сведения О.В. Морозовой.
Составитель Е.А. Звягина.
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ИНОНОТУС ЗАЯЧИЙ, 
или ЗАЯЧИЙ ТРУТОВИК
Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. & Ryvarden

Семейство Гименохетовые
Hymenochaetaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело од
нолетнее, мясистое, в виде сидячей плоской полу
круглой или вееровидной шляпки с зауженным ос
нованием либо короткой боковой ножкой, до 12 см 
в диаметре, до 2 см толщиной. Шляпки одиночные 
или черепитчато расположенные. Поверхность не
ровная, в основании вдавленная, коротковойлоч
ная, желтовато или коричневатобурая, незональ
ная. Ткань до 1 см толщиной, явно двухслойная: 
с верхним мягким, губчатым слоем, одного цвета 
с поверхностью шляпки, и прилегающим к трубоч
кам нижним слоем – более светлым, желтоватым, 
пробкововолокнистым. Трубчатый слой желтова
тый, одного цвета с нижним слоем ткани, до 10 мм 
толщиной. Поверхность пор желтоватая, часто с се
роватым отливом, с возрастом буреющая. Поры 
округлые или угловатые, 3–4 на 1 мм. Споры узко
эллипсоидальные, бесцветные или светложёлтые, 
5,5–7 х 3–4,5 мкм [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, 
Советском, ХантыМансийском, Сургутском, Нижне
вартовском районах [3–8]. Общее распространение: 
Европа, Азия, Северная Америка [1, 2]. В России 
встречается в таежной зоне от европейской части до 
Дальнего Востока. Повсюду редок [1].

Экология и биология. Обитает в естественных ста
рых тёмнохвойных лесах на корнях, комле или ство
лах живых хвойных деревьев (преимущественно 
ели), продолжает развитие на отмершей древесине. 
Факультативный сапротроф, вызывает белую гниль. 
В округе встречается на корнях и стволах живых де
ревьев ели в старовозрастных тёмнохвойных лесах.

Численность. В округе встречается в единичных эк
земплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка коренных тёмнохвойных лесов, удаление 
крупномерного валежа и сухостоя.

Меры охраны. Охраняется на территории заповед
ников «Малая Сосьва», «Юганский», в природных 
парках «Самаровский чугас», «Сибирские Увалы».
Необходим контроль состояния известных популя
ций, поиск новых местонахождений вида.

Источники информации. 1. Бондарцева, Пармасто, 1986; 
2. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко, 
2000; 5. Ставишенко, 2003; 6. Ставишенко, 2011; 7. Стави
шенко, Залесов, 2008; 8. Арефьев, 2012.
Составитель И.В. Ставишенко.

ФЕЛЛИНИДИУМ РЖАВО-БУРЫЙ, 
или ФЕЛЛИНУС РЖАВО-БУРЫЙ
Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä
[= Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin]

Семейство Гименохетовые
Hymenochaetaceae

встречается в таежной зоне от европейской части до 
юговосточных границ Западной Сибири [1]. В Западной 
Европе и в европейской части России редок [9–11].

Экология и биология. Обитает в естественных старых 
хвойных лесах на валеже хвойных деревьев. Сапротроф, 
вызывает белую гниль. В округе отмечен на крупно
мерном валеже ели, кедра, лиственницы, пихты, сосны 
в старовозрастных сосновых и тёмнохвойных лесах.

Численность. В округе встречается регулярно в еди
ничных экземплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка коренных хвойных лесов, удаление крупно
мерного валежа.

ГРИБЫ

Морфологические признаки. Плодовое тело одно 
или двухлетнее, плотно приросшее, распростёртое, 
с трубчатым гименофором, до 30 см шириной, до 
1 см толщиной. Ткань кожистая, рыжеватобурая, 
сливающаяся с измененным верхним слоем коры, 
с возрастом темнеющая, до 2 мм толщиной. Трубочки 
ржаво или тёмнокоричневые, изредка двухслой
ные, до 4 мм длиной в одном слое. Поверхность пор 
шоколаднокоричневая. Поры округлые или углова
тые, 7–9 на 1 мм. Споры цилиндрические, изогну
тые, бесцветные, гладкие, 4–5 х 1–1,5 мкм [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, 
Октябрьском, Советском, ХантыМансийском, Сур гут
ском, Нижневартовском районах [3–8]. Общее распро
странение: Европа, Азия, Северная Америка. В России 
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Меры охраны. Охраняется на территориях запо
ведников «Малая Сосьва», «Юганский», природных 
парков «Кондинские озёра», «Самаровский чугас», 
«Сибирские Увалы». В заповедных лесах округа 
встречается довольно регулярно. Необходим конт
роль состояния известных популяций.

Источники информации. 1. Бондарцева, Пармасто, 1986; 
2. Ryvarden, Gilbertson, 1994; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко, 
2011; 5. Ставишенко, 2000; 6. Ставишенко, 2007; 7. Стави
шенко, Залесов, 2008; 8. Ставишенко, 2003. 9. Larsen, Cobb
Poule, 1990; 10. The 2010 Red List of Finnish…, 2010; 11. Berg 
et al., 2002.
Составитель И.В. Ставишенко.

ИШНОДЕРМА СМОЛИСТО-ПАХУЧАЯ
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.

Семейство Фомитопсисовые
Fomitopsidaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело од
нолетнее, сочномясистое, в виде сидячей подуш
ковидной полукруглой или языковидной шляпки 
с трубчатым гименофором, до 15 см в диаметре, до 
3 см толщиной. Шляпки одиночные, иногда черепит
чато расположенные, прикреплены к субстрату ко
роткой боковой ножкой. Поверхность шляпки барха
тистая, тёмнокоричневая, шероховатая, радиально
морщинистая, неровная, с возрастом по крывается 
тонкой блестящей смолистой тёмнобурой коркой, 
которая оголяется в концентрических зонах и, под
сыхая, образует концентрическую бороздчатость. 
Ткань волокнистомясистая, беловатая, с возрастом 
твердеющая и буреющая. Трубчатый слой бело
ватый или кремовый, с возрастом бурый, до 1 см 
толщиной. Поверхность пор беловатая, с возрастом 
тёмнокоричневая. Поры округлые или угловатые, 
4–6 на 1 мм. Споры цилиндрические, бесцветные, 
5–7 х 1,5–2 мкм [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, 
Октябрьском, Советском, Кондинском, ХантыМан
сийском, Сургутском, Нижневартовском районах [3–
10]. Общее распространение: Европа, Азия, Северная 
Америка. В России встречается в таежной зоне от ев
ропейской части до Дальнего Востока. Редок [1].

Экология и биология. Обитает в естественных ста
рых хвойных лесах на отмершей хвойной древесине, 

иногда развивается на стволах живых деревьев [1, 2, 
11]. Факультативный паразит, вызывает белую гниль. 
В округе отмечен на крупномерном валеже ели, кед
ра, лиственницы, пихты, сосны в старовозрастных 
тёмнохвойных лесах.

Численность. В округе встречается регулярно в еди
ничных экземплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка коренных хвойных лесов, удаление крупно
мерного валежа.

Меры охраны. Включен в Красную книгу ХМАО 
с 2003 года. Охраняется на территории заповед
ников «Малая Сосьва», «Юганский», в природных 
парках «Кондинские озёра», «Самаровский чугас», 
«Сибирские Увалы». На территории заповедников 
встречается регулярно. В сопредельных регионах 
включён в Красную книгу Тюменской области в ка
тегории 3 [4]. Необходим контроль за состояния 
извест ных популяций вида.
Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Мухин, 1993; 4. Красная книга Тюмен
ской…, 2004; 5. Ставишенко, 2000; 6. Ставишенко, 2003; 
7. Ставишенко, 2007; 8. Ставишенко, 2011; 9. Ставишенко, 
Залесов, 2008; 10. Арефьев, 2011; 11. Ванин, 1955.
Составитель И.В. Ставишенко.

ПИКНОПОРЕЛЛУС БЛЕСТЯЩИЙ
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

Семейство Фомитопсисовые
Fomitopsidaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело одно
летнее, в виде сидячей, слегка выпуклой, полукруглой 
или вееровидной шляпки с трубчатым гименофором, 
реже распростёртоотогнутое, до 10 см в диаметре, до 
25 мм толщиной. Шляпки часто расположены чере
питчато. Поверхность шляпки коротковойлочная, ще
тинистая или голая, часто зональная, от бледнооран
жевой до кирпичнокрасной. Ткань волокнистогуб
чатая, светлооранжевая, до 5 мм толщиной, изредка 
двухслойная: с мягковолокнистым верхним слоем 
и нижним, более твёрдым, губчатым. Трубчатый слой 

светлооранжевый, до 6 мм толщиной. Поры округ
лые или угловатые, 2–3 на 1 мм. Споры цилиндричес
кие, бесцветные, гладкие, 6–9 (11) х 2,5–4 мкм [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, 
Октя брь ском, Советском, Кондинском, ХантыМан сий
ском, Неф теюганском, Сургутском, Нижне вар тов ском 
районах [3–11]. Общее распространение: Ев  ро па, Азия, 
Се верная Америка. В России встречается в таёжной 
зоне от европейской части до Дальнего Востока. Редок, 
в заповедных таёжных лесах более обычен [1].
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Экология и биология. Обитает в естественных старых 
хвойных и смешанных лесах на отмершей хвойной, 
реже лиственной древесине. Сапротроф, вызывает 
бурую гниль. В округе отмечен главным образом на 
крупномерном валеже и пнях ели, реже – на кедре, 
пихте, сосне, изредка – на берёзе в старовозрастных 
тёмнохвойных лесах.

Численность. В округе встречается регулярно в еди
ничных экземплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка коренных тёмнохвойных лесов, удаление 
крупномерного валежа.

Меры охраны. Включен в Красную книгу ХМАО 
с 2003 года. Охраняется на территориях заповедников 

«Малая Сосьва», «Юганский», природных парков 
«Кондинские озёра», «Самаровский чугас», «Сибир
ские Увалы». На территории заповедников округа 
встречается регулярно. В сопредельных регионах 
включён в Красную книгу Тюменской области 
в категории 3 [11]. Необходим контроль состояния 
известных популяций.

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко, 2000; 
5. Ставишенко, 2002; 6. Ставишенко, 2003; 7. Ставишенко, 
2007; 8. Ставишенко, 2011; 9. Ставишенко, Залесов, 2008; 
10. Арефьев, 2012; 11. Красная книга Тюменской…, 2004.
Составитель И.В. Ставишенко.

СТЕКХЕРИНУМ МУРАШКИНСКОГО
Steccherinum murashkinskyi 
(Burt) Maas Geest.

Семейство Мерулиевые
Meruliaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело од
нолетнее, в виде сросшихся, черепитчато распо
ложенных мягких кожистых шляпок с шиповатым 
гименофором. Отдельная шляпка сидячая или рас
простёртоотогнутая, полукруглая, выпуклая, часто 
с распростертым основанием, до 3,5 см в диаметре, 
до 7 мм толщиной. Поверхность шляпки зональная, 
жестковолосистая, неровная, сначала беловатая, за
тем кремовая, у края красноватобурая, с возрастом 
коричневатожелтоватая. Ткань пробковокожистая, 
беловатая, до 1–2 мм толщиной. Гименофор состоит 
из острых конических желтоватых или рыжеватоко
ричневатых шипов 1–6 мм длиной. Споры эллипсои
дальные, уплощённые с одной стороны, бесцветные, 
гладкие, 3–3,5 х 1,5 мкм. Обладает сильным, пряным 
запахом, напоминающим запах корицы, долгое вре
мя сохраняющимся у высушенных образцов [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Советском, Хан
тыМансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Ниж
не вартовском районах [3–10]. Общее расп ро стра
не ние: Европа, Азия [1, 11, 12]. В России известен 
в Вол гоградской, Нижегородской, Cара тов ской об
ластях, в Республике Мордовия, на Кавказе, на Урале, 
в За падной Сибири, на Дальнем Востоке [1, 13, 14]. 
Редок [15].

Экология и биология. Обитает в естественных ста
рых хвойных и смешанных лесах на валеже лист
венных пород [1, 2, 13]. Сапротроф, вызывает белую 
гниль. В округе отмечен на валеже берёзы и осины 
средних и поздних этапов разложения в старых тём
нохвойномелколиственных лесах.

Численность. В округе встречается регулярно в еди
ничных экземплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка старых коренных лесов, удаление валежа.

Меры охраны. Охраняется на территориях запо вед ни
ков «Малая Сосьва», «Юганский», при род ных парков 
«Кондинские озёра», «Самаров ский чугас», «Сибир ские 
Увалы». Необходим контроль состояния известных по
пуляций, поиск новых местонахождений вида.
Источники информации. 1. Николаева, 1961; 2. Любарский, 
Васильева, 1975; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко 2000; 
5. Ставишенко, 2002; 6. Ставишенко, 2003; 7. Ставишенко. 
2007; 8. Ставишенко. 2011; 9. Ставишенко, Залесов, 2008; 
10. Арефьев, 2012; 11. GhobatNejhad еt al., 2009; 12. Dai еt al., 
2004; 13. Spirin еt al., 2007; 14. Малышева, Малышева, 2008; 
15. Красная книга Нижегородской…, 2005.
Составитель И.В. Ставишенко.

ДИПЛОМИТОПОРУС КОРКОВЫЙ
Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domański

Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело однолет
нее, слегка восковатое, твердое, распростёртое, неоп
ределенных очертаний, с трубчатым гименофором, до 

20 см в диаметре, до 4 мм толщиной. Ткань плотно вой
лочная, белая или светлосоломенная, до 1,5 мм толщи
ной. Трубочки пропитаны смолистой субстанцией, твёр

ГРИБЫ
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дые, до 3 мм длиной. Поровая поверхность кремовая 
или насыщенно светло–соломенная, с возрастом и при 
высыхании темнеет до охряножёлтой и растрескива
ется на неправильные кусочки. Поры угловатые, тонко
стенные, 3–4 на 1 мм. Споры аллантоидные или цилинд
рические, бесцветные, гладкие, 5–7 х 2–2,5 мкм [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, Ок
тябрь ском, Советском, ХантыМансийском, Сур гут ском, 
Ниж невартовском районах [3–7]. Общее распростра
нение: Европа, Азия, Северная Аме ри ка [2]. В России 
встречается в таежной зоне от европейской части до 
Восточной Сибири [1, 8–10]. Повсюду редок [10–13].

Экология и биология. Обитает в естественных старых 
хвойных лесах на отмершей древесине (ель, сосна, пих
та), преимущественно в северных районах. Сапротроф, 
вызывает белую гниль. В округе отмечен на валеже ели 
в старовозрастных тёмнохвойных лесах.

Численность. В округе встречается в единичных эк
земплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка коренных тёмнохвойных лесов, удаление 
крупномерного валежа.

Меры охраны. Охраняется на территориях запо
ведников «Малая Сосьва», «Юганский», природных 
парков «Самаровский чугас», «Сибирские Увалы». 
В сопредельных регионах включён в Красную книгу 
Республики Коми в категории 3 [11].
Необходим контроль состояния известных популя
ций, поиск новых местонахождений вида.

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко, 2000; 
5. Ставишенко, 2003; 6. Ставишенко, 2011; 7. Ставишенко, 
Залесов, 2008; 8. Коткова и др., 2006; 9. Косолапов, 2008; 
10. Aphyllophoroid fungi of Sverdlovsk region, 2010; 11. The 2010 
Red List of Finnish…, 2010; 12. Красная книга… Коми, 2009; 
13. Красная книга Челябинской…, 2005.
Составитель И.В. Ставишенко.

ЛЕПТОПОРУС МЯГКИЙ
Leptoporus mollis (Pers.) Quél.

Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело однолет
нее, в виде полукруглой сидячей трёхгранной в разрезе 
или подушковидной, скошенной шляпки с трубчатым 
гименофором, до 10 см в диаметре, до 2 см толщиной. 
Изредка плодовые тела распростертые или распро
стёртоотогнутые. Поверхность шляпки бархатистая 
или голая, незональная, розоватобелая, с возрастом 
морщинистая, темнеющая до розовофиолетовой или 
пурпуровобурой. Ткань сочномясистая, кремовая или 
розоватобурая. Трубчатый слой темнее ткани: свет
лопурпурный, с возрастом буреет, до 1 см толщиной. 
Поверхность пор бледнорозовая, с возрастом красно
ватофиолетовая или пурпуровобурая. Поры округлые 
или угловатые, 3–4 на 1 мм. Споры изогнутые, бесцвет
ные, гладкие, 5–6 х 1,5–2 мкм [1, 2].

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, 
Октябрьском, Советском, ХантыМансийском, Сур
гутском, Нижневартовском районах [3–8]. Общее 
распространение: Европа, Азия, Северная и Южная 
Америка. В России встречается в таежной зоне от 
европейской части до Дальнего Востока. Повсюду 
редок [1, 9–11].

Экология и биология. Обитает в естественных ста
рых хвойных лесах на отмершей хвойной древеси
не, как исключение – на стволах живых деревьев. 
Факультативный паразит, вызывает бурую гниль. 
В округе найден на валеже ели, кедра, лиственницы, 

пихты, сосны средних этапов разложения, единич
но – на поврежденном стволе живого кедра в старо
возрастных тёмнохвойных лесах.

Численность. В округе встречается в единичных эк
земплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность к мало
нарушенным местообитаниям. Угрозу представляет 
вырубка коренных хвойных лесов, удаление крупно
мерного валежа.

Меры охраны. Внесён в Красную книгу ХМАО 
с 2003 года. Охраняется на территориях заповедни
ков «Малая Сосьва», «Юганский», природных парков 
«Самаровский чугас», «Сибирские Увалы». В сопре
дельных регионах включён в Красные книги Тю мен
ской области и ЯмалоНенецкого автономного окру
га в категории 3 [9].
Необходим контроль состояния известных популя
ций, поиск новых местонахождений вида, сохране
ние старовозрастных тёмнохвойных лесов.

Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко, 2000; 
5. Ставишенко, 2003; 6. Ставишенко, 2011; 7. Ставишенко, 
Залесов, 2008; 8. Арефьев, 2012; 9. Красная книга Тюменской…, 
2004; 10. Красная книга… Карелия, 2008; 11. Красная книга 
природы…, 2000.
Составитель И.В. Ставишенко.
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ПОЛИПОРУС ВОРОНКОВИДНЫЙ
Polyporus tubaeformis (P. Karst.) Ryvarden et Gilb

Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Экология и биология. Обитает в старовозрастных 
лист венных и смешанных лесах на валежной дре
весине ольхи, берёзы и ивы, реже – осины, рябины 
и ели. Плодовые тела растут одиночно и группами, 
в августесентябре.

Численность. Несколько находок в границах округа.

Лимитирующие факторы. Не изучены. Угрозу пред
ставляет нарушение или уничтожение местообитаний 
вида, сокращение площади старовозрастных лесов.

Меры охраны. Охраняется на территориях заповед
ников «Юганский» и «Малая Сосьва». Необходим 
контроль состояния известных популяций, поиск но
вых местонахождений вида и организация их охраны.

Источники информации. 1. Núñez, Ryvarden, 1995; 
2. Ставишенко, 2011; 3. Сведения Е.А. Звягиной; 4. Dai, 
1996. 5. Ширяев и др., 2011.
Составитель: Е.А. Звягина.

ГЕРИЦИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ
Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Семейство Ежовиковые
Hericiaceae

Морфологические признаки. Плодовое тело однолет
нее, в виде белых или кремовых коралловидно раз
ветвленных ветвей с шиповидным гименофором, у ос
нования желвакообразное, до 40 см в диаметре. Ткань 
мягкомясистая, белая, с тонким запахом и горьковатым 
вкусом. Шипы мягкие, белые, до 0,5 см длиной, покры
вают ветви обычно с нижней стороны. Споры эллипсои
дальные, бесцветные, 3,5–5 х 2,5–4 мкм [1, 2]. Съедобен.

Распространение. В ХМАО найден в Берёзовском, 
Неф теюганском, Нижневартовском Советском, Сур
гут ском и ХантыМансийском районах [3–10]. Общее 
распространение: Европа, Азия, Америка [1]. Широко 
рас пространенный голарктический лесной вид, 
встре чающийся спорадически. В России известен от 
евро пейской части до Дальнего Востока [1].

Экология и биология. Обитает в естественных старых 
лиственных и смешанных лесах на отмершей лист
венной древесине. В южных районах растет на древе
сине широколиственных пород. Сапротроф, вызывает 
белую гниль. Ограничен в расселении короткой про
должительностью жизни спор [11]. Съедобен. В окру
ге отмечен на валеже и сухостое берёзы, осины, ря
бины средних и поздних этапов разложения в старых 
тёмнохвойномелколиственных и производных лесах.

Численность. В округе встречается регулярно в еди
ничных экземплярах.

Лимитирующие факторы. Приуроченность 
к малонарушенным местообитаниям, ограниченное 
расселение. Угрозу представляет вырубка коренных 
тёмнохвойных и производных лесов, удаление 
крупномерного валежа.

Меры охраны. Внесён в Красную книгу ХМАО с 2003 го
да. Охраняется на территориях заповедников «Малая 
Сосьва», «Юганский», природных парков «Сама
ровский чугас», «Сибирские Увалы». На охра ня емых 
территориях южной части округа встречается регуляр
но, но в единичных экземлярах. Включен в Крас ные 
книги сопредельных регионов: Красно ярского края, 
Тюменской области, ЯмалоНенецкого авто номного 
округа в категории 3, в Красной книге Рес публики Коми 
помещен в приложение [12–15]. Необходим контроль 
состояния известных популяций.

Источники информации. 1. Николаева, 1961; 2. Nordic 
Mac romycetes, 1997; 3. Мухин, 1993; 4. Ставишенко, 2000; 
5. Ставишенко, 2002; 6. Ставишенко, 2003; 7. Звягина и др., 
2007; 8. Ставишенко, 2011; 9. Ставишенко, Залесов, 2008; 
10. Арефьев, 2012; 11. Crockatt et al., 2007; 12. Красная Книга 
Крас ноярского…, 2005; 13. Красная книга… Коми, 2009; 
14. Красная книга Тюменской…, 2004; 15. Красная книга 
ЯмалоНенецкого…, 2010.
Составитель И.В. Ставишенко.

ГРИБЫ

Морфологические признаки. Плодовое тело одно
летнее среднего размера, состоит из шляпки и нож
ки с трубчатым гименофором. Шляпка до 6 см, обыч
но глубоко воронковидная, более или менее цент
ральная, сначала сероватобелая, тонковойлочная, 
вскоре становится красновато или оранжевокорич
невой с тонкими радиальными линиями и рассеян
ными остатками опушения, с возрастом становится 
гладкой в свежем состоянии и тонко радиально исчер
ченной в сухом состоянии. Поры гименофора округ
лые или слегка угловатые, 5–7 в 1 мм, беловатые, за
тем светлосоломенные до охристых. Мякоть 1–2 мм 
толщиной, белая, плотная. Ножка 1–6 х 0,5 см, тёмно
серокоричневая, бархатистая у молодых базидиом, 
гладкая и чёрная у старых. Споры 7–9 х 3–3,5 мкм, ци
линдрические до слегка эллипсоидных [1].

Распространение. В ХМАО отмечен в Советском [2] 
и Сургутском районах [3]. Общее распростране
ние: Европа и Азия (Сибирь, Дальний Восток, Китай, 
Япония), Северная Америка [4, 5].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПСЕВДОГИДНУМ ЖЕЛАТИНОЗНЫЙ, 
или ЛОЖНОЕЖОВИК СТУДЕНИСТЫЙ
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

Семейство Эксидиевые
Exidiaceae

Численность. Два местонахождения с небольшим 
числом плодовых тел в каждом.

Лимитирующие факторы. Не вполне ясны. Возможно, 
требовательность к микроклиматическим условиям, 
приуроченность к старовозрастным лесам слабой на
рушенности. Угрозу представляет загрязнение терри
тории, сведение старых тёмнохвойномелколиствен
ных лесов и удаление крупномерного валежа.

Меры охраны. Охраняется на территориях заповедни
ка «Малая Сосьва», природного парка «Самаровский 
чугас». Внесён в Красную книгу Красноярского края [7] 
в категории 3. Необходим контроль состояния извест
ных популяций, поиск новых местонахождений вида 
и организация их охраны.

Источники информации. 1. Райтвир., 1967; 2. Pseudohydnum 
gelatinosum, 2012; 3. Ставишенко, Залесов, 2008; 4. Сведения 
Н.В. Филипповой; 5. European Council..., 2011; 6. Красная 
книга Калужской... , 2006; 7. Красная книга Красноярского..., 
2005.
Составитель Т.М. Бульонкова.

Морфологические признаки. Плодовое тело ма
ленького или среднего размера, шириной до 7 см, 
состоит из шляпки, закреплённой на субстрате боком 
или на небольшой эксцентричной ножке, с зубчатым 
гименофором, Верхняя поверхность шляпки и нож
ки покрыта пучками мелких ворсинок, сероватая, 
с возрастом чуть желтеет или буреет. Мякоть студе
нистохрящеватая, полупрозрачная, бесцветная или 
с грязносерым оттенком, без выраженного вкуса 
и запаха. Гименофор состоит из мелких конических 
шипиков 2–7 мм длиной, белого или сероватого цве
та. Споровый порошок белый; споры 5–7 мкм, почти 
шаровидные, гладкие. Съедобен [1, 2].

Распространение. В ХМАО отмечен в Советском 
и ХантыМансийском районах [3, 4]. Общее распро
странение: космополитный лесной вид; распростра
нен по всему земному шару, но всюду довольно ре
док [3–7]. В России встречается от европейской части 
до Дальнего Востока [1, 3–7].

Экология и биология. Обитает на гнилых пнях и ва
леже хвойных пород в приручьевых ельниках и забо
лоченных сосняках. Плодовые тела образуются оди
ночно или небольшими группами, в июлеавгусте.
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Сапсан 85
Северный кожанок 58
Серый журавль 90
Серый сорокопут 367
Сибирская завирушка 369
Сибирская лягушка 107
Сибирский осётр 110
Скопа 75
Средний кроншнеп 99
Степной лунь 77
Стерх 88

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

Т
Травяная лягушка 108
Трифиза беложилковая 380
Тулес 363
Тундряная куропатка 362

У
Уральская северная пищуха 60

Ф
Филин 100

Х
Хрустан 94

Ч
Черногорлая завирушка 369
Чернозобик 365
Чернушка мраморная 381
Чернушка циклоп 381
Чернушка Эдда 119
Чёрный аист 66

Ш
Шмель Шренка 121

Я
Ястребиная сова 102
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А
Адонис сибирский 129
Акомастилис ледяной  167
Амилоцистис лапландский 339
Анемонаструм пермский 130
Антродиелла листозубчатая 344
Арника Ильина 194
Аррения лопастная 328
Аррения пельтигеровая 329
Асахинея Шоландера 296
Аскокорине торфяная 317
Астра альпийская 195
Астра сибирская 196
Астрагал болотный 172
Астрагал Горчаковского 171
Астрагал уральский 171
Астрагал холодный 170

Б 
Баранец обыкновенный 263
Бартсия альпийская 185
Башмачок известняковый 213
Башмачок капельный 214
Башмачок крапчатый  214
Башмачок настоящий  213
Белокопытник сибирский 199
Беоспора тысячепластинковая 325
Бодяк болотный 197
Болетопсис серый 353
Боярышник кровавокрасный 392
Бриория волосовидная 298
Бриория двухцветная 297
Бровник одноклубневый 224
Брюния новоанглийская  277
Буксбаумия безлистная 410
Бурачок обратнояйцевидный 150

В
Венерин башмачок настоящий 213
Венерин башмачок пятнистый 214
Вереск обыкновенный 145
Вероника колосистая 189
Ветреник пермский 130
Вздутоплодник мохнатый 178
Влагалищецветник маленький 240
Волчеягодник обыкновенный 391
Вудсия альпийская 247
Вудсия гладковатая 248
Вудсия эльбская 249

Г
Ганодерма блестящая 341
Гапалопилус лососевый 345
Гаплокладиум мелколистный 279
Гаплопорус пахучий 346
Гвоздика ползучая 138
Гвоздика разноцветная 139
Геоглоссум сфагнолюбивый 316

Гериций гребенчатый 352
Гериций коралловидный 421
Гериций кудрявый 351
Гетерогемма рыхлая 282
Гипогимния чистоватая 301
Гиропор синеющий, или синяк 332
Гомалия трихомановидная 275
Гомфус булавовидный 335
Горицвет обыкновенный, 
кукушкин 387
Горицвет сибирский 129
Горькуша мелкоцветковая 200
Грибная капуста 350
Гриммия удлинённая 411
Гроздовник ланцетовидный 244
Гроздовник многораздельный 407
Гроздовник полулунный 245
Гроздовник северный 246
Гудайера позучая 399
Гусиный лук зернистый 206
Гусиный лук ненецкий 207

Д
Дендрантема Завадского 198
Дендрискокаулон Умгаусена 291
Дипломитопорус корковый 419
Дисцелиум голый 269
Дихелима волосовидная 274
Дихелима серповидная 412
Дремлик болотный 221
Дремлик тёмнокрасный 220

Е
Еверния сливовая 300
Еремогона скальная 140

Ж
Жабрица густоцветковая 179
Живокость высокая 386
Жирянка альпийская 190
Жирянка волосистая 396
Жирянка обыкновенная 191

З
Заячий трутовик 417
Зверобой продырявленный 388
Зверобой пятнистый 387
Зигодон сибирский 273
Зимолюбка зонтичная 146
Зорька самоедская 144

И
Ива деревцевидная 149
Инонотус заячий 417
Иономидотис неправильный 318
Ирис сибирский 205
Истод Вольфганга 177
Ишнодерма смолистопахучая 418

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ

К
Калипогейя шведская 283
Калипсо луковичная 211
Каллиергон Ричардсона 413
Камнеломка болотная 162
Камнеломка дернистая 160
Камнеломка листочковая 161
Камнеломка северная 163
Камнеломка снежная 391
Камнеломка супротивнолистная 164
Кассиопея четырёхгранная 389
Кастиллея воркутинская 186
Качим уральский 141
Кизильник уральский 166
Кизильник черноплодный 165
Клавулинопсис рожковидный 415
Кобрезия мышехвостниковая 238
Козелец голый 201
Кокушник длиннорогий 222
Колеант маленький 240
Коллема пахучая 285
Коллема почтичёрная 288
Коллема увядающая 287
Коллема чернеющая 286
Копытень европейский 127
Коротконожка перистая 403
Кортуза Маттиоля 147
Костенец зелёный 255
Костенец постенный 256
Кострец вогульский 239
Кочедыжник 
расставленнолистный 406
Криптограмма курчавая 257
Криптограмма Стеллера 258
Крупка серая 153
Крупка фладницийская 154
Кувшинка четырёхгранная 385
Кувшинка чистобелая 128
Купальница азиатская 134
Купальница европейская 386
Купальница открытая 133
Курильский чай кустарниковый 168

Л
Лаготис малый 394
Лаготис уральский 187
Ладьян трёхнадрезный 399
Лапчатка белоснежная 169
Лептогиум лазоревый 289
Лептогиум синеватый 290
Лептопорус мягкий 420
Леукорхис беловатый 225
Лён северный 176
Ликоподиелла заливаемая 264
Лилия кудреватая 208
Лилия саранка 208
Лимацелла масляная вар. 
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краснеющая 321
Липа сердцевидная 156
Лиственничная губка 340
Лихеномфалия гудзонская 312
Лобария лёгочная 292
Лобария ямчатая 293
Ложноежовик студенистый 422
Ложнозорька самоедов  144
Лук мелкосетчатый 209
Лук торчащий 210
Лук угловатый 398
Любка двулистная 228

М
Мак югорский 137
Медуница мягенькая 184
Меезия длинноножковая 411
Меезия топяная 412
Меезия трёхгранная 271
Меланелия бурочёрная 302
Мелилотоидес плоскоплодный 394
Минуарция весенняя 143
Минуарция прямая 142
Многоножка обыкновенная 409
Многорядник копьевидный 252
Мокруха желтоножковая 331
Мытник компактный 395
Мытник мутовчатый 395
Мякотница однолистная 227

Н
Надбородник безлистный 219
Незабудочник мохнатый 183
Неккера перистая 276
Неолекта желточножёлтая 414
Нимфейник щитолистный 181
Новосиеверсия ледяная 167
Норичник узловатый 188
Нормандина красивенькая 313

О
Овсовидка мозолистая 404
Одонтосхизма оголённая 281
Ожика колосистая 401
Ожика рыжеватая 401
Оксиграфис ледяной 131
Омфалина розоводисковая 330
Онния войлочная 338
Опёнок чеканный 326
Орляк обыкновенный 408
Осока Арнелля 233
Осока белая 402
Осока двухцветная 234
Осока Ледебура 236
Осока нижнетычинковая 235
Осока притуплённая 402
Осока сабинская 237
Осока свинцовозелёная 403
Остролодочник ивдельский 174
Остролодочник уральский 174

П
Пальчатокоренник 
мясокрасный 216
Пальчатокоренник пятнистый 217
Пальчатокоренник
Траунштейнера 218

Палюделла оттопыренная 272
Паннария ржавокрасная 295
Паннария шерстистая 294
Пармелина липовая 303
Паутинник фиолетовый 322
Переннипория кисловатая 348
Пижма дваждыперистая 397
Пикнопореллус блестящий 418
Пиксине соредиозная 309
Пилолистник 
волосисточешуйчатый 347
Пион уклоняющийся  135
Плаунок плауновидный 261
Плютей Фенцля 327
Повойничек водноперечный 388
Повойничек трёхтычинковый 389
Подмаренник трёхцветковый 180
Подъельник обыкновенный 390
Полипорус воронковидный 421
Полипорус ложноберёзовый 349
Пололепестник зелёный 212
Полушник щетинистый   262
Порезник густоцветковый 179
Порховка илистая 415
Прострел желтеющий  132
Прострел уральский 132
Псевдогиднум желатинозный 422
Псилопилум вогнутолистный 268
Пузырник горный 405
Пузырник Дайка 405
Пузырник ломкий 250
Пузырник судетский 251
Пустынница скальная 140
Пухонос альпийский 232
Пырей отогнутоостый 241
Пятилистник кустарниковый 168

Р
Рамалина китайская 311
Рамалина мучнистая 310
Рамария красноватая 337
Рамария финская 336
Рдест волосовидный 398
Рдест сарматский 204
Резуха альпийская 151
Ригидопорус шафранножёлтый 342
Риккардия дубровколистная 280
Рогатик пестичный 333
Рогатик усечённый 334
Родиола розовая 158
Родиола четырёхлепестная 157
Ройопорус ложноберёзовый 349

С
Саркодонция пенообразная 343
Сарколеоция шаровидная 414
Саркосома шаровидная 320
Селезёночник 
четырёхтычинковый 159
Сердечник Нимана 152
Синюха северная 182
Ситник стигийский 231
Скорпидиум 
скорпионовидный 278
Скрученник приятный 230
Сморчковая шапочка 

коническая 319
Соссюрея мелкоцветковая   200
Соссюрея спорная 397
Спарассис курчавый 350
Спонгипеллис пенообразный 343
Стекхеринум Мурашкинского 419
Страусник обыкновенный 407
Сфагнум нежный 267
Сфагнум рыжеватый 266
Схистостега перистая 270

Т
Тайник сердцевидный 400
Тайник яйцевидный 226
Телиптерис болотный 259
Тимьян ложночередующийся 193
Тимьян малолистный 192
Тимьян ползучий 396
Тонконог азиатский 242
Триостренник болотный 203
Триостренник приморский 202
Трутовик лакированный 341
Тукнерария Лаурера 304

У
Уснея бородатая 305
Уснея длиннейшая 307
Уснея нежная 306

Ф
Феллинидиум ржавобурый 417
Феллинус ржавобурый 417
Феофисция коротко
щетинистоволосистая 308
Фиалка короткошпорцевая 148
Фомитопсис лекарственный 340
Фонтиналис далекарлийский 413

Х
Хаммарбия болотная 223
Хризомфалина 
золотистопластинковая 324

Ц
Цетрелия аляскинская 299

Ч
Черемша 209
Чина весенняя  393
Чина Гмелина 392
Чина гороховидная 393
Чина приземистая 173

Ш
Шиверекия подольская 155
Шиверекия северная 155
Шилолистник водяной 390
Шпорник высокий 386

Щ
Щитовник гребенчатый 406
Щитовник мужской 253
Щитовник пахучий 254

Э
Энтолома гладконожковая 416
Энтолома тёмноокаймлённая 323
Эрастия лососевая 345
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A
Acipenser baerii baerii 110
Anser erythropus 68
Anser fabalis 70
Apatura metis 118
Aquila chrysaetos 80
Aquila clanga 79

B
Boloria selenis 379
Bombus schrencki 121
Borearctia menetriesii 120
Bubo bubo 100

C
Calidris alpina  
Calidris subminuta  364
Carabus ermaki 373
Carabus macleayi  373
Carabus maeander 374
Carabus menetriesi 115
Carabus sibiricus 374
Carabus tuberculosus 375
Castor fiber pohlei  61
Ceruchus chrysomelinus 376
Ciconia nigra 66
Cinclus cinclus uralensis 368
Circus macrourus 77
Clossiana oscarus 380
Crex crex 92
Cygnus bewickii  72

D
Dacne notata 376
Dicrostonyx torquatus 356

E
Emberiza aureolа 104
Eptesicus nilssonii 58
Erebia cyclopia 381
Erebia discoidalis 381
Erebia edda 119
Erinaceus europaeus 53
Eudia pavonia 383
Eudromias morinellus 94

F
Falco peregrinus  85
Falco rusticolus  84
Falco tinnunculus 362
Falco vespertinus 87

G
Gallinago media 96
Gavia stellata 358
Grus grus 90
Grus leucogeranus 88

H
Haematopus ostralegus 95
Haliaeetus albicilla 82
Hucho taimen 112

I
Issoria eugenia 379

L
Lacerta agilis 371
Lagopus mutus  362
Lanius excubitor 367
Lissotriton vulgaris 106

M
Maculinea arion  382
Maculinea nausithous 382
Maculinea teleius 382
Melanitta fusca  73
Meloe violaceus 377
Mergus albellus  359
Mergus merganser 360
Mergus serrator 359
Microtus middendorffi 356
Myotis brandtii  57
Myotis dasycneme 56
Myotis daubentonii 54
Myotis petax 55

N
Numenius arquata 97
Numenius phaeopus 99

O
Ochotona hyperborea uralensis 60

P
Pandion haliaetus 75
Pararctia lapponica 382
Parnassius apollo 377
Parnassius mnemosyne 378
Parnassius phoebus 117
Pernis apivorus 361
Pluvialis squatarola 363
Polystichus connexus  375
Prunella atrogularis  369
Prunella montanella 369
Pteromys volans 355
Pterostichus drescheri 116

R
Rana amurensis 107
Rana temporaria 108
Rangifer tarandus fennicus 63
Rufibrenta ruficollis 67

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

S
Scolopax rusticola 366
Semblis phalaenoides 383
Stercorarius parasiticus 366
Sturnus vulgaris 103
Surnia ulula 102

T
Triphysa albovenosa  380

V
Vespertilio murinus 59
Vipera berus  372
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A
Acomastylis glacialis 167
Adonis apennina  129
Adonis sibirica 129
Agropyron reflexiaristatum 241
Allium angulosum 398
Allium microdictyon 209
Allium strictum 210
Alyssum obovatum 150
Amylocystis lapponica 339
Anemonastrum biarmiense 130
Anemone biarmiensis  130
Antrodiella foliaceodentata 344
Arabis alpina 151
Armillaria ectypa 326
Arnica iljinii 194
Arrhenia lobata 328
Arrhenia peltigerina 329
Asahinea scholanderi  296
Asarum europaeum 127
Ascocoryne turficola 317
Asplenium rutamuraria 256
Asplenium viride 255
Aster alpinus  195
Aster sibiricus 196
Astragalus frigidus 170
Astragalus gorczakovskii 171
Astragalus uliginosus 172
Athyrium distentifolium  406

B
Baeospora myriadophylla 325
Baeothryon alpinum  232
Bartsia alpina  185
Boletopsis grisea   353
Botrychium boreale  246
Botrychium lanceolatum  244
Botrychium lunaria  245
Botrychium multifidum  407
Bovista limosa  415
Brachypodium pinnatum  403
Bromopsis vogulica  239
Bryhnia novaeangliae  277
Bryoria bicolor  297
Bryoria capillaris  298
Buxbaumia aphylla 410

C
Calliergon richardsonii  413
Calluna vulgaris  145
Calypogeia suecica  283
Calypso bulbosa  211
Cardamine nymanii  152
Carex alba  402
Carex arnellii  233
Carex bicolor  234
Carex fuliginosa subsp. misandra 235

Carex ledebouriana  236
Carex livida  403
Carex misandra 235
Carex obtusata  402
Carex sabinensis 237
Cassiope tetragona 389
Castilleja arctica subsp.
vorkutensis 186
Cetrelia alaskana 299
Chimaphilla umbellata  146
Chroogomphus flavipes  331
Chrysomphalina chrysophylla  324
Chrysosplenium tetrandrum   159
Сirsium palustre  197
Clavariadelphus pistillaris  333
Clavariadelphus truncatus  334
Clavulinopsis corniculata  415
Coccyganthe floscuculi  387
Coeloglossum viride  212
Coleanthus subtilis  240
Collema fragrans  285
Collema nigrescens  286
Collema subflaccidum  287
Collema subnigrescens  288
Corallorrhiza trifida  399
Cortinarius violaceus  322
Cortusa matthioli 147
Cotoneaster melanocarpus  165
Cotoneaster uralensis  166
Crataegus sanguinea  392
Cryptogramma crispa  257
Cryptogramma stelleri  258
Cypripedium calceolus 213
Cypripedium guttatum  214
Cystopteris dickieana  405
Cystopteris fragilis  250
Cystopteris montana  405
Cystopteris sudetica  251

D
Dactylorhiza incarnata 216
Dactylorhiza maculata  217
Dactylorhiza traunsteineri  218
Daphne mezereum  391
Dasiphora fruticosa  168
Delfinium elatum  386
Dendranthema zawadskii  198
Dendriscocaulon umhausense  291
Dianthus repens  138
Dianthus versicolor  139
Dichelyma capillaceum  274
Dichelyma falcatum  412
Diplomitoporus crustulinus  419
Discelium nudum  269
Draba cinerea 153
Draba fladnizensis  154
Dryopteris cristata  406

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ

Dryopteris filixmas  253
Dryopteris fragrans  254

E
Elatine hydropiper  388
Elatine triandra  389
Elytrigia reflexiaristata  241
Endocellion sibiricum 199
Entoloma fuscomarginatum 323
Entoloma poliopus  416
Epipactis atrorubens  220
Epipactis palustris  221
Epipogium aphyllum  219
Erastia salmonicolor  345
Eremogone saxatilis  140
Eritrichium villosum  183
Evernia prunastri  300

F
Fomitopsis officinalis  340
Fontinalis dalecarlica  413

G
Gagea granulosa  206
Gagea samojedorum  207
Galium triflorum  180
Ganoderma lucidum  341
Geoglossum sphagnophilum  316
Gomphus clavatus  335
Goodyera repens  399
Grimmia elongata  411
Gymnadenia conopsea  222
Gypsophila uralensis  141
Gyroporus сyanescens  332

H
Hammarbya paludosa  223
Hapalopilus salmonicolor 345
Haplocladium microphyllum  279
Haploporus odorus  346
Hericium cirrhatum  351
Hericium coralloides  421
Hericium erinaceus  352
Herminium monorchis  224
Heterogemma laxa  282
Homalia trichomanoides  275
Huperzia selago 263
Hypericum maculatum  387
Hypericum perforatum  388
Hypogymnia submundata  301
Hypopitys monotropa  390

I
Inonotus leporinus  417
Ionomidotis irregularis  318
Iris sibirica  205
Ischnoderma benzoinum  418
Isoёtes setacea  262
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J
Juncus stygius   231

K
Kobresia myosuroides 238
Koeleria asiatica  242

L
Lagotis minor  394
Lagotis uralensis  187
Lathyrus gmelinii  392
Lathyrus humilis  173
Lathyrus pisiformis  393
Lathyrus vernus  393
Lentinus pilososquamulosus  347
Leptogium azureum  289
Leptogium cyanescens  290
Leptoporus mollis  420
Leucorchis albida  225
Libanotis condensata  179
Lichenomphalia hudsoniana 312
Lilium martagon 208
Lilium pilosiusculum  208
Limacella illinita var. rubescens  321
Linum boreale  176
Listera cordata  400
Listera ovata  226
Lobaria pulmonaria  292
Lobaria scrobiculata  293
Luzula rufescens  401
Luzula spicata  401
Lychnis samojedorum 144
Lychnis sibirica subsp. 
samojedorum 144
Lycopodiella inundata  264

M
Malaxis monophyllos  227
Matteuccia struthiopteris  407
Meesia longiseta  411
Meesia triquetra  271
Meesia uliginosa  412
Melanelia fuliginosa  302
Melilotoides platycarpos  394
Minuartia stricta  142
Minuartia verna  143

N
Nardosmia gmelinii 199
Neckera pennata  276
Neolecta vitellina 414
Normandina pulchella  313
Novosieversia glacialis 167
Nymphaea candida  128
Nymphaea tetragona  385
Nymphoides peltata  181

O
Odontoschisma denudatum 281
Omphalina discorosea  330
Onnia tomentosa  338
Oxygraphis glacialis  131
Oxytropis ivdelensis 174
Oxytropis uralensis 174

P
Paeonia anomala  135
Paludella squarrosa  272
Pannaria conoplea  294
Pannaria rubiginosa  295
Papaver lapponicum subsp. 
jugoricum  137
Parmelina tiliacea  303
Pedicularis compacta  395
Pedicularis verticillata  395
Pentaphylloides fruticosa  168
Perenniporia subacida  348
Petasites sibiricus  199
Phaeophyscia hispidula  308
Phellinidium ferrugineofuscum  417
Phlojodicarpus villosus   178
Pinguicula alpina  190
Pinguicula villosa  396
Pinguicula vulgaris  191
Platanthera bifolia  228
Pluteus fenzlii  327
Polemonium boreale  182
Polygala comosa subsp. 
wolfgangiana 177
Polygala wolfgangiana  177
Polypodium vulgare  409
Polyporus pseudobetulinus 349 
Polyporus tubaeformis  421
Polystichum lonchitis  252
Potamogeton sarmaticus  204
Potamogeton trichoides  398
Potentilla nivea  169
Pseudohydnum gelatinosum  422
Psilopilum cavifolium 268
Pteridium aquilinum  408
Pulmonaria mollis  184
Pulsatilla flavescens  132
Pulsatilla uralensis 132
Pycnoporellus fulgens  418
Pyxine sorediata  309

R
Ramalina farinacea 310
Ramalina sinensis 311
Ramaria fennica  336
Ramaria rubella  337
Rhodiola quadrifida  157
Rhodiola rosea  158
Riccardia chamaedryfolia  280
Rigidoporus crocatus  342
Royoporus pseudobetulinus  349

S
Salix arbuscula 149
Sarcodontia spumea  343
Sarcoleotia globosa  414
Sarcosoma globosum  320
Saussurea controversa  397
Saussurea parviflora  200
Saxifraga cespitosa  160
Saxifraga foliolosa  161
Saxifraga hirculus  162
Saxifraga hyperborea  163
Saxifraga nivalis  391

Saxifraga oppositifolia  164
Schistostega pennata  270
Schivereckia hyperborea  155
Schivereckia podolica 155
Schizachne callosa  404
Scorpidium scorpioides  278
Scorzonera austriaca 201
Scorzonera glabra  201
Scrophularia nodosa  188
Selaginella selaginoides  261
Seseli condensatum  179
Sophianthe samojedorum  144
Sparassis crispa  350
Sphagnum subfulvum  266
Sphagnum tenellum  267
Spiranthes amoena  230
Spongipellis spumeus  343
Steccherinum murashkinskyi  419
Subularia aquatica  390

T
Tanacetum bipinnatum  397
Thelypteris palustris  259
Thymus paucifolius  192
Thymus pseudalternans  193
Thymus serpyllum  396
Tilia cordata 156
Triglochin maritimum  202
Triglochin palustre  203
Trollius apertus  133
Trollius asiaticus  134
Trollius europaeus  386
Tuckneraria laureri  304

U
Usnea barbata  305
Usnea hapalotera   306
Usnea longissima  307

V
Veronica spicata  189
Verpa conica  319
Viola brachyceras  148

W
Woodsia alpina  247
Woodsia glabella  248
Woodsia ilvensis 249

Z
Zygodon sibiricus  273
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К КАРТАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

– места отдельных находок животных (в том числе мест гнездования птиц), растений 
и грибов

– контуры ареалов животных и растений

– встречи птиц на пролёте

– информация о находке (месте гнездования, пролёте) нуждается в проверке (подтверж
дении)

– случайный залёт птиц (нетипичное местообитание)

– вероятно исчезнувший вид

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БИН РАН (LE) – Ботанический институт им. акад. В.Л. Комарова Российской академии наук

ИПОС СО РАН – Институт проблем освоения севера Сибирского отделения Российской академии наук 

ИСиЭЖ СО РАН – Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук

ИЭРиЖ УрО РАН – Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук

КОТР – ключевая орнитологическая территория России

МПиЧ – Музей природы и человека, г. ХантыМансийск

МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов

ООПТ – особо охраняемая природная территория (заповедник, заказник и др.)

СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения

СурГУ  – Сургутский государственный университет

ХМАОЮгра – ХантыМансийский автономный округ – Югра

ЯНАО – ЯмалоНенецкий автономный округ

г. – город

д. – деревня

окр. – окрестности

погт. – посёлок городского типа

п. – посёлок

р. – река

рн – район

рр. – реки

с. – село

ст. – станция

ур. – урочище

хр. – хребет
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