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ПРИНЯТЫЕ СОКР АЩЕНИЯ 

СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения
ООПТ – Особо охраняемая природная территория
MW – гербарий МГУ
SVER – гербарий Института экологии растений и животных УрО РАН
ТОКМ – Тюменский областной краеведческий музей
ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

в. – век, вв. - века
г. – год, город; гг. - годы
д. – деревня
ж.д. ст. – железнодорожная станция
н.у.м. – над уровнем моря
о. – остров, о-ва - острова
обл. - область
оз. – озеро
ос. – особь
пос. – поселок
п-ов – полуостров
р-н – район
р. – река
ун-т – университет
экз. –  экземпляр

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТАХ АРЕАЛОВ 

НАИМЕНОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1 Государственный природный заповедник "Верхне-Тазовский"
2 Национальный парк "Гыданский"
3 Природный парк "Ингилор"
4 Государственный природный заказник регионального значения "Верхнеполуйский"
5 Государственный природный заказник регионального значения "Куноватский"
6 Государственный природный заказник регионального значения "Мессо-Яхинский"
7 Государственный природный заказник регионального значения "Надымский"
8 Государственный природный заказник регионального значения "Нижне-Обский"
9 Государственный природный заказник регионального значения "Полуйский"
10 Государственный природный заказник регионального значения "Пякольский"
11 Государственный природный заказник регионального значения "Собты-Юганский"
12 Государственный природный заказник регионального значения "Сынско-Войкарский"
13 Государственный природный заказник регионального значения "Тиутей-Яхинский"
14 Государственный природный заказник регионального значения "Ямальский"
15 Памятник природы регионального значения "Харбейский"
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 ЛОБАРИЯ ЛЁГОЧНАЯ
 Lobaria pulmonaria 
(L.) Нoff m.

Семейство Лобариевые
Lobariaceae

Статус. 2 категория. Уязвимый вид. На се-
верной границе ареала. Внесён в Красные книги 
Российской Федерации (2023), Ненецкого автоном-
ного округа (2020), Республики Коми (2019), Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2013) и 
Красноярского края (2022).

Морфологические признаки. Листоватый ли-
шайник с крупнолопастным серовато- или олив-
ково-зеленоватым талломом. Верхняя поверхность 
сетчато-жилковатая с ямчатыми углублениями, 
которым на нижней стороне таллома соответству-
ют бугорчатые вздутия. На жилках и по краям ло-
пастей образуются многочисленные округлые 
соралии. Апотеции расположены по рёбрам, с крас-
но-коричневым диском, встречаются редко (Опре-
делитель…, 1975).

Распространение. В Северном полушарии про-
израстает циркумполярно – в Евразии и Север-
ной Америке (Определитель…, 1975). В России 
вид распространён почти по всей территории – в 
европейской части, на Урале, в Западной и Вос-
точной Сибири, на Дальнем Востоке (Савич, Елен-

кин, 1950; Определитель…, 1975).
Близ границ ЯНАО: на территории ХМАО 

найден в окрестностях оз. Балбанты и в бассей-
не р. Малая Сосьва, в природном парке «Нумто» 
Белоярского р-на; в Елизаровском заказнике в 
окрестностях с. Батово и пос. Горноправдинск (Се-
дельникова, 2013а). В Красноярском крае – весь юг 
Красноярского края, до широты Красноярска: в 
подтаёжном, черневом и таёжном горных поясах, 
Минусинской котловине; по долине Енисея рас-
пространён до Полярного круга (Степанов, 2022а). 
В Республике Коми произрастает по всей таёжной 
зоне, по склонам Уральских гор поднимается до 
подгольцового пояса (Пыстина, 2019а). На терри-
тории Ненецкого автономного округа вид встре-
чен в редколесьях на юге Малоземельской (бассейн 
р. Пулы) и Большеземельской (р. Сандивей в бас-
сейне р. Колвы) тундр, а также в лесотундре на гра-
нице с Республикой Коми (р. Малваю в бассейне 
р. Адзьва) (Урбанавичюс, 2020).

В ЯНАО выявлено 7 мест произрастания вида: в 
пойме Оби вид найден в 2008 г. (окрестности с. Ха-
ласьпугор (Савич, Еленкин, 1950) и с. Мужи (Экто-
ва, 2010), близ оз. Сармлор, возвышенности вдоль 
проток Ункевлорпосл, Ай-Ултымпосл, в 2012 и 
2014 гг. пойменные места произрастания вида под-
тверждены полевыми исследованиями (данные со-
ставителей 2006–2014 гг.); в предгорьях Полярного 
Урала (среднее течение р. Войкар) (Материалы гер-
бария SVER). В восточной части округа достоверно 
известно одно местонахождение – в бассейне р. Таз 
(левый берег р. Ратта) (Добрыш, 2002).

Численность. Популяции в пойме немногочис-
ленны, стерильны, представлены 2–5 фрагментами 
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слоевища, являющимися, скорее всего, клонами од-
ной особи, в большинстве своём угнетены, реже с 
хорошо развитыми соредиозными талломами (До-
брыш, 2002).

Экология. Вид приурочен исключительно 
к коренным ненарушенным лесам (Определи-
тель…, 1975), в округе – небольшие берёзово-осино-
вые массивы в пойме Двуобья, реже лиственничные 
разреженные и темнохвойные леса. Обитает в ком-
левой части стволов лиственных (осины, берёзы 
и ивы), реже хвойных пород, на замшелых скалах, 

преимущественно ультраосновного и карбонатно-
го составов, в увлажнённых и затенённых местах 
(данные составителей).

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, по-
жары, низкая экологическая пластичность вида, 
обусловленная его приуроченностью к коренным 
ненарушенным лесам.

Меры охраны. Охраняется на территории Верх-
не-Тазовского заповедника.

Составители. С.Н. Эктова , С.Ю. Соковнина.
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ные находки (Волкова, 1970). В горах Восточной 
Сибири встречается рассеянно (Рассадина, 1971).

На территории ХМАО вид найден на При-
полярном Урале в урочище Собаколай (Се-
дельникова, 2013б). В Красноярском крае все 
местонахождения относятся к п-ову Таймыр: по-
бережье Енисейского залива около устья р. Раго-
зинки; окрестности пос. Тареи в среднем течении 
р. Пясины; гора с отметкой «217» в районе слияния 
рек Убойная и Правая (Конорева, Чесноков, 2022).

На территории ЯНАО вид был встречен на 
Полярном Урале – в нижней части пояса холод-
ных гольцовых пустынь в верховьях рек Погурей 
(гора Погурейсоим) и Большой Хадаты (гора Пусъ-
ёрка), на горе Сланцевой (Магомедова и др., 2006; 
Материалы гербария SVER).

Численность. Единичные слоевища.

Экология. Крупнолистоватый петрофит. Растёт 
на каменных россыпях в различных типах тундр, а 
также в горах на камнях и замшелых скалах, преи-
мущественно на высоте от 600 м н.у.м. Встречается 
среди других видов лишайников и мхов (Седельни-
кова, 2013б).

Лимитирующие факторы. Интенсивное освое-
ние территории: строительство, разработка горных 
месторождений, прокладка дорог.

Меры охраны. Не разработаны.

Составители. С.Н. Эктова , С.Ю. Соковнина.

 АСАХИНЕЯ ШОЛАНДЕРА
 Asahinea scholanderi 
(Llano) C.F. Culb. & W.L. Culb.

Семейство Пармелиевые
Parmeliaceae

Статус. 3 категория. Редкий малоизученный 
вид. Внесён в Красные книги Российской Феде-
рации (2023), Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2013), Красноярского края (2022).

Морфологические признаки. Слоевище круп-
нолистоватое, розетковидное или неопределённой 
формы, с приподнимающимися по краям лопастя-
ми. Лопасти складчато-морщинистые, 4–20 мм ши-
риной, заходящие друг на друга, с городчатыми или 
выемчатыми краями. Верхняя поверхность белова-
то-сероватая, местами оливковая, черновато-олив-
ковая с изидиями. Нижняя сторона чёрная, по краю 
коричневая, блестящая, без резин, к краям сетча-
то-морщинистая, с хорошо выраженными рёбрами 
морщинок. Изидии палочковидные, одного цвета 
со слоевищем, но с черноватой верхушкой, про-
стые или разветвлённые, многочисленные в центре 
слоевища. Апотеции развиваются редко, 4–6 мм в 
диаметре, с красновато-коричневым диском (Рас-
садина, 1971).

Распространение. Урал, Восточная Сибирь. На 
Северном и Приполярном Урале известны единич-



291291

КРАСНАЯ КНИГА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 УСНЕЯ ДЛИННЕЙШАЯ
 Usnea longissima 
Ach.

Семейство Пармелиевые
Parmeliaceae

Статус. 4 категория. Вид с неопределённым 
статусом, на северном пределе распространения. 
Внесён в Красные книги Республики Коми (2019), 
Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры (2013), Красноярского края (2022).

Морфологические признаки. Крупный (40–
100 см длиной), повисающий кустистый лишайник 
с бородовидным, редко ветвящимся талломом, се-
ровато-зеленоватый, матовый. Ветви таллома ни-
тевидные, параллельно ниспадающие друг к другу, 
цилиндрические, по всей длине с равномерно и гу-
сто расположенными, перпендикулярно идущими 
фибриллами. Фибриллы многочисленные, 0,5–4 см 
длиной, гладкие и слегка блестящие (Определи-
тель…, 1996).

Распространение. Европа, Азия, Северная и 
Южная Америка. В России – бореальная зона ев-
ропейской части, Урал, Кавказ, Сибирь и Дальний 
Восток (Определитель…, 1996).

Близ границ ЯНАО – на территории ХМАО в 
лесах Берёзовского, Сургутского, Октябрьского, 
Советского, Кондинского р-нов (Седельникова, 

2013в); в Красноярском крае – Западный и Вос-
точный Саян и южная часть Енисейского кряжа. 
Произрастает в гумидных районах края, большей 
частью в таёжном и черневом горных поясах, в 
старых ненарушенных лесах (Степанов, 2022б); 
в Республике Коми спорадически встречается в 
предгорьях и горах Северного и Приполярного 
Урала (Пыстина, 2019б).

На территории ЯНАО собран в гербарий в 
предгорьях Полярного Урала в среднем течении 
р. Войкар (Материалы гербария SVER). Вероятны 
местонахождения в Шурышкарском р-не по другим 
притокам Оби (данные составителей).

Численность. Единичные талломы.

Экология. Произрастает во влажных темнох-
войных лесах, преимущественно на ветвях деревьев 
в нижней части кроны. В округе обнаружен в пой-
менном лиственнично-еловом лесу на ветвях ели 
и лиственницы (Материалы гербария SVER). Раз-
множается вегетативно.

Лимитирующие факторы. Вырубка старовоз-
растных лесов, пожары и загрязнение воздуха.

Меры охраны. Территориальная охрана выяв-
ленного места произрастания.

Составители. С.Н. Эктова , С.Ю. Соковнина.
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дровых редколесьях Большеземельской тундры. Из-
редка встречается на торфяных буграх бугристых 
торфяников. На замшелых валунах и скалах в гор-
но-тундровом и гольцовом поясах Северного, По-
лярного и Приполярного Урала (Пыстина, 2019в).

На территории Ненецкого автономного округа 
встречен в лишайниковых тундрах, в северной ча-
сти Тиманского кряжа, на торфяных буграх в пло-
скобугристых болотах в Малоземельской тундре, 
в Большеземельской тундре, на островах Колгуев, 
Долгий и Вайгач. Может существовать в галофит-
ных луговых сообществах на приморских маршах 
(Лавриненко, 2020).

В ЯНАО достаточных данных о распростра-
нении нет. Единичные экземпляры найдены на 
Полярном Урале – морены ледников ИГАН и Об-
ручева (Пристяжнюк, 1994; Материалы гербария 
SVER); на п-ове Ямал – среднее течение р. Сэбая-
хи (Материалы гербария SVER), нижнее течение 
р. Юрибей, приток р. Янгорэйнгынесё, окрестности 
оз. Халевто, устье р. Юнетаяхи (Материалы герба-
рия SVER; Магомедова, Эктова, 2006; данные со-
ставителей); на п-ове Гыдан – низовья р. Чугорьяхи 
(Андреев, 1994). В восточной части округа найден 
в Верхне-Тазовском заповеднике (Добрыш, 2002). 
Вероятно, вид распространён гораздо шире, но упу-
скается при сборах.

Численность. Малочисленные популяции. На 
Ямале в выявленных местонахождениях найдены 
единичные экземпляры талломов (Материалы гер-
бария SVER).

Экология. На Ямале растет в кустарничковых 
и кустарничково-лишайниковых тундрах на песча-
ных и супесчаных грунтах (Материалы гербария 
SVER), в ивняках (Пристяжнюк, 1994). В Красно-
селькупском р-не – в сосновых лесах на песчаных 
почвах (Добрыш, 2002).

 КЛАДОНИЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ
 Cladonia acuminata 
(Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl.

Семейство Кладониевые
Cladoniaceae

Статус. 4 категория. Малоизученный вид с не-
определённым статусом. Внесён в Красные книги 
Ненецкого автономного округа (2020) и Республи-
ки Коми (2019).

Морфологические признаки. Кустистый ли-
шайник 2–5 см высотой, таллом беловато-серый, 
пепельно-серый или тёмно-серый, прямостоячий 
или искривлённый, подеции цилиндрические, сте-
рильные – шиловидные, с апотециями – приту-
пленные, несколько утолщённые, с цельными или 
бороздчато-щелистыми стенками, в нижней части с 
бугорчатым разорванным коровым слоем и нередко 
с филлокладиями, в средней и верхней частях с зер-
нистыми соредиями (Определитель…, 1978).

Распространение. В Северном полушарии 
циркумполярный вид – Европа, Северная Азия 
и Северная Америка. В России распространён 
спорадически – европейская часть, Западная Си-
бирь, Таймыр, Чукотка, Камчатка (Определи-
тель…, 1978).

В Республике Коми отмечен в лишайниковых и 
редкоивняковых равнинных тундрах, в предтун-
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Меры охраны. Охраняется на территории Верх-
не-Тазовского заповедника и Ямальского заказника.

Составители. С.Н. Эктова , С.Ю. Соковнина.

Лимитирующие факторы. Низкая экологи-
ческая пластичность вида, сокращение числа ме-
стообитаний в связи с промышленным освоением 
территории, неконтролируемая рекреация.
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крае – Таймырский Долгано-Ненецкий муници-
пальный р-н, окрестности пос. Тарея, пос. Агапа, 
пос. Кресты, нижнее течение р. Рогозинка, о. Кру-
глый, о. Сибирякова, хр. Западный Саян (Урбана-
вичюс, Урбанавичене, 2022). В Республике Коми 
встречается на Полярном, Приполярном и Север-
ном Урале. Предпочитает влажные местообитания 
(Пыстина, 2019г). В Ненецком автономном окру-
ге вид встречен в северной части п-ова Канин, на 
островах Колгуев, Долгий, Матвеев, Голец, Боль-
шой Зеленец, Вайгач, в северо-восточной части 
Малоземельской тундры, дельте Печоры, западной 
и центральной частях Большеземельской тундры 
(Лавриненко, Урбанавичене, 2020).

В ЯНАО известны местообитания в северных и 
южных субарктических тундрах – на п-ове Ямал в 
бассейне р. Сёяха-Мутная, в среднем течении р. Сэ-
баяха (Магомедова и др., 2006; Пристяжнюк, 1994), 
окрестности оз. Вэксуйто, побережье залива Шара-
пов Шар (близ устья р. Юнетояха), в бассейне р. Ер-
кута; на Тазовском п-ове (бассейн р. Собетьяха), в 
северных предгорьях Полярного Урала (среднее 
течение рек Нярмаяха и Нгоюяха) (данные со-
ставителей). В лесотундре отмечено два местона-
хождения на территории Полуйского заказника в 
среднем течении р. Полуй (данные составителей) и 
на территории Уренгойского месторождения в бас-
сейне р. Танголаватарка (данные гербария ТMN). 
Скорее всего вид распространён гораздо шире, о 
чём свидетельствуют выявленные в последние годы 
при целенаправленных исследованиях новые ме-
стообитания на п-овах Ямал и Тазовский. Вид, ве-
роятно, из-за своей биологии, часто пропускается 
при сборах.

Численность. Обычно представлены немного-
членные скопления чешуйчатых талломов.

Экология. Произрастает на сырых кислых суб-
стратах в тундре, на торфяниках и прочих влажных 
местах. Поселяется также на мхах, особенно на 
сфагновых, отчасти на политриховых, и на расти-

 ЛИХЕНОМФАЛИЯ ГУДЗОНСКАЯ
 Lichenomphalia hudsoniana 
(H.S. Jenn.) Redhead et al.

Семейство Рядовковые (Трихоломовые)
Tricholomataceae

Статус. 3 категория. Редкий вид. Внесён в Крас-
ные книги Ненецкого автономного округа (2020), 
Республики Коми (2019), Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (2013), Красноярского 
края (2022).

Морфологические признаки. Лишайник с тал-
ломом в виде одиночных чешуек. Чешуйки мелкие, 
3–4 (до 10) мм в диаметре, округлые, с приподняты-
ми или даже заворачивающимися внутрь краями; в 
сухом состоянии сизовато-зеленоватые, во влаж-
ном – ярко-зелёные. Изредка образуются плодовые 
тела в виде пластинчатых грибов 1–3 см высотой, с 
короткой ножкой и желтоватой шляпкой. Обычно 
размножается фрагментами таллома (Определи-
тель…, 2008).

Распространение. Центральная и Северная Ев-
ропа, Северная Америка. В России спорадически 
встречается в арктических, субарктических и высо-
когорных районах (Определитель…, 2008).

На территории ХМАО найден в среднем тече-
нии р. Оби и в окрестностях оз. Балбанты Берёзов-
ского р-на (Седельникова, 2013г). В Красноярском 
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весия в болотных комплексах. Низкая экологиче-
ская пластичность вида.

Меры охраны. Охраняется на территории 
Ямальского заказника. 

Составители. С.Н. Эктова , С.Ю. Соковнина.

тельных остатках, заполняющих скальные карни-
зы, трещины, в затенённых местах (Урбанавичюс, 
2008; данные составителей).

Лимитирующие факторы. Неконтролируемая 
рекреация, пожары, нарушения природного равно-
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ге – Югре (Ставишенко, 2013а), Красноярском крае 
(Бондарцева, 1998).

В Ямало-Ненецком автономном округе найден 
в Шурышкарском р-не (заказник «Куноватский», 
долина р. Куноват) (Мухин, 1993), Красноселькуп-
ском р-не (заповедник «Верхне-Тазовский», изба 
Язёвая) (Арефьев, Елистратова, 2004).

 
Численность. Редкий вид, спорадически встре-

чающийся в старовозрастных темнохвойных лесах. 
Реликт горно-таёжных третичных лесов (Мураш-
кинский, 1939).

 
Экология. Дереворазрушающий гриб, развива-

ется на отмерших елях в старовозрастных темно-
хвойных лесах, вызывает бурую гниль. Плодовые 
тела однолетние. 

Лимитирующие факторы. Климатические ус-
ловия региона, сокращение старовозрастных ело-
вых лесов.

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Куно-
ватский», заповеднике «Верхне-Тазовский».

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин.

 АМИЛОЦИСТИС ЛАПЛАНДСКИЙ
 Amylocystis lapponica 
(Romell) Bondartsev & Singer

Семейство Фомитопсисовые
Fomitopsidaceae

Статус. 3 категория. Редкий вид. Внесён в Крас-
ную книгу Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (2013).

Морфологические признаки. Плодовые тела 
до 15 см в диаметре и 3 см толщиной, в виде сидя-
чих полукруглых, распростёрто-отогнутых шляпок. 
Поверхность шляпок беловатая тёмно-красноватая, 
опушённая или волосистая, незональная. Ткань 
мягкая, водянистая, светло-кожано-жёлтая, хруп-
кая в сухом состоянии. Трубчатый слой до 4 мм 
толщиной, темнее ткани, поверхность пор белая, 
при прикосновении и с возрастом красновато-бу-
рая, поры угловатые, 2–4 шт. на 1 мм (Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; Nordic macromycetes, 1997).

Распространение. Европа, европейская часть 
России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Север-
ная Америка (Степанова-Картавенко, 1967; Му-
хин, 1993; Ryvarden, Gilbertson, 1993; Nordic 
macromycetes, 1997; Бондарцева, 1998; Ушакова, 
Мухин, 2003; Kotiranta et al., 2005,  2007). 

Встречается в Республике Коми (Косола-
пов, 2008), Ханты-Мансийском автономном окру-
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 ДАТРОНИЯ МЕЛКОЩЕТИНИСТАЯ,
ОЛЬХОВЫЙ ТРУТОВИК 
 Datronia scutellata 
(Schwein.) Domański

Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Статус. 3 категория. Редкий вид. 

Морфологические признаки. Плодовые тела 
до 1,5 см в диаметре и до 1 см толщиной в виде 
полукруглых, распростёрто-отогнутых шляпок. 
Поверхность шляпок сначала беловатая, затем чёр-
но-бурая, чёрная, голая, с концентрическими бо-
роздками по краю. Ткань плотная, цвета древесины 
или бледно-бурая, с отчётливой чёрной коркой в 
верхней части. Трубчатый слой до 7 мм толщиной, 
цвета пробки или древесины, поверхность пор бе-
лая, бледно-бурая, поры округлые или слегка угло-
ватые, 4–5 шт. на 1 мм2 (Ryvarden, Gilbertson, 1993).

Распространение. Европа, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, Северная Америка (Степанова-
Картавенко, 1967; Любарский, Васильева, 1975; 
Мухин, 1993; Ryvarden, Gilbertson, 1993; Бондар-
цева, 1998; Ушакова, Мухин, 2003). Встречается в 
Красноярском крае (Бондарцева, 1998).

В Ямало-Ненецком автономном округе найден 
в Ямальском р-не в долине р. Ядаяходыяха (Му-

хин, 1993), в Приуральском р-не – Полярный Урал, 
гора Сланцевая (Kotiranta, Penzina, 1998); доли-
на р. Хадытаяхи; заказник «Полуйский», долина 
р. Полуй (Мухин, 1993), в Шурышкарском р-не – 
заказник «Куноватский», долина р. Куноват (Му-
хин, 1993), в Красноселькупском р-не – заповедник 
«Верхне-Тазовский», долина р. Покалька (Аре-
фьев, Елистратова, 2004). 

Численность. Редкий вид, спорадически встре-
чающийся в зарослях душекии кустарниковой по 
поймам рек, реже на водоразделах. Плейстоцено-
вый реликт (Красная книга Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, 1997).

Экология. Дереворазрушающий гриб, развива-
ется на отмерших ветвях душекии, вызывает белую 
гниль. Плодовые тела однолетние. 

Лимитирующие факторы. Климатические ус-
ловия региона.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике 
«Верхне-Тазовский», заказниках «Куноватский» и 
«Полуй ский».

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин.
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 ГАНОДЕРМА БЛЕСТЯЩАЯ,
ЛАКИРОВАННЫЙ ТРУТОВИК
 Ganoderma lucidum
(M.A. Curtis) P. Karst. 

Семейство Ганодермовые
Ganodermataceae

Статус. 3 категория. Редкий вид. Внесён в 
Красные книги Российской Федерации (2023), 
Республики Коми (2019), Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (2013), Красноярского 
края (2022).

 
Морфологические признаки. Плодовые тела 

до 15 см в диаметре с центральной или боковой 
ножкой 2–15 см длиной и полукруглыми или поч-
ковидными шляпками. Поверхность шляпки и 
ножка оранжевого, красного, тёмно-красно-буро-
го цвета, блестящие. Ткань кремово-белая, тём-
но-пурпурно-бурая, зональная. Трубчатый слой 
пурпурно-бурого цвета, поверхность пор кремово-
белая, желтоватая, поры округлые или угловатые, 
4–5 шт. на 1 мм2 (Ryvarden, Gilbertson, 1993; Бондар-
цева, 1998).

Распространение. Африка, Европа, евро-
пейская часть России, Урал, Сибирь, Дальний 
Восток, Северная Америка (Степанова-Картавен-
ко, 1967; Любарский, Васильева, 1975; Ryvarden, 

Gilbertson, 1993; Nordic macromycetes, 1997; Бон-
дарцева, 1998; Ушакова, Мухин, 2003; Kotiranta et 
al., 2005, 2007; Бондарцева, Змитрович, 2008).

Встречается в Республике Коми (Косола-
пов, 2019), Ханты-Мансийском автономном округе 
(Ставишенко, 2013б), Красноярском крае (Крючко-
ва, 2022а). 

В Ямало-Ненецком автономном округе найден 
в Шурышкарском р-не (заказник «Куноватский», 
долина р. Куноват) (Мухин, 1993). 

Численность. Редкий вид. В округе представ-
лен одной малочисленной популяцией в долине 
р. Куноват в месте её слияния с р. Лагось-Еган. Ре-
ликт горно-таёжных третичных лесов (Мурашкин-
ский, 1939; Мухин, 1993).

Экология. Дереворазрушающий гриб, разви-
вается на отмерших елях, реже – берёзах, в старо-
возрастных темнохвойных лесах, вызывает белую 
гниль. Плодовые тела однолетние, декоративны.

Лимитирующие факторы. Климатические ус-
ловия региона, сокращение старовозрастных тем-
нохвойных лесов.

Меры охраны. Охраняется в заказнике «Куно-
ватский».

Составители. В.А. Мухин, С.П. Арефьев.
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ще Мангазея) (Арефьев, Ставишенко, 2004а); до-
лина р. Чатылька (Арефьев, 2008а), Пуровском р-не 
(окрестности посёлков Толька, Вынгапуровский) 
(Арефьев, 2008а, 2008б). 

Численность. Редкий вид, спорадически встре-
чающийся на территории округа. Тенденции неиз-
вестны.

Экология. Дереворазрушающий гриб, разви-
вается на отмерших берёзах, изредка – осинах, вы-
зывает белую гниль. Плодовые тела однолетние, 
образуются в конце лета, съедобны, декоративны.

Лимитирующие факторы. Не установлены.

Меры охраны. Не разработаны.

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин. 
 

 ГЕРИЦИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ
 Hericium coralloides 
(Scop.) Pers.

Семейство Герициевые 
Hericiaceae

Статус. 3 категория. Редкий вид. Внесён в Крас-
ную книгу Красноярского края (2022). 

Морфологические признаки. Плодовые тела 
до 40 см в диаметре, древовидно разветвлённые, 
с белыми, кремовыми или буроватыми шипами 
на нижней части ветвей, прикрепляющиеся к суб-
страту боковой ножкой, белого или желтоватого 
цвета. Ткань мясистая, твердеющая, белая или жел-
товатая, со слабым запахом и слегка горьким вкусом 
(Николаева, 1961; Nordic macromycetes, 1997).

Распространение. Европа, европейская часть 
России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северная 
Америка, Африка, Австралия (Николаева, 1961; 
Степанова-Картавенко, 1967; Любарский, Василье-
ва, 1975; Мухин, 1993; Nordic macromycetes, 1997; 
Global Biodiversity…, 2019a).

Встречается в Республике Коми (Косолапов, 
2008), Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (Ставишенко, 2013в), Красноярском крае 
(Крючкова, 2022б). 

В Ямало-Ненецком автономном округе найден 
в Красноселькупском р-не (долина р. Таз, городи-
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 ТРУТОВИК СЕРНО-ЖЁЛТЫЙ
 Laetiporus sulphureus 
(Bull.) Murrill 

Семейство Фомитопсисовые
Fomitopsidaceae

Статус. 3 категория. Редкий вид.
 
Морфологические признаки. Плодовые тела 

до 20 см в диаметре и до 5 см толщиной, в виде по-
ловинчатых или вееровидных, одиночных или че-
репитчатых шляпок, прикреплённых к субстрату 
боком или зачаточной ножкой, в свежем состоянии 
мясисто-водянистые, жёлтого или ярко-оранже-
вого цвета с волнисто-складчатой слабо замшевой 
поверхностью. Ткань бледно-лимонно-жёлтая, 
беловатая. Трубчатый слой серно-жёлтого цве-
та, поры угловатые, 3–4 шт. на 1 мм2 (Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; Nordic macromycetes, 1997).

Распространение. Европа, европейская 
часть России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
Азия, Северная Америка (Степанова-Картавен-
ко, 1967; Любарский, Васильева, 1975; Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; Nordic macromycetes, 1997; Бон-
дарцева, 1998; Ушакова, Мухин, 2003; Kotiranta et 
al., 2005, 2007).

Встречается в Республике Коми (Косолапов, 
2008), Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (Арефьев, 2003).

В Ямало-Ненецком автономном округе най-
ден в Приуральском р-не в долине р. Соби, на 
Полярном Урале (Пармасто, 1967; Kotiranta, 
Penzina, 1998), в Красноселькупском р-не в запо-
веднике «Верхне-Тазовский», долине р. Чатыльки 
(Гороховников, 1993; Арефьев, Елистратова, 2004; 
Арефьев, 2008а, 2008б).

Численность. Редкий вид. В долине р. Чатыль-
ки отмечена локальная популяция с численностью 
свыше 20 экз. (Арефьев, 2008а, 2008б). Реликт 
третичных горно-таёжных лесов (Мурашкин-
ский, 1939; Мухин, 1993).

Экология. Дереворазрушающий гриб, развива-
ется на стволах живых и отмерших старовозраст-
ных лиственниц, вызывает бурую гниль. В силу 
редкости не представляет опасности для лесного 
хозяйства. Плодовые тела однолетние, съедобны, 
декоративны.

Лимитирующие факторы. Климатические ус-
ловия региона, сокращение старовозрастных ли-
ственничных лесов.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Верх-
не-Тазовский».

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин.
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 ЛЕПТОПОРУС МЯГКИЙ
 Leptoporus mollis
(Pers.) Quél.

Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Статус. 3 категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Плодовые тела 
2–7 см шириной и 1–4 см толщиной, в виде сидя-
чих или распростёрто-отогнутых шляпок, редко 
распростёртые. Поверхность шляпок бархатистая, 
почти голая, не зональная, вначале белая, розова-
то-белая, позже бледно-красновато-пурпурная, 
красновато-бурая. Ткань мягкая, затем хруп-
кая, кремовая или пурпурно-бурая. Трубчатый 
слой до 1 см толщиной, поверхность пор красно-
вато-пурпурная, поры округлые или угловатые, 
3–4 шт. на 1 мм2 (Ryvarden, Gilbertson, 1993; Nordic 
macromycetes, 1997).

Распространение. Европа, европейская часть 
России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северная 
Америка (Степанова-Картавенко, 1967; Любарский, 
Васильева, 1975; Ryvarden, Gilbertson, 1993; Nordic 
macromycetes, 1997; Бондарцева, 1998; Мухин, 
Ушакова, 2003; Ушакова, Мухин, 2003; Kotiranta et 
al., 2005, 2007; Global Biodiversity…, 2019b). 

Встречается в Республике Коми (Косолапов, 
2008), Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (Ставишенко, 2013г), Красноярском крае 
(Бондарцева, 1998).

В Ямало-Ненецком автономном округе най-
ден в Приуральском р-не (Полярный Урал, гора 
Красный Камень) (данные А.Г. Ширяева); долина 
р. Хадытаяха; окрестности г. Лабытнанги; заказ-
ник «Полуйский», долина р. Полуй (Мухин, 1993), 
Шурышкарском р-не (заказник «Куноватский», 
долина р. Куноват; долина р. Сыни) (Мухин, 1993); 
Надымском р-не (долина р. Ныды) (Мухин, 1993), 
Красноселькупском р-не (окрестности пос. Крас-
носелькуп) (Пармасто, 1967); Верхне-Тазовский 
заповедник, долина р. Ратта (Арефьев, Елистрато-
ва, 2004).

Численность. Редкий вид. Реликт горно-таёж ных 
третичных лесов (Мухин, 1993; Пармасто, 1959).

Экология. Дереворазрушающий гриб, разви-
вается на отмерших валежных елях, реже других 
хвойных, вызывает бурую гниль. Плодовые тела 
однолетние.

Лимитирующие факторы. Климатические ус-
ловия региона, сокращение старовозрастных ело-
вых лесов.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике 
«Верхне-Тазовский», заказниках «Куноватский» 
и «Полуй ский».

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин. 
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 ФОМИТОПСИС ЛЕКАРСТВЕННЫЙ,
ЛИСТВЕННИЧНАЯ  ГУБКА 
 Laricifomes offi  cinalis
(Vill.) Kotl. et Pouzar

Семейство Фомитопсисовые 
Fomitopsidaceae

Статус. 2 категория. Вид с сокращающейся 
численностью. Внесён в Красные книги Республи-
ки Коми (2019), Ненецкого автономного округа 
(2020); Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (2013). 

Морфологические признаки. Плодовые тела 
до 25 см в диаметре и 10 см толщиной, в виде 
одиночных, копытообразных шляпок. Поверх-
ность шляпок белая или грязновато-белая, кон-
центрически-бороздчатая, растрескивающаяся. 
Ткань белая, мягкая, крошащаяся при высыхании, 
горькая на вкус. Трубчатый слой одного цвета с 
тканью, неясно слоистый, с приятным запахом. 
Поверхность пор белая, грязно-белая, поры окру-
глые или угловатые, 3–5 шт. на 1 мм2 (Ryvarden, 
Gilbertson, 1993).

Распространение. Африка, Европа, европейская 
часть России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Север-
ная Америка (Степанова-Картавенко, 1967; Любар-
ский, Васильева, 1975; Ryvarden, Gilbertson, 1993; 

Бондарцева, 1998; Chlebicki et al., 2003; Kotiranta et 
al., 2005; Mukhin et al., 2005).

Встречается в Республике Коми (Косолапов, 
2008), Ненецком автономном округе (Кириллов, 
2020), Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (Арефьев, 2013). 

В Ямало-Ненецком автономном округе най-
ден в Приуральском р-не (Полярный Урал, доли-
на р. Собь) (данные А.Г. Ширяева); окрестности 
пос. Хорсаим (Мухин, 1993); заказник «Полуй-
ский» (Мухин, 1993; данные С.П. Арефьева); 
в Надымском р-не (долина р. Ныды) (Мухин, 
1993), окрестности г. Надыма (Мухин, 1993), 
в Шурышкарском р-не (окрестности посёлков 
Хошгорт (Мухин, 1993), Ханты-Питляр, Ям-
горт (данные А.Г. Ширяева)), в Тазовском р-не в 
окрестностях пос. Новозаполярного (Арефьев и 
др., 2016), в Красноселькупском р-не в окрестно-
стях пос. Красноселькуп (Пармасто, 1967; Аре-
фьев, Ставишенко, 2004б), долине р. Чатылька 
(Арефьев, 2008а), в Верхне-Тазовском заповеднике 
на кордонах Тунелька, Пюлькы, в долине р. Ратта 
(Арефьев, Елистратова, 2004), в Пуровском р-не в 
окрестностях пос. Толька (Арефьев, 2008а).

Численность. Редкий вид с сокращающейся 
численностью. Плейстоценовый реликт (Мураш-
кинский, 1939; Мухин, 1993).

Экология. Дереворазрушающий гриб, развива-
ется на живых и отмерших стволах старовозраст-
ных лиственниц, вызывает бурую гниль. Плодовые 
тела многолетние, обладают лечебными свойства-
ми, декоративны. 
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Лимитирующие факторы. Сокращение старо-
возрастных лиственничных лесов, браконьерская за-
готовка плодовых тел населением.

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Верх-
не-Тазовский», заказнике «Полуйский».

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин.
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1993), в Надымском р-не в долине р. Арка-Таб-яха 
(Арефьев, 2008а), в Красноселькупском р-не (горо-
дище Мангазея; долина р. Таз, окрестности место-
рождения «Черничное» (Арефьев, 2008а, 2008б, 
2010)), в заповеднике «Верхне-Тазовский», кордон 
Пюлькы (Арефьев, Елистратова, 2004).

Численность. Редкий вид. Реликт немораль-
ных аркто-третичных лесов (Parmasto, 1977; Му-
хин, 1993).

Экология. Дереворазрушающий гриб, развива-
ется на отмерших стволах лиственных, реже хвой-
ных деревьев (лиственница), вызывает белую гниль. 
Плодовые тела однолетние.

Лимитирующие факторы. Не установлены. 

Меры охраны. Охраняется в заповеднике «Верх-
не-Тазовский».

Составители. С.П. Арефьев, В.А. Мухин. 

 ТРАМЕТЕС ОЛЕНИЙ
 Trametes cervina 
(Schwein.) Bres.

Семейство Полипоровые
Polyporaceae

Статус. 3 категория. Редкий вид.

Морфологические признаки. Плодовые тела до 
5 см в диаметре и 1,5 см толщиной, в виде распро-
стёрто-отогнутых или сидячих шляпок, однолет-
ние. Поверхность шляпок волосистая или с плотно 
прижатыми жёсткими волосками, розовато-жел-
товатого или глинистого цвета, со слабо выражен-
ными зонами или без зон. Ткань бледно-кожаного 
цвета, пробково-волокнистая, не зональная. Труб-
чатый слой до 1 см толщиной, поверхность пор жел-
товато-коричневая, бурая, поры до 1 мм в диаметре, 
различной формы: округлые, извилистые, преобра-
зующиеся в зубцы (Ryvarden, Gilbertson, 1994). 

Распространение. Африка, Европа, европей-
ская часть России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
Северная Америка (Ryvarden, Gilbertson, 1994; Бон-
дарцева, 1998).

Встречается в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре (Любарский, Васильева, 1975).

В Ямало-Ненецком автономном округе найден в 
Приуральском р-не в окрестностях г. Лабытнанги, 
в Шурышкарском р-не в долине р. Сыни (Мухин, 
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 КЛАВУЛИНОПСИС (РОГАТИК)
СУБАРКТИЧЕСКИЙ
 Clavulinopsis subarctica 
(Pilát) Jülich

Семейство Клавариевые 
Clavariaceae

Статус. 2 категория. Вид с сокращающейся чис-
ленностью.

Морфологические признаки. Плодовые тела 
клавариоидного типа, кремовые от основания нож-
ки, выше тёмно-желтоватые или охровые, 20–30 см 
в высоту с центральной ножкой. Ветви толщиной 
2–4 мм, немного сплющенные, ножка 2–4 мм тол-
щиной. Споры 5–7,5 х 4–6 мкм, широко эллипсо-
идные, гифы цилиндрические 2–8 мкм в толщину, 
с пряжками. Плодовые тела растут одиночно или 
группами (Funga Nordica, 2018; The Global Fungal 
Red List, 2020).

Распространение. Европа, Кавказ, Урал, Си-
бирь, Северная Америка, Гренландия (The Global 
Fungal Red List, 2020; Halama et al., 2017; Shirya-
ev, 2017, 2018).

Ямало-Ненецкий автономный округ: Ямальский 
р-н (заказник «Ямальский»), Приуральский р-н 
(природный парк «Ингилор»), Шурышкарский р-н 
(заказник «Сынско-Вой карский»), Надымский р-н 

(заказник «Надымский»), Красноселькупский рай-
он (заказник «Пякольский») (Shiryaev, 2017, 2018; 
Shiryaev, Morozova, 2018; Гербарий SVER).

Численность. Редкий спорадически встречаю-
щийся вид с сокращающейся численностью, пред-
положительно плиоценовый реликт (The Global 
Fungal Red List, 2020).

Экология. Бриотрофный гриб, встречается на 
верховых болотах в зональных и горных тундрах в 
зарослях карликовой берёзки и вересковых кустар-
ничков. Плодовые тела однолетние, формируются в 
августе–сентябре, несъедобные. 

Лимитирующие факторы. Рекреационная и хо-
зяйственная деятельность, изменение климата.

Меры охраны. Охраняется в ООПТ: природный 
парк «Ингилор», заказники «Надымский», «Пя-
кольский», «Ямальский», «Сынско-Войкарский» 
(Shiryaev, 2017, 2018; Shiryaev, Morozova, 2018). 

Составитель. А.Г. Ширяев.
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