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Отдел АСКОМИЦЕТЫ (Сумчатые грибы)
 

МИКРОСТОМА ВЫТЯНУТАЯ 

Microstoma protractum (Fr.) Kanouse 

Семейство Саркосцифовые – Sarcoscyphaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красные книги республик Мордовия 
(категория 3) и Татарстан (категория 3), 
Ленинградской (категория VU), Магаданской 
(категория 3б), Мурманской (категория 3) областей, 
Красноярского края (категория 3 (R)), Санкт-

Петербурга (категория RE (0)) [1–7]. 

Краткое описание. Плодовые тела – апотеции с 
ярко   выраженной   ножкой,   образуются   одиночно  

 

 

или группами, вначале закрытые, шаровидные или 
грушевидные,   позже   раскрываются,  кубковидные  
или колокольчатые, с зубчатым краем, ярко-

красным гимениальным слоем, 0,5–1,5 см в 
диаметре, мясистые, снаружи войлочные, покрыты 
белыми волосками. Ножки, погруженные в почву до 
2–6 см длиной. Сумки цилиндрические, 
восьмиспоровые. Споры эллипсоидные, гладкие, 
толстостенные, с одной или двумя–четырьмя 
маленькими каплями масла, 36–40 × 15–17 мкм, 
расположенные в верхней части сумки. Парафизы 
разветвленные, 2,5–3 мкм шириной, на верхушке 
расширенные до 6 мкм, в свежем состоянии 
заполненные темно-красными каплями масла [8–
10]. 

Распространение. Голарктический вид, 
распространённый в Европе, Азии и Северной 
Америке [8, 14]. В России встречается по всей 
территории, но всюду редок [13, 14]. В Чувашской 
Республике известно 4 местонахождения – в 
Шумерлинском – два (окр. г. Шумерля, 2008, 2011 
гг.), Шемуршинском (НП «Чаваш вармане», 2007 г.) 
[11, 12] и Урмарском (д. Ковали, 2019 г.) [15] 
районах. 
Особенности экологии и биологии. В пределах 
ареала произрастает группами на погребённой в 
почву лиственной древесине, в лиственных, 
смешанных и хвойных лесах различных типов. 
Сапротроф. Появление плодовых тел – в апреле–мае. 

Численность и тенденции ее изменения. В 
известных местонахождениях наблюдались 
небольшие группы плодовых тел. Тенденции 
изменения численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, 
повреждение лесной подстилки из-за вытаптывания 
и лесных пожаров. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории НП «Чаваш вармане». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Выявление новых мест произрастания и 
взятие их под охрану. Контроль состояния 
известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Мордовия, 2017; 2. Красная книга 
Республики Татарстан, 2016; 3. Красная книга 
Ленинградской области, 2018; 4. Красная книга 
Магаданской области, 2019; 5. Красная книга 
Мурманской области, 2014; 6. Красная книга 
Красноярского края, 2012; 7. Красная книга Санкт-

Петербурга, 2018; 8. Kanouse, 1948; 9. Dennis, 1978; 
10. Baiano et al., 2000; 11. Данные С.М. Апполонова; 
12. Данные А.А. Яковлева; 13.  Микологический 
гербарий БИН РАН (LE); 14. Данные составителя; 
15. Данные Е.М. Паденьковой.  
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Д.В. Агеев. 
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ТРЮФЕЛЬ БЕЛЫЙ РУССКИЙ 

Choiromyces venosus (Fr.) Th. Fr. 

Семейство Трюфелевые – Tuberaceae 

 

 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красные книги республик Мордовия 
(категория 3), Татарстан (категория 1), 
Владимирской (категория 3), Новгородской 
(категория VU (3)), Псковской (категория 2) 
областей [1–5]. 

Краткое описание. Плодовые тела подземные, при 
созревании частично выступающие над 
поверхностью почвы, округлые, неправильно 
шаровидные, напоминают клубни картофеля, от 3 до 
15 см диаметром, массой от 30 до 500 г. Поверхность 
гладкая, покрыта бугорками и складками, серовато-

белая, позднее   желто-коричневая    или    светло-

коричневатая, местами растрескивающаяся. Мякоть 
твердая, плотная, сухая, мучнистая, беловатая, затем 
желтоватая, с желтовато-бурыми извилистыми 
прожилками, придающими ей мраморный рисунок на 
срезе. Запах довольно сильный, приятный, пряный, 
напоминающий запах ядер грецких орехов. Сумки 
булавовидные, восьмиспоровые. Споры 
шаровидные, коричневатые, 16–22 мкм диаметром, 
с цианофильными заметными шипами [6, 7]. 

Распространение. Голарктический вид, известен из 
Европы и Северной Америки [8]. В Российской 
Федерации встречается в европейской части [11, 12]. В 
Чувашской Республике известно 2 старых находки в 
Шумерлинском районе (Тарханское лесничество, 
1956, 1968 гг.) и одно современное 
местонахождение в Алатырском районе (окр. г. 
Алатырь, 2001 г.) [9, 10]. 
Особенности экологии и биологии. Встречается на 
песчаных и глинистых почвах в лиственных, 
смешанных и хвойных лесах. Образует микоризу с 
лиственными (дуб, липа, береза, лещина) и 
хвойными (ель) видами деревьев [6, 7]. Плодовые 
тела образуются обычно небольшими группами, 
начиная с июля и по ноябрь, когда созревшие 
плодовые тела могут выступать над поверхностью 
почвы и быть заметными. 
Численность и тенденции ее изменения. Не 
изучены из-за подземного образа жизни плодовых 
тел. 
Лимитирующие факторы. Сведение лесов, 
вытаптывание и раскапывание почвы, сбор 
плодовых тел населением. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Запрет на сбор 
плодовых тел в известных местонахождениях. 
Запрет рубок леса и прокладка траншей в местах 
произрастания вида. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. Контроль 
состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Мордовия, 2017; 2. Красная книга 
Республики Татарстан, 2016; 3. Красная книга 
Владимирской области, 2014; 4. Красная книга 
Новгородской области, 2015; 5. Красная книга 
Псковской области, 2018; 6. Pegler et al., 1993; 7. 

Montecchi, Sarasini, 2000; 8. Moreno et al., 2012; 9. 

Красная книга Чувашской Республики, 2001; 10. 

Данные А.В. Коноваленко; 11.  Микологический 
гербарий БИН РАН (LE); 12. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: А.В. Ивойлов. 
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Отдел БАЗИДИОМИЦЕТЫ (Базидиальные грибы)
 

АМИЛОКОРТИЦИУМ  БЛЕДНО-    

ЛОСОСЕВЫЙ 

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar 

Семейство Амилокортициевые –  

Amylocorticiaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесен в Красные книги Республики Мордовия 
(категория 3), Нижегородской (категория В1) и 
Рязанской (категория 3) областей, Санкт-Петербурга 
(категория VU (3)) [1–4]. 

Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 
распростёртые,    до    4    мм    толщиной,    обычно 

 

многослойные, мягкоплёнчатые, затем кожистые, с  
паутинисто-волокнистым краем. Гименофор  
мучнисто-мелкозернистый, бледно-розовато-

жёлтый, затем желтовато-бурый, с красновато-

розоватым оттенком, растрескивающийся. Под 
действием щелочей буреет. Гифальная система 
мономитическая, гифы с пряжками. Лептоцистиды 
цилиндрические, обычно с 1–4 перегородками и 
пряжками. Споры эллипсоидные, тонкостенные, 
амилоидные, 4,5–6 × 2–2,5 мкм [5, 6]. 
Распространение. Голарктический таёжный вид, 
распространённый в Европе, Азии и Северной 
Америке [5–8]. В России отмечен в некоторых 
регионах европейской части, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока [6, 12, 13]. На соседних 
территориях известен только в Нижегородской 
области и Республике Мордовия [9, 10]. В 
Чувашской Республике известно 1 местонахождение 
в Алатырском районе (ГПЗ «Присурский», 2018 г.) 
[13]. 

Особенности экологии и биологии. Произрастает в 
старовозрастных влажных хвойных лесах с большим 
количеством крупномерного, хорошо 
разложившегося валежа ели и сосны. Индикатор 
малонарушенных местообитаний [11]. Ксилотроф, 
вызывает бурую гниль. Плодовые тела одиночные, 
появляются в августе–октябре.  
Численность и тенденции ее изменения. 
Характерна малая численность в пределах ареала, 
что, по-видимому, является биологической нормой 
для вида. В известном местонахождении выявлено 
одно плодовое тело на валежном стволе ели. 
Тенденции изменения численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных хвойных лесов, лесные пожары. 
Удаление крупномерного валежа, уменьшение 
числа старых и крупных деревьев, отмирание 
которых позволяет возобновлять подходящий 
субстрат для развития. В Чувашской Республике 
находится на южной границе ареала. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Запрет рубок и удаления крупномерного 
валежа. Выявление новых местонахождений и 
взятие их под охрану. Контроль состояния известной 
популяции. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Мордовия, 2017; 2. Красная книга 
Нижегородской области, 2017; 3. Красная книга 
Рязанской области, 2011; 4. Красная книга Санкт-

Петербурга, 2018; 5. Bernicchia, Gorjon, 2010; 6. 

Змитрович, 2008; 7. Dai, 2011; 8. Ginns, Lefebvre, 

1993; 9. Спирин, 2004; 10. Большаков, 2015; 11. 
Выявление…, 2009; 12.  Микологический гербарий 
БИН РАН (LE); 13. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: С.Н. Арсланов.
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АМИЛОКОРТИЦИУМ  СЕРНО- 

ЖЕЛТОВАТЫЙ 

Amylocorticium subsulphureum (P. Karst.) Pouzar 

Семейство Амилокортициевые –  

Amylocorticiaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесен в Красную книгу Нижегородской области 
(категория В1) [1].  
Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 
распростёртые, тонкие (0,1–0,5 мм), с 1–4 слоями, 
плёнчатые, с опушенным краем. Гименофор 
гладкий, бледно-желтоватый, серно-жёлтый, затем 
изабелловый, растрескивающийся при высыхании. 
Под действием щелочей розовато-пурпурный. 
Гифальная система мономитическая, гифы с 
пряжками. 

Имеются редкие цилиндрические лептоцистиды, без 
перегородок, иногда с 1–2 перегородками и 
пряжками. Споры цилиндрические, слегка согнутые, 
тонкостенные, амилоидные, 6–9 × 1,5–4 мкм [2, 3]. 
Распространение. Редкий бореальный вид, 
спорадически распространённый в умеренной зоне 
Голарктики [2–5]. В России отмечен в европейской 
части, на Урале и в Сибири [3, 7, 8]. Из 
сопредельных регионов отмечен только в 
Нижегородской области и Республиках Мордовия и 
Татарстан [6–9]. В Чувашской Республике известен 
из 4 местонахождений в Алатырском (ГПЗ 
«Присурский», 2017–2018 гг.) и Чебоксарском 
(Заволжье, 2019 г.) районах [9]. 
Особенности экологии и биологии. Произрастает в 
старовозрастных влажных хвойных лесах с большим 
количеством крупномерного, хорошо 
разложившегося валежа ели и сосны. Ксилотроф, 
вызывает бурую гниль. Плодовые тела одиночные, 
появляются в августе–октябре. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
4 местонахождения, в каждом из которых выявлено 
по 1 плодовому телу на одной единице субстрата 
(валежные стволы сосны). Тенденции изменения 
численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных хвойных лесов, лесные пожары. 
Удаление крупномерного валежа, уменьшение 
числа старых и крупных деревьев, отмирание 
которых позволяет возобновлять подходящий 
субстрат для развития. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Запрет рубок и удаления валежа в местах 
произрастания вида. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. Контроль 
состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Нижегородской области, 2017; 2. Bernicchia, Gorjon, 

2010; 3. Змитрович, 2008; 4. Dai, 2011; 5. Ginns, 

Lefebvre, 1993; 6. Спирин, 2004; 7. Svetasheva et al., 

2017; 8.  Микологический гербарий БИН РАН (LE); 
9. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: С.Ю. Большаков.
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АНОМОПОРИЯ ШЕЛКОВИСТАЯ 

Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar 

Семейство Амилокортициевые –  

Amylocorticiaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 
значительных нарушений местообитаний или 
других изменений среды.  
Занесен в Красные книги Республики Карелия 
(категория 3 (VU)) и Ленинградской области 
(категория VU) [1, 2]. 
Краткое описание. Плодовые тела полипороидные 
(трутовик), однолетние, распростёртые, тонкие, 
сначала выглядят небольшими пятнами, которые 
позднее сливаются до 5–15 см длиной и 1–5 см 
шириной, мягкие. Край тонкий, плесневидный, 
бахромчато-паутинистый, легко отделяется от 
субстрата, сначала белый,  затем  бледно-лиловато-

коричневатый.  
 

Подстилка белая, пленчатая. Поры часто вытянутые, 
неравновеликие, тонкостенные, 1–2 на 1 мм, вначале 
кремовые, затем грязно-голубовато-сероватые с 
более или менее заметным фиолетовым оттенком, 
лавандовые, в сухом состоянии серо-желтоватые 
или серо-коричневатые, фиолетовый оттенок 
исчезает. Гифальная система мономитическая, гифы 
с пряжками. Споры широко эллипсоидные, 
амилоидные, 5–7 × 3,5–5 мкм [3, 4]. 
Распространение. Редкий бореальный вид, 
спорадически распространённый в умеренной зоне 
Голарктики [3–6]. В России отмечен по всей 
территории [4, 9, 10]. В сопредельных регионах 
отмечен только в Нижегородской области [7]. В 
Чувашской Республике известен из 1 
местонахождения в Чебоксарском районе 
(Заволжье, окр. оз. Светлое, 2019 г.) [10]. 

Особенности экологии и биологии. 
Специализированный вид старовозрастных еловых 
лесов с низкой антропогенной нагрузкой [8]. 
Развивается на крупномерном, хорошо 
разложившемся валеже ели. Ксилотроф, вызывает 
бурую гниль. Плодовые тела одиночные, или 
небольшими группами, близкорасположенные и 
сливающиеся между собой, образуются в июле–
октябре.  
Численность и тенденции ее изменения. Для вида 
характерна малая численность в пределах ареала. 
Известно 1 местонахождение, в котором отмечено 3 
плодовых тела на валежном стволе ели. Тенденции 
изменения численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных еловых лесов, лесные пожары. 
Удаление крупномерного валежа, уменьшение 
числа старых и крупных деревьев, отмирание 
которых позволяет возобновлять подходящий 
субстрат для развития. В Чувашской Республике 
находится на южной границе ареала. 
Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике 
«Заволжский». 

Необходимые меры охраны. Запрет рубок 
старовозрастных участков еловых лесов и изъятия 
валежа ели. Выявление новых местонахождений и 
взятие их под охрану. Контроль состояния 
известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Карелия, 2007; 2. Красная книга 
Ленинградской области, 2018; 3. Ryvarden, Melo, 

2017; 4. Бондарцева, 1998; 5. Dai, 2012; 6. Zhou et al., 

2016; 7. Спирин, 2001; 8. Выявление …, 2009; 9.  
Микологический гербарий БИН РАН (LE); 10. 
Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Olli Manninen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anomoporia

_bombycina_käpäläkääpä_isabellporing.jpg. 
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ГИДНЕЛЛЮМ ЯМЧАТЫЙ 

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. 

Семейство Банкеровые – Bankeraceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория IV – вид с неопределенным 
статусом, достаточных сведений о состоянии 
которого в настоящее время нет. 
Краткое описание. Плодовые тела шляпочные с 
шиповатым гименофором. Шляпка до 5 см 
диаметром, с концентрическими цветовыми зонами, 
радиальными складками и неправильными 
выростами, сначала розовато-коричневые, затем 
красно-коричневые и ржаво-коричневые. Ножка 
бархатистая, до 2 см длиной, 0,2–1 см толщиной. 
Шипы до 4 мм длиной, одноцветные, со шляпкой. 
Мякоть двойная, волокнистая внутри и войлочная 
снаружи, ржаво-коричневая с вытянутыми 
беловатыми пятнами. Гифы без пряжек. Споры 
коричневатые, неровной формы, покрытые 
округлыми бородавками [1, 2].  
 

 

 

 

Распространение. Редкий малоизученный 
бореальный вид, точное распространение 
неизвестно из-за того, что часто смешивается с 
близкими видами Hydnellum concrescens и H. 

cumulatum. Известен в умеренной зоне Евразии [1–
4]. Для России опубликован только для 6 регионов: 
Республики Карелия, Ленинградской, Тверской, 
Свердловской, Амурской областей и Еврейской 
автономной области [5–9]. В Чувашской Республике 
известно 2 местонахождения в Алатырском районе 
(ГПЗ «Присурский», 2017 г.) [11]. 
Особенности экологии и биологии. Обитает в 
хвойных или смешанных лесах. Образует микоризу 
с хвойными (ель, сосна) и лиственными (дуб, бук) 
видами деревьев [1, 2]. В литературе указывался 
факт смещения предпочитаемых местообитаний с 
лиственных на хвойные леса в условиях 
Центральной Европы [2]. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
2 местонахождения, в одном из которых отмечена 
группа плодовых тел на площади 10 м2, во втором – 

единичное плодовое тело. Тенденции изменения 
численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Точно не установлены. 
Возможно, сведение лесов, лесные пожары, 
уплотнение почвы из-за вытаптывания. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Запрет рубок в местах произрастания вида. 
Выявление новых местонахождений и взятие их под 
охрану. Контроль состояния известных популяций.  
Источники информации. 1. Maas Geesteranus, 

1975; 2. Hrouda, 1999; 3. Hrouda, 2005a; 4. Hrouda, 

2005b; 5. Бондарцева и др., 1999; 6. Крутов и др., 
2014; 7. Коткова, Нотов, 2018; 8. Булах и др., 2003; 
9. Бухарова, Змитрович, 2014; 10.  Микологический 
гербарий БИН РАН (LE); 11. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: С.Ю. Большаков.  
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КЛАВАРИЯ ГРЕЛЕ  
Clavaria greletii Boud. 

Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория IV – вид с неопределенным 
статусом, достаточных сведений о состоянии 
которого в настоящее время нет. 
Краткое описание. Клавариоидный гриб, плодовые 
тела до 5 см высотой, 1–2 мм в диаметре, растут 
одиночно или попарно, стройные, с тупой 
вершиной, насыщенно-коричневые, грязно-бурые 
или черные. Ножка у основания белая. Ткань темно-

бурая [1]. 
 

 

 

 

 

 

Распространение. Вероятно, евразийский лесной 
вид. Распространен в южнотаежных и 
широколиственных районах Западной, Северной и 
Восточной Европы, на Кавказе, Урале, юге Западной 
и Восточной Сибири, юге Дальнего Востока [1, 2]. 
Выявлен во всех соседних регионах, кроме 
Ульяновской области [2]. В Чувашской Республике 
известен из Алатырского района (восточнее с. 
Алтышево, 2000 г.) [3]. 
Особенности экологии и биологии. В Средней 
России обитает преимущественно на серой лесной 
почве и на известняках, среди трав в горелых лесах, 
сапротроф [2, 3]. Плодовые тела формируются в 
августе–октябре. Встречается единично или 
небольшими группами. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
1 местонахождение, включающее 3 плодовых тела. 
Тенденции изменения численности не установлены.  
Лимитирующие факторы. Неумеренный выпас 
скота. Слабая конкурентоспособность при 
зарастании местообитаний. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 
произрастания и обеспечение территориальной 
охраной. Контроль состояния популяций. 
Источники информации. 1. Funga Nordica, 2018; 2. 

Ширяев, 2014; 3. Данные составителя.  
Составитель: А.Г. Ширяев. 
Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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КЛАВАРИЯ ЗОЛЛИНГЕРА  
Clavaria zollingeri Lév. 

Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 
значительных нарушений местообитаний или 
других изменений среды.  
Занесён в Красную книгу МСОП (категория VU). 
Внесён в Красные книги Калиниградской (категория 
2), Липецкой (категория 2), Тульской (категория 2), 
Свердловской (категория III) и Челябинской 
(категория II (VU)) областей [1–6].  

Краткое описание. Клавариоидный гриб, плодовые 
тела до 8 см высотой, простые или разветвленные, 
обычно растут скученно, темно-аметистовые, 
фиолетовые, иногда серовато- или буровато-

фиолетовые или винно-красные. Ветви 
немногочисленные, до 4 мм в диаметре, 1–4 раза 
разветвленные, часто неправильные, более или 
менее одинаковой длины, с тупыми или почти 
острыми окончаниями. Ножка до 3 см высотой и 2–
3 мм в диаметре, нередко разветвленная от самого 
основания, обычно сероватая, позже желтоватая. 
Ткань одного цвета с поверхностью плодового тела, 
хрупкая [7]. 
 

Распространение. Космополитный вид. 
Распространен на всех континентах, кроме 
Антарктиды. Встречается от влажных 
экваториальных лесов до полярного круга. В России 
известен в европейской части, на Кавказе, Урале, в 
Южной Сибири и на юге Дальнего Востока [8]. 
Выявлен во всех соседних регионах, кроме 
Ульяновской области [8, 9]. В Чувашской 
Республике произрастает в Алатырском районе 
(ГПЗ «Присурский», 2000 г.) [9].  
Особенности экологии и биологии. В Средней 
России обитает преимущественно на серой лесной и 
черноземной почве, на известняках среди трав и 
кустарников, сапротроф [8, 9]. В Чувашии 
обнаружен на разнотравно-кустарниковой опушке 
смешанного леса [9]. Плодовые тела формируются в 
августе–сентябре. Встречается единично или 
небольшими группами. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
1 местонахождение, включающее 4 плодовых тела. 
Тенденции изменения численности не установлены.  
Лимитирующие факторы. Распашка земель, выпас 
скота, весенние палы, вытаптывание. Узкая 
экологическая амплитуда, специфический комплекс 
экологических условий. Нерегулярное 
плодоношение. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 
произрастания и обеспечение территориальной 
охраной. Контроль состояния популяций. 
Источники информации. 1. Jordal, Kautmanova, 

2019; 2. Красная книга Калининградской области, 
2010; 3. Красная книга Липецкой области, 2014; 4. 
Красная книга Свердловской области, 2018; 5. 
Красная книга Тульской области, 2010; 6. Красная 
книга Челябинской области, 2017; 7. Funga Nordica, 

2018; 8. Ширяев, 2014; 9. Данные составителя.  
Составитель: А.Г. Ширяев. 
Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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КЛАВУЛИНОПСИС БЕЖЕВЫЙ  
Clavulinopsis umbrinella (Sacc.) Corner 

Семейство Клавариевые – Clavariaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория IV – вид с неопределенным 
статусом, достаточных сведений о состоянии 
которого в настоящее время нет. 
Краткое описание. Клавариоидный гриб, плодовое 
тело до 6,5 см высотой, беловатое, затем буроватое, 
серое или умбровое, нередко с более темными 
окончаниями ветвей. Нижние ветви 
полихотомически, затем неправильно 
дихотомически разветвленные, до 3 мм в диаметре, 
тупые. Ножка короткая, мохнатая. Ткань плотная, 
белая, затем бледно-бурая, без запаха, приятная на 
вкус [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Космополитный вид. 
Распространен на всех континентах, кроме 
Антарктиды. Встречается от тропических лесов до 
полярной границы леса. В России выявлен в 
европейской части, на Кавказе, Урале, в Южной 
Сибири и на Дальнем Востоке [2]. Собран во всех 
соседних регионах, кроме Ульяновской области и 
Республики Мордовия [1, 2]. В Чувашской 
Республике произрастает в Алатырском районе (окр. 
пос. Первомайский, 2000 г.) [3].  
Особенности экологии и биологии. В Средней 
России встречается преимущественно в 
относительно влажных хорошо дренируемых 
биотопах на различных типах почв, в том числе на 
каменистом субстрате среди трав, сапротроф [2, 3]. 
В Чувашии собран на почве и травяной подстилке на 
опушке смешанного леса [3]. Плодовые тела 
формируются в сентябре. Встречается единично или 
небольшими группами. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
1 местонахождение, включающее 2 плодовых тела. 
Тенденции изменения численности не установлены.  
Лимитирующие факторы. Выпас скота, весенние 
палы. Узкая экологическая амплитуда. 
Нерегулярное плодоношение. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Выявление всех мест 
произрастания и обеспечение территориальной 
охраной. Контроль состояния популяций. 
Источники информации. 1. Funga Nordica, 2018; 2. 

Ширяев, 2014; 3. Данные составителя.  
Составитель: А.Г. Ширяев. 
Автор фото: А.Г. Ширяев. 
 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКРОМИЦЕТЫ 

 

267 

 

КЛАВАРИАДЕЛЬФУС ПЕСТИКОВЫЙ 

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 

Семейство Клавариадельфовые – 

Clavariadelphaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красные книги 44 регионов России, в 
том числе всех сопредельных регионов. 
 

Краткое описание. Плодовые тела 
клавариоидные, сначала цилиндрические, позже 
булавовидные, с округлой вершиной, высотой 7–30 

см, толщиной 2–6 см в наиболее широкой части. 
Гименофор сначала гладкий, позже покрыт 
продольными морщинистыми складками. Цвет 
сначала светло-желтый, затем охряно-желтый, при 
надавливании красновато-буроватый, под 
действием щелочи становится золотым. Нижняя 
часть заметно бледнее. Мякоть плотная, белая, на 
изломе окрашивается в сизовато-коричневатый 
цвет, с приятным грибным запахом и горьковатым 
вкусом. Споры широко эллипсоидные, 11–16 × 6–10 

мкм [1, 2]. 
Распространение. Широко распространён в 
бореальной и неморальной зонах Голарктики, 
известен из Европы, Азии и Северной Америки [3]. 
В России встречается по всей территории, но всюду 
довольно редок [4, 5]. В Чувашской Республике 
достоверно известен по трем находкам из 
Алатырского (окр. пос. Первомайский, 2000 г.), 
Шумерлинского (Мыслецкое лесничество, 1974 г.) 
[5, 6, 7] и Чебоксарского (окр. пос. Сосновка, 2001 г.) 
[8] районов. В предыдущем издании Красной книги 
Чувашской Республики Ф.В. Федоровым и А.В. 
Димитриевым указывался также для Алатырского 
(ГПЗ «Присурский»), Вурнарского, Шумерлинского 
и Чебоксарского (Предволжье, Заволжье) районов 
[5]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает в 
спелых и старовозрастных широколиственных, 
смешанных и хвойных лесах. Растет на почве, 
небольшими группами. Образует микоризу с 
лиственными видами деревьев. Плодовые тела 
формируются в июле–сентябре, с 3–5-летним 
циклом. 
Численность и тенденции ее изменения. Во всех 
пунктах наблюдались отдельные плодовые тела 
или их небольшие группы. Изменений 
численности не наблюдается. 
Лимитирующие факторы. Вырубка старых 
лесов, лесные пожары. Уплотнение почвы из-за 
вытаптывания. Сбор плодовых тел населением. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение 
режима ООПТ. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. 
Контроль состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Пармасто, 1965; 2. 
Jülich, 1984; 3. Methven, 1990. 4. Ширяев, 2014; 5. 
Красная книга Чувашской Республики, 2001; 6. 
Гербарный материал: ЧНМ; 7. Данные 
составителей; 8. Данные М.М. Гафуровой. 
Составители: С.Ю. Большаков, А.Г. Ширяев. 
Автор фото: А.Г. Ширяев. 
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БУГЛОССОПОРУС ДУБОВЫЙ 

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar 

Семейство Фомитопсисовые – Fomitopsidaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 
значительных нарушений местообитаний или 
других изменений среды.  
Занесён в Красные книги республик Адыгея 
(категория 1А (CR)) и Татарстан (категория 3), 
Липецкой (категория 2), Оренбургской (категория 3) 
и Челябинской (категория II (VU)) областей [1–5]. 

Краткое описание. Трутовик с однолетними 
плодовыми телами. Шляпки с основанием в виде 
зачаточной ножки, вееровидные, до 15 см длиной и 
шириной, 1–5 см толщиной, мясистые. Поверхность 
войлочная, затем гладкая, беловато-желтоватая, 
затем жёлтая, у зрелых плодовых тел становится 
коричневой от основания. Поры белые, округлые, 2–
4 на 1 мм, мякоть белая, твёрдая, до 4 см толщиной. 
Гифальная система мономитическая, генеративные 
гифы с пряжками, вегетативные гифы 
толстостенные, древовидно ветвящиеся. Споры 
цилиндрические с заостренными кончиками, 6–8 × 
2,5–3,5 мкм, гиалиновые, гладкие [6, 7]. 
 

 

 

Распространение. Евразийский вид, известен в 
Европе и Азии [6–8]. В России известен из 12 
регионов, в том числе из 6 регионов европейской 
части [7, 10, 11]. В сопредельных регионах отмечен 
только в Республике Татарстан [2, 10]. В Чувашской 
Республике известно 2 местонахождения в 
Шумерлинском районе (окр. г. Шумерля, 1930 г.; 
Кабановское лесничество, 1970 г.) [9–11].  

Особенности экологии и биологии. 
Специализированный вид старовозрастных 
широколиственных лесов. Развивается на 
крупномерном, мало разложившемся валеже и 
сухостое дуба. Ксилотроф, проявляет патогенную 
активность, вызывает бурую гниль. Плодовые тела 
одиночные, появляются в июне–августе. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
два старых местонахождения, в каждом из которых 
отмечено по одному плодовому телу на валеже дуба. 
В последующие годы новых находок вида не 
обнаружено. Тенденции изменения численности не 
установлены. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных широколиственных лесов. Строгая 
приуроченность к крупномерному валежу дуба. 
Удаление крупномерного валежа, уменьшение 
числа старых и крупных деревьев, отмирание 
которых позволяет возобновлять подходящий 
субстрат для развития. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ 
на территории широколиственных лесов поймы р. 
Суры. Запрет рубок старовозрастных дубовых лесов 
и изъятия валежа. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. Контроль 
состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Адыгея, 2012; 2. Красная книга 
Республики Татарстан, 2016; 3. Красная книга 
Липецкой области, 2014; 4. О Красной книге 
Оренбургской области, 2018; 5. Красная книга 
Челябинской области, 2017; 6. Ryvarden, Melo, 2017; 

7. Бондарцева, 1998; 8. Dai, 2012. 9. Вакин, 1932; 10.  
Микологический гербарий БИН РАН (LE); 11. 
Гербарий ЧНМ; 12. Данные составителей. 
Составители: С.Ю. Большаков, С.В. Волобуев. 
Автор фото: Thomas Chael. 

https://www.inaturalist.org/photos/40313961 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА МЕШКОВИДНАЯ 

Geastrum saccatum Fr. 

Семейство Геастровые – Geastraceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красную книгу Ростовской области 
(категория 2а) [1]. 
Краткое описание. Плодовые тела гастероидные, 
наземные – сначала закрытые, луковицевидные, не 
инкрустированные субстратом, гладкие, охряные. 
Зрелые плодовые тела раскрытые, 2–9 см в 
диаметре, состоят из двух оболочек – наружного 
экзоперидия, формирующего характерные лопасти, 
и внутреннего эндоперидия, покрывающего 
спороносную массу – глебу.  
 

 

 

 

 

 

Экзоперидий негигроскопичный, разрывается при 
созревании на 6–9 остроконечных лопастей, 
трехслойный: внешний мицелиальный слой мягкий, 
губчатый, охряной, при созревании отпадает; 
средний волокнистый слой белый; внутренний 
псевдопаренхиматозный слой сначала беловатый, 
затем серовато-светло-коричневый, позднее 
коричневый, растрескивающийся. Эндоперидий 
шаровидный, 1–3 см в диаметре, сидячий, 
кожистый, светло-охряно-желтый. Перистом 
волокнистый, отграниченный от эндоперидия. 
Споры грубобородавчатые, 4,5–6 мкм диаметром. 
Гифы капиллиция светло-коричневые, до 7,5 мкм 
шириной [2, 3]. 
Распространение. Космополитный вид, известный 
из Африки, Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Австралии [3]. В России известен по всей 
территории в лесной зоне [3, 5, 6]. В Чувашской 
Республике известно 1 местонахождение в 
Чебоксарском районе (окр. д. Селиванкино, 2008 г.) 
[4]. 

Особенности экологии и биологии. Обитает в 
лиственных и смешанных лесах. Сапротроф на 
подстилке или почве. Плодовые тела образуются 
небольшими группами в июле–сентябре.  
Численность и тенденции ее изменения. 
Характерна малая численность в пределах ареала, 
что, по-видимому, является биологической нормой 
для этого вида. Известно одно местонахождение, в 
котором отмечена группа плодовых тел. Тенденции 
изменения численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Рубки лесов, 
уплотнение почвенного покрова из-за 
вытаптывания. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в 
известном местонахождении вида. Выявление 
новых местонахождений и взятие их под охрану. 
Контроль состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Ростовской области, 2014; 2. Sunhede, 1989; 3 

Ребриев, 2007; 4. Данные И.А. Дзекунова; 5.  
Микологический гербарий БИН РАН (LE); 6. 
Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: И.А. Дзекунов. 
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ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДА ПОЛОСАТАЯ 

Geastrum striatum DC. 

Семейство Геастровые – Geastraceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид. 
Занесён в Красные книги Воронежской (категория 
3), Липецкой (категория 3) и Саратовской (категория 
3 (R)) областей [1–3]. 

Краткое описание. Плодовые тела гастероидные, 

наземные, сначала закрытые, шаровидные, 
покрытые снаружи мицелиальными тяжами и 
частицами субстрата. Зрелые плодовые тела 
раскрытые, 3–8 см в диаметре, состоят из двух 
оболочек – наружного экзоперидия, формирующего 
характерные лопасти, и внутреннего эндоперидия, 
покрывающего спороносную массу – глебу. 
Экзоперидий негигроскопичный, разрывается при 
созревании на  6–8  лопастей, трехслойный: внешний 
мицелиальный слой кремовый, серый, покрытый 
мицелиальными тяжами и частицами субстрата; 
средний волокнистый слой беловатый, затем 
коричневатый; внутренний псевдопаренхиматозный 

слой сначала беловатый, позднее желтовато-

коричневый, растрескивающийся и 
отшелушивающийся от ножки. Эндоперидий 
шаровидный, 1–2 см в диаметре, на ножке, вначале 
покрыт мучнистым налетом, серый, позже, когда 
налёт отлетает, гладкий, тёмно-коричневый. 
Апофиза в виде воротничка, с острым загнутым 
книзу краем. Перистом складчатый, отграниченный, 
после отделения налёта тёмно-коричневый. Споры 
густобородавчатые, 4–6 мкм диаметром. Гифы 
капиллиция коричневые, 3–8 мкм шириной [4, 5]. 
Распространение. Мультирегиональный вид, 
известный из Африки, Европы, Азии, Северной и 
Южной Америки и Австралии [5]. В России известен 
по всей территории [5, 7, 8]. В Чувашской 
Республике известно 1 местонахождение в 
Шемуршинском районе (НП «Чаваш вармане», 2011 
г.) [6].  
Особенности экологии и биологии. Обитает в 
хвойных и лиственных лесах. Сапротроф на 
подстилке. Плодовые тела образуются небольшими 
группами в июле–октябре. Характерна малая 
численность в пределах ареала, что, по-видимому, 
является биологической нормой для этого вида. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
одно местонахождение, в котором отмечена 
небольшая группа плодовых тел. Тенденции 
изменения численности не установлены.  
Лимитирующие факторы. Рубки лесов, 
уплотнение почвенного покрова из-за 
вытаптывания. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории НП «Чаваш вармане». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 
их под охрану. Контроль состояния известных 
популяций 

Источники информации. 1. Красная книга 
Воронежской области, 2018; 2. Красная книга 
Липецкой области, 2014; 3. Красная книга 
Саратовской области, 2006; 4. Sunhede, 1989; 5. 

Ребриев, 2007; 6. Владимирова, Потапов, 2018; 7.  
Микологический гербарий БИН РАН (LE); 8. 
Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Т.В. Владимирова. 
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ПИЛОЛИСТНИК БОРОЗДЧАТЫЙ 

Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead & Ginns 

Семейство Глеофилловые – Gloeophyllaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красные книги Республики Бурятия 
(категория 3), Забайкальского края (категория 3), 
Иркутской (категория 3 (R)) и Магаданской 
(категория 3б) областей [1–4].  

Краткое описание. Плодовые тела агарикоидные. 
Шляпки до 3 см диаметром, полушаровидные, затем 
плоские, желтовато-охряные, затем рыжевато-

коричневые, с крупными тёмно-коричневыми 
чешуйками и радиальными бороздками, 
переходящими в ребристый край, отчего вся шляпка 
напоминает крышку от пивной бутылки. Пластинки 
приросшие, с выемкой, беловатые, с неровным 
зубчатым краем. Ножка до 3 см длиной, до 6 мм 

диаметром, цилиндрическая, беловатая в верхней 
части и коричневатая с чешуйками ниже кольца. 
Гифальная система мономитическая, пряжки 
отсутствуют. Споры фасолевидные, 11–16 × 5–7 

мкм. Хейлоцистиды и плевроцистиды 
цилиндрические, 60–110 × 5–10 мкм [5]. 
Распространение. Вид широко распространён и 
известен из Африки, Европы, Азии, Северной 
Америки [6]. В России известен из 12 регионов, 
преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке 
[11]. В европейской части России – из Рязанской и 
Ульяновской областей [7, 8]. В Чувашской 
Республике известно 2 местонахождения – в 
Чебоксарском (Заволжье, окр. оз. Светлое, 2016 г.) и 
Шемуршинском (НП «Чаваш вармане», 2019 г.) 
районах [9, 10]. 
Особенности экологии и биологии. Ксилотроф, 
вызывает бурую гниль. Растёт на валежной и 
обработанной древесине лиственных и хвойных 
пород, преимущественно осины, зачастую на 
тонкомерных сухих стволах.  
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
два местонахождения, в каждом из которых 
отмечались небольшие группы плодовых тел на 
валежных, сильно разложившихся лиственном и 
хвойном стволах. Тенденции изменения 
численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Низкая численность, 
вероятно, обусловленная биологией вида, слабая 
конкурентоспособность. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории НП «Чаваш вармане» и заказника 
«Заволжский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 
их под охрану. Контроль состояния известных 
популяций 

Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Бурятия, 2013; 2. Красная книга 
Забайкальского края, 2017; 3. Красная книга 
Иркутской области, 2010; 4. Красная книга 
Магаданской области, 2019; 5. Pegler, 1983; 6. 

Redhead, Ginns, 1974; 7. Волоснова, 2014; 8. Илюхин, 
2009. 9. Данные Т.Г. Владимировой; 10. Данные 
И.А. Дзекунова. 11. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: И.Ю. Кром. 
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ГРИФОЛА КУРЧАВАЯ 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray 

Семейство Грифоловые – Grifolaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид. 
Занесён в Красную книгу Российской Федерации 
(категория 3д), в Красные книги 38 регионов России, 
в том числе сопредельных регионов (за 
исключением Нижегородской области).  
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, 
крупные, до 40 см в диаметре, кустистые, массой до 
10 кг, ветвящиеся – отходящие от толстого 
корневидного основания, белые веточки разной 
толщины заканчиваются плоскими, округлыми или 
лопастными шляпками до 8 см диаметром. 
Поверхность шляпок с радиальными бороздками, с 
налётом или бархатистая, серовато-желтоватая, затем 
тёмно-коричневая. Мякоть белая, волокнистая, с 
приятным запахом и горьковатым вкусом. Поры 2–4 

на мм, угловатые, с возрастом с зубчатым краем, 
белые, при надавливании чернеют, нисходящие на 
ножки. Гифальная система димитическая, 
генеративные гифы с пряжками. Споры широко 
эллипсоидные, гиалиновые, 6–7 × 3,5–4,5 мкм [2, 3]. 
 

Распространение. Голарктический вид, встречается 
в Европе, Азии, Северной Америке [2–5]. В России 
отмечен на всей территории [3, 7, 9]. В Чувашской 
Республике произрастает в Красночетайском 
(Атнарское лесничество, 1974 г.), Шумерлинском 
(Шумерлинское лесничество, 1981 г.) [8] и 
Аликовском (окр. с. Аликово, 2019 г.) [10] районах. 
В первом издании Красной книги Чувашской 
Республики Ф.В. Федоровым указывался для 
Мариинско-Посадского и Чебоксарского 
(Предволжье и Заволжье) районов [6]. 
Особенности экологии и биологии. Приурочен 
преимущественно к старовозрастным 
широколиственным лесам. Ксилотроф с патогенной 
активностью, растет на корнях старых живых и 
сухостойных дубов, иногда в основании крупных 
пней, вызывая белую сердцевинную гниль. Плодовые 
тела появляются в конце лета и осенью, раз в 
несколько лет. 

Численность и тенденции ее изменения. 
Достоверно известно 3 местонахождения, в каждом 
из которых отмечено по одному плодовому телу. 
Изменений численности не наблюдается. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных широколиственных лесов и 
парков, уничтожение старых дубов. Сбор плодовых 
тел населением. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в 
местах находок вида. Запрет рубок старовозрастных 
широколиственных лесов и отдельных старых 
деревьев дуба, сбора плодовых тел. Выявление 
новых местонахождений и взятие их под охрану. 
Контроль состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Российской Федерации, 2008; 2. Ryvarden, Melo, 

2017. 3. Бондарцева, 1998. 4. Dai, 2012. 5. Zhou et al., 

2016; 6. Красная книга Чувашской Республики, 
2001; 7. Микологический гербарий БИН РАН (LE); 
8. Гербарий ЧНМ; 9. Данные составителя; 10. 
Данные А. Алексеевой. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Е.А. Паломожных. 
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ГИРОПОРУС СИНЕЮЩИЙ 

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 
Семейство Гиропоровые – Gyroporaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красные книги 28 регионов России, в том 
числе сопредельных регионов, за исключением 
Нижегородской и Ульяновской областей.  
Краткое описание. Плодовые тела шляпочные с 
трубчатым гименофором. Шляпка диаметром 5–15 

см, сначала полушаровидная, позже подушковидная с 
завернутыми вверх краями, бархатистая, соломенно-

желтая или кремово-бежевая, при повреждении 
синеющая. Поверхность сухая, бархатистая, во 
влажную погоду слегка слизистая. Трубчатый слой 
мелкопористый, свободный, сначала белый, 
желтоватый, позже кремово-охристый, синеет при 
прикосновении.  
 

 

 

 

 

Поры узкие, округлые. Ножка до 10 см длиной и до 3 
см в диаметре, одного цвета со шляпкой, при 
надавливании синеющая, в верхней части гладкая, 
снизу войлочная, сначала плотная, затем рыхлая, с 
полостями. Мякоть плотная, белая, на изломе резко 
синеющая, без запаха, с ореховым вкусом. Споровый 
порошок желтоватый [1, 2]. 
Распространение. Голарктический вид умеренной 
лесной зоны, известен из Европы, Азии и Северной 
Америки [3]. В России встречается по всей 
территории, в том числе известен из всех соседних 
регионов, кроме Ульяновской области [5, 6]. В 
Чувашской Республике известен по 4 
местонахождениям, указанным Ф.В. Федоровым и 
А.В. Димитриевым в первом издании Красной книги 
Чувашской Республики: в Алатырском (ГПЗ 
«Присурский»), Ибресинском (Ибресинское 
лесничество), Мариинско-Посадском (до 1965 г.) и 
Чебоксарском (Заволжье) районах [4]. 
Особенности экологии и биологии. Обитает в 
хвойных, смешанных и лиственных лесах, образует 
микоризу с лиственными (береза, липа, дуб) и 
хвойными (сосна, ель) породами. Плодовые тела 
образуются в июле–сентябре, одиночно или 
небольшими группами, преимущественно на 
песчаных почвах. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
1 старое и 3 местонахождения 1981–2000 гг. [4], в 
каждом из которых отмечались одиночные 
плодовые тела. Тенденции изменения численности 
не установлены. 
Лимитирующие факторы. Нарушение 
естественных мест обитания в результате вырубки 
лесов, лесных пожаров, вытаптывания почвы. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ, запрет рубок в лесах и парках, ограничение 
рекреационной нагрузки, приводящей к нарушению 
мест обитания. Выявление новых местонахождений 
и взятие их под охрану. Контроль состояния 
известных популяций. 
Источники информации. 1. Muñoz, 2005; 2. Flora 

…, 2018; 3. Vizzini et al., 2015; 4. Красная книга 
Чувашской Республики, 2001. 5.  Микологический 
гербарий БИН РАН (LE); 6. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Л.Б. Калинина. 
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АРРЕНИЯ РОЗОВОДИСКОВАЯ 

Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, Aleks. & 

Bulyonk. 

Семейство Гигрофоровые – Hygrophoraceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красную книгу МСОП (категория VU). 

Внесён в Красные книги Республик Алтай 
(категория 3), Бурятия (категория 3), Иркутской 
(категория 3 (R)), Магаданской (категория 3в), 
Новосибирской (категория 3 (R)) и Тюменской 
(категория 4) областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа (категория 3) [1–8].  

Краткое описание. Плодовые тела агарикоидные. 
Шляпка до 5 см диаметром, сначала с углублением 
в центре, с возрастом воронковидная, шелковисто-

волокнистая с мелкими чешуйками, коричневатая 
с розовым или вишневым оттенком разной 
интенсивности. Пластинки розовые, нисходящие 

по ножке. Ножка до 5 см длиной, 3 мм толщиной, 
одноцветная со шляпкой, внизу ножки ярко-

розовый войлочный мицелий. Споровый порошок 
розовый. Споры неровные, эллипсоидные, 6–9 × 
4–6 мкм [9].  
Распространение. Вид распространён по 
территории Евразии, известен в Европе, на 
Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке [9, 10]. В 
России известен из 15 регионов, в основном 
азиатской части [9, 13]. В европейской части 
России отмечен только в Пензенской области [3]. 
В Чувашской Республике известно 1 
местонахождение в Шемуршинском районе (НП 
«Чаваш вармане», 2019 г.) [12].  
Особенности экологии и биологии. Приурочен к 
спелым и старовозрастным пойменным 
широколиственным и смешанным лесам. Растёт 
небольшими группами на крупномерном, сильно 
разложившемся валеже лиственных (осина, вяз) 
видов деревьев. Плодовые тела образуются в 
июне–августе, небольшими группами. 
Численность и тенденции ее изменения. В 
известном местонахождении выявлена группа 
плодовых тел на валежном стволе осины. 
Тенденции изменения численности не 
установлены. 
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая 
амплитуда вида. Требовательность к 
микроклиматическим условиям и качеству 
субстрата. Вырубка старовозрастных лесов. 
Удаление валежа. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории НП «Чаваш вармане». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение 
режима ООПТ. Запрет рубок старовозрастных 
пойменных лесов и удаления крупномерного 
валежа. Выявление новых местонахождений и 
взятие их под охрану. Контроль состояния 
известных популяций. 
Источники информации. 1. Krisai-Greilhuber, 

2019; 2. Красная книга Республики Алтай, 2017; 3. 
Красная книга Республики Бурятия, 2013; 4. 
Красная книга Иркутской области, 2010; 5. 
Красная книга Магаданской области, 2019; 6. 
Красная книга Новосибирской области, 2018; 7. О 
перечне видов…, 2017; 8. Красная книга Ханты-

Мансийского автономного округа, 2013; 9. 
Zvyagina et al., 2015; 10. Herink, Kotlába, 1975; 11. 

Иванов, 1988; 12. Данные Т.Г. Владимировой. 13. 
Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Т.Г. Владимирова. 
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РОДОНИЯ ПЛАЦЕНТОВАЯ 

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel 
Семейство Ларицифомисовые – Laricifomitaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красные книги республик Бурятия 
(категория 3), Мордовия (категория 2), Татарстан 
(категория 3), Новгородской области (категория VU 
(3)) [1–4].  

Краткое описание. Плодовые тела распростёртые, 
однолетние, тонкие, приросшие по краю, 
неправильной формы, сливающиеся, длиной до 40 
см и более, 8–12 см шириной, упругие в свежем 
состоянии, жесткие в сухом. Трубочки часто 
скошенные, 0,5–2 мм длиной, беловато-розоватые, 
розово-оранжевые или ярко-розовые в свежем 
состоянии, часто выцветающие при высушивании и 
становящиеся грязно-беловатыми, сероватыми, 
буроватыми. Поры округлые, округло-угловатые, 
угловатые, иногда удлиненные, на скошенных 
участках открытые, часто с разорванными краями, 2–
4 на 1 мм. Гифальная система мономитическая, 
пряжки имеются. Споры цилиндрические, 5–7 × 2,5–
3 мкм [5, 6]. 
Распространение. Голарктический бореальный вид, 
распространен в таёжной зоне Европы, Азии, 
Северной Америки [5–8]. В России – по всей 
территории [6, 11, 12]. Известен во всех 
сопредельных регионах, кроме Ульяновской области 

[12]. В Чувашской Республике произрастает в 
Чебоксарском районе (Заволжье, окр. р. Варламовка, 
2012 г.) [9]. 
Особенности экологии и биологии. 
Специализированный вид старовозрастных хвойных 
лесов с минимальной антропогенной нагрузкой [10]. 
Растет на пнях и крупномерном валеже ели и сосны, 
обычно на нижней стороне ствола, прилегающей к 
земле. Ксилотроф, вызывает бурую кубическую 
гниль древесины. Плодовые тела образуются в 
августе–октябре. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
1 местонахождение, в котором наблюдалось одно 
плодовое тело на валежном стволе ели. Тенденции 
изменения численности не установлены.  
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных хвойных лесов, лесные пожары. 
Удаление крупномерного валежа, уменьшение числа 
старых и крупных деревьев, отмирание которых 
позволяет возобновлять подходящий субстрат для 
развития. В Чувашской Республике находится близ 
южной границы ареала. 
Принятые меры охраны. Место произрастания 
вида входило в территорию упраздненного в 2016 г. 
памятника природы «Озеро Астраханка» [13]. 
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в 
месте нахождения вида. Запрет рубок 
старовозрастных участков еловых лесов и изъятия 
валежа ели. Выявление новых местонахождений и 
взятие их под охрану. Контроль состояния известных 
популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Бурятия, 2013; 2. Красная книга 
Республики Мордовия, 2017; 3. Красная книга 
Республики Татарстан, 2016; 4. Красная книга 
Новгородской области, 2015; 5. Ryvarden, Melo, 

2017; 6. Бондарцева, 1998; 7. Dai, 2012; 8. Zhou et al., 

2016; 9. Данные Т.Г. Владимировой; 10. 
Выявление…, 2009; 11.  Микологический гербарий 
БИН РАН (LE); 12. Данные составителя; 13. Особо 
…, 2004. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Т.Г. Владимирова.
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АУРАНТИПОРУС ШАФРАНОВО-ЖЁЛТЫЙ 

Aurantiporus croceus (Pers.) Murrill 

Семейство Мерулиевые – Meruliaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория II – уязвимый вид вследствие 
значительных нарушений местообитаний или 
других изменений среды.  
Занесён в Красную книгу МСОП (категория VU), в 
Красные книги республик Адыгея (категория 1А), 
Мордовия (категория 3), Татарстан (категория 3), 
Нижегородской (категория Б), Новгородской 
(категория VU (3)), Челябинской (категория II) 
областей, Краснодарского края (категория 3 УВ), 
Санкт-Петербурга (категория CR (1)) [1–9]. 

Краткое описание. Трутовик с однолетними 
плодовыми телами. Шляпки сидячие, широко 
прикрепленные, распростерто-отогнутые, 
подушковидные, сочные, мягкогубчатые или 
мясисто-волокнистые, до 20 см длиной и 5 см 
шириной. Поверхность шляпки вначале 
бархатистая, морщинистая, ярко-оранжевая. Ткань 
губчатая, волокнистая, водянистая в свежем 
состоянии, оранжевая, ярко-красная под действием 
щелочей, с зонами, смолистая. Трубочки 
красновато-оранжевые, поры округлые, с тонкими, 
немного зазубренными краями, 2–3 на 1 мм. 
Гифальная система мономитическая, пряжки 

имеются. Споры широко эллипсоидные, 
гиалиновые, тонкостенные, гладкие, со скошенным 
основанием, 4–6× 3–4,5 мкм [10, 11]. 
Распространение. Редкий неморальный 
голарктический вид. Распространен в зоне 
широколиственных лесов Евразии и Северной 
Америки [10–13]. В России распространен в 
европейской части, на Кавказе, Урале, Дальнем 
Востоке, но в Сибири не отмечался [11, 16–17]. 

Найден во всех сопредельных регионах [17]. В 
Чувашской Республике известно 1 старое 
местонахождение в Шумерлинском районе (окр. г. 
Шумерля, 1930 г.) и 2 современных – в 
Чебоксарском районе (окр. г. Чебоксары, 2019 г.) 
[14, 17]. 

Особенности экологии и биологии. 
Специализированный вид старовозрастных 
широколиственных лесов [15]. Ксилотроф с 
патогенной активностью, развивается на живых 
деревьях, сухостое и свежем малоразложившемся 
валеже дуба, вызывая белую гниль. Строго 
приурочен к крупномерным стволам размером не 
менее 1 м в диаметре. Плодовые тела одиночные или 
произрастают небольшими группами, появляются в 
июне–сентябре. 
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
3 местонахождения, в каждом их которых 
отмечалось по одному плодовому телу на валежных 
стволах дуба. Тенденции изменения численности не 
установлены. 
Лимитирующие факторы. Вырубка 
старовозрастных широколиственных лесов. Строгая 
приуроченность к крупномерному 
малоразложившемуся валежу дуба. Удаление 
крупномерного валежа, уменьшение числа старых и 
крупных деревьев, отмирание которых позволяет 
возобновлять подходящий субстрат для развития. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ 
на территории широколиственных лесов в пойме р. 
Суры.  Мониторинг состояния вида в известных 
местонахождениях. Запрет рубок старовозрастных 
широколиственных лесов и изъятия валежа. Поиск 
новых местообитаний вида в старовозрастных 
участках широколиственных лесов. 
Источники информации. 1. Dahlberg, 2019; 2, 3, 4, 

5, 6. Красные книги Республики Адыгея, 2012; 
Республики Мордовия, 2017; Республики Татарстан, 
2016; Нижегородской области, 2017; Новгородской 
области, 2015; 7, 8, 9. Красные книги Челябинской 
области, 2017; Краснодарского края, 2017; Санкт-

Петербурга, 2018; 10. Ryvarden, Melo, 2017; 11. 
Бондарцева, 1998; 12. Dai, 2012; 13. Zhou et al., 2016; 

14. Вакин, 1932; 15. Выявление…, 2009; 16. 
Микологический гербарий БИН РАН (LE); 17. 
Данные составителей. 
Составители: С.Ю. Большаков, С.В. Волобуев. 
Автор фото: Т.В. Светлова http://mycoweb-stv.ru 

http://mycoweb-

stv.ru/fungi/Js/Photo.html?&../Submitted/ODG2/Hapal

opilus_croceus_04_STV_20090803.jp 
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ГИДНОМЕРУЛИУС СОСНОВЫЙ 

Hydnomerulius pinastri (Fr.) Jarosch & Besl 

Семейство Паксилловые – Paxillaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид. 
Краткое описание. Плодовые тела кортициоидные, 

распростёртые, пленчатые и легко отделяются от 
субстрата. Гименофор сначала почти гладкий и 
слегка извилистый, мясистый, в виде складок, 
превращающихся затем в уплощённые шипы 1–2 мм 
длиной, при высушивании шиповатый, желтовато-

коричневый. Край бахромчатый, беловато-

коричневатый, или с коричневыми ризоморфами, 
связанными с мелкими (1,5 мм) черноватыми 
склероциями. Гифальная система мономитическая, 
пряжки имеются. Гифы подстилки 6–12 мкм 
шириной, прямые и параллельные, формируют 
гифальные тяжи. Споры эллипсоидные, 5–6 × 3,5–
4,5 мкм, гладкие, толстостенные, желтоватые, слабо 
декстриноидные, цианофильные [1, 2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение. Голарктический вид, 
распространённый в Европе, Азии и Северной 
Америке [2, 3]. Опубликован для 6 регионов 
европейской части России, известен также на 
Кавказе, Урале, в Западной Сибири [4–7]. В 
Чувашской Республике известно 2 местонахождения 
в Алатырском районе (ГПЗ «Присурский», 2018 г.) 
[7].  

Особенности экологии и биологии. Приурочен к 
влажным старовозрастным хвойным и смешанным 
лесам. Развивается на хорошо разложившемся 
валеже хвойных (ель, сосна), реже лиственных 
видов деревьев, а также на обработанной древесине. 
Ксилотроф, вызывает бурую гниль. Плодовые тела 
появляются в июле–сентябре. 
Численность и тенденции ее изменения. В двух 
известных местонахождениях зарегистрировано по 
одному плодовому телу на трёх валежных стволах 
ольхи и ели. Тенденции изменения численности не 
установлены. 
Лимитирующие факторы. Не вполне ясны. По-

видимому, требовательность к специфическому 
сочетанию экологических условий. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ. Выявление новых местонахождений и взятие 
их под охрану. Контроль состояния известных 
популяций. 
Источники информации. 1. Bernicchia A., Gorjón, 

2010; 2. Бондарцева, Пармасто, 1986; 3. Ginns, 

Lefebvre, 1993; 4. Ghobad-Nejhad et al., 2009; 5. 

Shiryaev et al., 2010; 6.  Микологический гербарий 
БИН РАН (LE); 7. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Т.В. Светлова http://mycoweb-stv.ru 

http://mycoweb-

stv.ru/fungi/Js/Photo.html?&../Submitted/ODG4/Hydn

omerulius_pinastri_7_STV_20100913.jp 
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АСТЕРОСТРОМА РЫХЛАЯ 

Asterostroma laxum Bres. 

Семейство Пениофоровые – Peniophoraceae 

 

 
 

 

Статус. Категория IV – вид с неопределенным 
статусом, достаточных сведений о состоянии 
которого в настоящее время нет.  
Включён в Красную книгу Республики Карелия 
(категория 4 (DD)) [1].  

Краткое описание. Плодовые тела 
кортициоидные, распростёртые, пленчатые. 
Гименофор гладкий, кремовый, затем охряной. 
Подстилка ватообразная, коричневатая. Край 
бахромчатый, беловатый. Гифальная система 
димитическая, генеративные гифы без пряжек, 
гиалиновые. Скелетные гифы (астеросеты) 
толстостенные, дихотомически ветвящиеся так, 
что принимают звездообразную форму, золотисто-

коричневые, декстриноидные. Глеоцистиды 
извилистые, с сужающимися кончиками. Споры 
почти шаровидные, 6–8 мкм в диаметре, с 

заметным апикулюсом, гладкие, амилоидные [2, 
3]. 

Распространение. Мультирегиональный вид, 
известен в Африке, Европе, Азии и Северной 
Америке [4–6]. В России известен только в 
республиках Карелия и Коми, Краснодарском крае 
и Свердловской области [7–11, 13]. В Чувашской 
Республике известно 1 местонахождение в 
Алатырском районе (ГПЗ «Присурский», 2017 г.) 
[14]. 

Особенности экологии и биологии. В условиях 
европейской части России вид приурочен к 
старовозрастным хвойным лесам [12]. Ксилотроф, 
развивается на валеже хвойных (ель, пихта, сосна) 
и лиственных (осина) деревьев. Плодовые тела 
коротко живущие, появляются в конце лета – 

осенью.  
Численность и тенденции ее изменения. 
Характерна малая численность, по-видимому, 
являющейся биологической нормой для этого 
вида. В единственном известном 
местонахождении зарегистрировано одно 
плодовое тело на валежном стволе сосны. 
Тенденции изменения численности не 
установлены. 
Лимитирующие факторы. Приуроченность к 
старовозрастным лесам. Угрозу представляют 
вырубки, лесные пожары. удаление валежа. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение 
режима ООПТ. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. 
Контроль состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Республики Карелия, 2007; 2. Bernicchia, Gorjón, 
2010; 3. Бондарцева, Пармасто, 1986; 4. Ginns, 

Lefebvre, 1993; 5. Boidin et al., 2007; 6. Spirin, 

Ryvarden, 2019; 7. Крутов и др., 2014; 8. 
Руоколайнен, Коткова, 2017; 9. Косолапов, 2008; 
10. Мухамедшин, 1992; 11. Ширяев, Ставишенко, 
2011; 12. Выявление…, 2009; 13.  Микологический 
гербарий БИН РАН (LE); 14. Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Mätes. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lachsfarbe

ner_Sternsetenpilz.jpg 

 

 



 

КРАСНАЯ КНИГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МАКРОМИЦЕТЫ 

 

279 

 

ГАНОДЕРМА ЛАКИРОВАННАЯ 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

 

 
 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красную книгу РФ (категория 3б), 
Красные книги 52 регионов России, в том числе 
сопредельных регионов, за исключением 
Республики Марий Эл [1].  
Краткое описание. Трутовик с однолетними 
плодовыми телами. Ножка цилиндрическая, 1–2 см 
в диаметре и 5–15 см длиной, центральная или 
боковая. Шляпка уплощенная у основания, 
веерообразная или округлая, 5–15 см в диаметре, 
зональная, покрыта сверху лакированной коркой. 
Край шляпки обычно заострённый, волнистый. У 
активно растущих образцов шляпки оранжево-

красные, желтые по краям, затем красные и темно-

красно-коричневые, обычно покрытые налетом 
спор. Поры округлые до угловатых, 4–5 на 1 мм, с 
толстыми перегородками, кремово-белые, затем 
светло-желтоватые, при повреждении темнеют. 
Мякоть деревянистая, сначала кремовая, затем 
темнеет до желтовато-коричневатого цвета 
древесины. Гифальная система димитическая, 
пряжки имеются. Споры яйцевидные, усеченные с 
одного кончика, 7–11 × 6–8 мкм, с двойной стенкой, 
бледно-коричневые [2, 3]. 
 

Распространение. Голарктический вид, 
распространённый в умеренной зоне Евразии и в 
западной части Северной Америки [2–5]. В 
Российской Федерации встречается на всей 
территории [3, 9, 10], но возможно смешивается с 
близкими видами Ganoderma carnosum, G. valesiacum 

и G. lingzhi [2, 6, 7]. В Чувашской Республике 
известно 1 местонахождение в Алатырском районе 
(ГПЗ «Присурский», 2017 г.) [10]. 
Особенности экологии и биологии. Приурочен в 
основном к лесам с минимальной антропогенной 
нарушенностью [8]. Ксилотроф, вызывает белую 
гниль. Произрастает на валеже лиственных (дуб, 

ольха, осина) и хвойных (ель) видов деревьев. 
Плодовые тела появляются в августе–сентябре. 
Численность и тенденции ее изменения. В 
единственном местонахождении отмечено одно 
плодовое тело на корнях сухостойной ели. 
Тенденции изменения численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Рубки старовозрастных 
лесов и удаление валежа. Высокая антропогенная 
нагрузка. Сбор плодовых тел населением в 
лекарственных целях.  
Принятые меры охраны. Охраняется на 
Алатырском участке ГПЗ «Присурский». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение режима 
ООПТ, в том числе запрет рубок и изъятия валежа, 
запрет сбора плодовых тел. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. Контроль 
состояния известных популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Российской Федерации, 2008; 2. Ryvarden, Melo, 

2017; 3. Бондарцева, 1998; 4. Dai, 2012; 5. Loyd et al., 

2018; 6. Cao et al., 2012; 7. Zhou et al., 2015; 8. 

Выявление…, 2009; 9. Гербарный материал LE; 10. 
Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: И.В. Филиппов. 

https://www.inaturalist.org/photos/33544632 
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ПОЛИПОРУС ЗОНТИЧНЫЙ 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

 

 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красную книгу РФ (категория 3д), 
Красные книги 29 регионов России, включая все 
соседние регионы [1]. 
Краткое описание. Плодовые тела однолетние, 
20–50 см в диаметре и массой до 4 кг. Состоит из 
толстого корневидного основания, от которого 
ответвляются многочисленные ножки, 
оканчивающихся округлыми шляпками 1–4 см 
диаметром. Шляпки тонкие, сначала шаровидные, 
потом плоские с углублением в центре, с ровным 
краем. Поверхность гладкая, реже 
мелкочешуйчатая или морщинистая, беловато-

кремовая, светло-охряная или соломенная.  
 

 

 

 

Поры угловатые, 1–3 на 1 мм, белые, 
вытягиваются и спускаются на ножку, так что они 
выглядят сетчатыми. Мякоть белая, волокнистая, с 
характерным запахом. Гифальная система 
димитическая, генеративные гифы с пряжками, 
скелетные гифы древовидно ветвятся. Споры 
цилиндрические, 7,5–10 × 3–4 мкм, гиалиновые, 
гладкие [2, 3]. 

Распространение. Голарктический вид, 
распространённый в Европе, Азии и Северной 
Америке [2–5]. В России отмечен по всей 
территории [3, 8, 9]. В Чувашской Республике 
достоверно известно 1 местонахождение в 
Шемуршинском районе (НП «Чаваш вармане», 
2011 г.) [6]. В первом издании Красной книги 
Чувашской Республики Ф.В. Федоровым и А.В. 
Димитриевым указывался для Мариинско-

Посадского, Чебоксарского (окр. г. Чебоксары и 
Заволжье), Вурнарского и Шумерлинского 
районов [7: Grifola umbellate Pil. In Beih.]. 

Особенности экологии и биологии. Приурочен 
преимущественно к старовозрастным хвойным, 
широколиственным и смешанным лесам. 
Ксилотроф, вызывающий белую гниль. 
Развивается на корнях и валежной древесине 
различных лиственных деревьев (дуб, клён, вяз, 
ольха, берёза). Плодовые тела появляются в июле–
сентябре, раз в 4–5 и более лет. 

Численность и тенденции ее изменения. 
Известно одно местонахождение, в котором 
отмечено одно плодовое тело на сильно 
разложившемся валеже берёзы [6]. Изменений 
численности не наблюдалось. 
Лимитирующие факторы. Сведение 
старовозрастных дубовых лесов и парков. Сбор 
плодовых тел населением. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории НП «Чаваш вармане». 
Необходимые меры охраны. Соблюдение 
режима ООПТ, в том числе запрет рубок 
старовозрастных лесов и сбора плодовых тел. 
Выявление новых местонахождений и взятие их 
под охрану. Контроль состояния известных 
популяций. 
Источники информации. 1. Красная книга 
Российской Федерации, 2008; 2. Ryvarden, Melo, 

2017; 3. Бондарцева, 1998; 4. Dai, 2012; 5. Zhou et 

al., 2016; 6. Владимирова, Потапов, 2018; 7. 
Красная книга Чувашской Республики, 2001; 8. 
Микологический гербарий БИН РАН (LE); 9. 

Данные составителя. 
Составитель: С.Ю. Большаков. 
Автор фото: Т.Г. Владимирова. 
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СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ 

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 

Семейство Спарассисовые – Sparassidaceae 

 

 
 

 

 

Статус. Категория III – редкий вид.  
Занесён в Красную книгу России (категория 3б), 
Красные книги 46 регионов России, в том числе 
сопредельных регионов, за исключением 
Республики Мордовия [1].  
Краткое описание. Плодовые тела клавариоидные, 
однолетние, растущие из мицелиальных тяжей в 
почве,  формирующих  некоторое  подобие  толстой 
короткой ножки, от самого основания сильно 

разветвлённые на плоские ветви, скручивающиеся 
во всех направлениях и образующие анастамозы, так 
что плодовое тело принимает полушаровидный 
общий вид, до 30 см в диаметре, цвет кремовый до 
желтовато-охряного. Мякоть белая, волокнистая, 
при высыхании восковидно-роговидная. Гифальная 
система мономитическая, с пряжками. Споры 
широко эллипсоидные, 4,5–6 × 3,5–5 мкм, гладкие, 
тонкостенные [2, 3]. 
Распространение. Европейско-Сибирский вид, 
распространённый на восток до Байкала, на Дальнем 
Востоке вид смешивается с близким видом Sparassis 

latifolia [3, 4]. В Чувашской Республике отмечен в 
Алатырском (окр. пос. Первомайский, 2000 г.) и 
Чебоксарском (Заволжье, 2005, 2014, 2019 гг.) 
районах [5, 7]. 
Особенности экологии и биологии. Растёт в 
хвойных и смешанных лесах. Ксилотроф с 
патогенной активностью, вызывающий бурую 
гниль. Развивается на корнях живых и сухостойных 
сосен, свежих пнях, иногда на расстоянии от дерева, 
создавая впечатление, что гриб растёт на почве или 
подстилке. Плодовые тела появляются в августе–
сентябре, раз в несколько лет. Индикатор зрелых и 
старовозрастных сосновых лесов с минимальной 
антропогенной нарушенностью [6].  
Численность и тенденции ее изменения. Известно 
4 местонахождения, в каждом обнаружено по 
одному плодовому телу. Тенденции изменения 
численности не установлены. 
Лимитирующие факторы. Рубки спелых и 
старовозрастных сосновых лесов, лесные пожары. 
Нерегулярное плодоношение. Уплотнение 
почвенного покрова, лесотехнические мероприятия. 
Сбор плодовых тел населением. 
Принятые меры охраны. Не принимались. 
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в 
местах нахождения вида. Запрет рубок 
старовозрастных сосновых лесов и сбора плодовых 
тел населением. Выявление новых 
местонахождений и взятие их под охрану. Контроль 
состояния известных популяций.  
Источники информации. 1. Красная книга 
Российской Федерации, 2008; 2. Пармасто, 1965; 3. 
Hughes et al., 2014; 4. Zhao et al., 2013; 5. Данные И.А. 
Дзекунова, Л.П. Тепловой, М.М. Гафуровой, Л.Н. 
Прохоровой; 6. Выявление…, 2009; 7. Данные 
составителей. 
Составители: С.Ю. Большаков, А.Г. Ширяев. 
Автор фото: И.А. Дзекунов. 
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