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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших компонентов лесных биоценозов явля-
ются грибы. Агарикоидные базидиомицеты по числу видов состав-
ляют значительную долю макромицетов во многих фитоценозах и 
выполняют важнейшие экологические функции в лесных экоси-
стемах холодных и умеренных широт. Грибы-микоризообразова-
тели обеспечивают растения почвенными элементами минераль-
ного питания и водой. Сапротрофные грибы разлагают мертвое 
органическое вещество и формируют гумусовый горизонт почв. 
Дереворазрушающие грибы, благодаря мощному ферментативно-
му комплексу, способному разлагать лигнин и целлюлозу, игра-
ют ведущую роль в процессе деструкции древесины, что является 
одним из ключевых этапов круговорота веществ и энергии в лес-
ных экосистемах. 

В то же время грибы остаются до сих пор недостаточно изу-
ченной группой организмов. Их исследование значительно отстает 
от изучения флоры высших сосудистых растений, мохообразных и 
лишайников. С позиции микологии многие районы нашей страны 
представляются «белыми пятнами». Инвентаризация микобиоты 
и выявление закономерностей географического распространения 
грибов – одна из наиболее актуальных проблем микологии Рос-
сии. Проведение данных работ особенно важно для охраняемых 
территорий, так как они служат образцом естественных ненару-
шенных экосистем, которые могут рассматриваться как эталонные 
при мониторинговых исследованиях. Анализ степени изученности 
микобиот заповедников России показывает, что доля охраняемых 
территорий, для которых имеются хоть какие-то данные о грибах 
или миксомицетах, в различных регионах примерно одинакова 
(57–80 %), но степень изученности микобиоты заповедников в раз-
ных частях страны сильно различается. Наиболее исследованны-
ми в отношении грибов являются заповедники Дальнего Востока 
и отдельные области европейской части России. Слабее всего изу-
чена микобиота заповедников Сибири и Урала (Нухимовская, Ко-
валенко, 2001). К последним относится и Печоро-Илычский запо-
ведник – район наших исследований. 

Введение
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Печоро-Илычский государственный природный заповедник – 
самый крупный в Европе охраняемый биосферный резерват, в ко-
тором сохраняются массивы естественных старовозрастных лесов 
(площадь 721.3 тыс. га). Положение его территории на границе 
Русской равнины и Уральских гор, а также близость Сибири об-
условливают большое разнообразие природных условий, что от-
ражается и на видовом богатстве различных групп организмов. 
Биота одной из крупнейших групп макромицетов – агарикоидных 
базидиомицетов – этой территории и Республики Коми в целом до 
настоящего исследования была изучена очень слабо. 

Первые сведения об агарикоидных базидиомицетах Республи-
ки Коми были получены специалистами Ботанического институ-
та АН СССР, которые в начале 1960-х гг. проводили стационар-
ные исследования растительности лесотундры на северо-востоке 
республики (в районе ст. Сивая Маска). Их результатом стала ра-
бота Б.П. Василькова (1970), в которой приведен список из 62 ви-
дов. Примерно в это же время вышли две публикации, посвящен-
ные урожайности грибов (Гром, 1970; Мироненко, 1986).

В сводке «Грибы Российской Арктики» (Каратыгин и др., 
1999) имеются сведения об агарикоидных базидиомицетах Поляр-
ного Урала, образцы которых хранятся в гербарии Ботанического 
института РАН им. В.Л. Комарова (БИН РАН). Для окрестностей 
г. Воркута сообщается о 26 видах, для ст. Хальмер-Ю – шести ви-
дах агарикоидных базидиомицетов и дана ссылка на 62 вида, опу-
бликованных Б.П. Васильковым в 1970 г. для района ст. Сивая 
Маска. В монографии Э.Л. Нездойминого «Семейство паутиннико-
вые» (1996) содержатся сведения о 26 представителях этого семей-
ства, встречающихся на территории Республики Коми.

Более детальные материалы о разнообразии агарикоидных ба-
зидиомицетов республики были получены специалистом Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН Н.С. Котелиной. В публикации 
«Дары тайги» (Котелина, Улле, 1974) дано описание и приведен 
список из 106 видов, наиболее широко распространенных в ре-
спублике. Особого внимания заслуживает книга Н.С. Котелиной 
«Грибы тайги и тундры» (1990), в которой рассказывается об ос-
новных видах съедобных и ядовитых грибов, растущих в лесах и 
тундре Республики Коми, приводятся сведения об их распростра-
нении и запасах, дан указатель русских, коми, латинских назва-
ний 114 видов базидиомицетов. В работе «Лесное хозяйство и лес-
ные ресурсы Республики Коми» (Котелина, 2000) также имеются 
данные о грибных ресурсах республики. Однако следует заметить, 
что все упомянутые публикации содержат в основном сведения о 
съедобных и наиболее обычных видах грибов.
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С 1941 г. в равнинном районе Печоро-Илычского заповедника 
проводится мониторинг урожайности съедобных шляпочных гри-
бов. Первоначально эти учеты фиксировала Л.Б. Ланина. С 1972 г. 
их продолжила И.З. Мегалинская, а с 1989 г. к работе подклю-
чилась Т.К. Тертица. Имеется ряд работ, посвященных изуче-
нию урожайности и фенологии 22 видов агарикоидных базидио-
мицетов (Мегалинская, Тертица, 1997, 2004; Мегалинская, 2000а, 
2000б). Всего до начала наших исследований для Республики Ко-
ми было известно 155, а для заповедника – 22 вида агарикоидных 
базидиомицетов.

Исследование биоты агарикоидных базидиомицетов Печоро-
Илычского заповедника было начато нами в 1999 г. Полученные ре-
зультаты изложены в серии работ (Бобрецова (Паламарчук), 2002, 
2004; Паламарчук, 2005, 2007, 2009а, 2009б, 2011а, 2011б и др.). 
В данной монографии обобщены все имеющиеся сведения об ага-
рикоидных базидиомицетах резервата, приведен конспект видов, 
рассмотрены особенности таксономической и трофической струк-
тур микобиоты, распределение грибов по ландшафтным райо нам 
от равнины к горам, проведен анализ редких видов.

Автор выражает благодарность д.б.н. А.Е. Коваленко, к.б.н. 
О.В. Морозовой (Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, 
Санкт-Петербург), а также к.б.н. Т.Ю. Светашевой (Тульский госу-
дарственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ту-
ла) за всестороннюю помощь, ценные советы и консультации на 
всех этапах работы над данной книгой. Также искренне призна-
тельна заведующей отделом флоры и растительности Севера д.б.н. 
С.В. Дёгтевой (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктыв-
кар), специалистам отдела к.б.н. И.А. Кирилловой, к.б.н. Т.Н. Пы-
стиной, д.б.н. Г.В. Железновой, инженеру И.А. Романовой за кон-
сультации, советы и помощь при оформлении работы. Выражаю 
благодарность сотрудникам лаборатории систематики и географии 
грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН за доб-
рое отношение и помощь в работе, особенно хочу отметить к.б.н. 
Е.С. Попова, к.б.н. Э.Л. Нездойминого за консультации и помощь 
в определении образцов грибов. 

Введение
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Глава 1
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Печоро-Илычский заповедник расположен на юго-востоке Ре-
спублики Коми между 62 и 63° с.ш. в подзонах средней и северной 
тайги. Площадь – 721.3 тыс. га. В настоящее время территория ре-
зервата состоит из двух изолированных участков: основного, рас-
положенного в междуречье Печоры и Илыча в предгорьях и горах 
Северного Урала, и небольшого по площади – в пределах Печор-
ской низменности в окрестностях пос. Якша. 

В направлении с запада на восток происходит дифференциа-
ция территории по различным природным компонентам, резуль-
татом которой является неповторимый облик ландшафтов разных 
частей заповедника. Территория заповедника естественным обра-
зом распадается на три природных (ландшафтных) района: рав-
нинный, предгорный и горный (рис. 1) (Шенников, 1923; Чернов, 
1940; Леонтьев, 1963).

Равнинный район с господством сосновых лесов и сфагновых 
болот занимает западную часть междуречья Печоры и Илыча и со-
впадает с Печорской низменностью. Нередко его называют боро-
вым районом. Предгорный район – царство темнохвойной тайги, 
характеризуется увалистым рельефом. На самом востоке заповед-
ника он сменяется горным районом. Здесь все подчинено зако-
ну вертикальной поясности, с высотой закономерно изменяются 
многие природные компоненты: температура воздуха, количест-
во осадков, типы почв, растительность. Несмотря на ярко выра-
женную специфику ландшафтных районов, границы между ними 
имеют плавный переходный характер и могут представлять собой 
довольно широкие полосы. 

Согласно геоботаническому районированию территории евро-
пейской части России, Печоро-Илычский заповедник располагает-
ся в пределах Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции 
Урало-Западносибирской провинции Евразиатской таежной об-
ласти. На востоке заповедник граничит с Восточноуральской-За-
падносибирской подпровинцией указанной провинции (Исаченко, 
Лавренко, 1980). Среди характерных особенностей растительного 
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покрова заповедника следует отметить доминирование хвойных 
таежных лесов – темнохвойных еловых и пихтово-еловых. На рав-
нинном участке значительные площади заняты насаждениями со-
сны, в различных районах существенна роль вторичных и первич-
ных мелколиственных лесов. Большая часть территории резервата 
отличается сильной заболоченностью. Специфичным является на-
личие протяженных пространств, занятых горными редколесья-

Рис. 1. Карта-схема Печоро-Илычского заповедника. I-III – ландшафт ные 
районы заповедника: I – равнинный район� II – предгорный район (I-II – пере-I – равнинный район� II – предгорный район (I-II – пере- – равнинный район� II – предгорный район (I-II – пере-II – предгорный район (I-II – пере- – предгорный район (I-II – пере-I-II – пере--II – пере-II – пере- – пере-
ходная зона между равнинным и собственно предгорным районом� IIа – верх-IIа – верх-а – верх-
неилычский подрайон)� III – горный район. �ерритория  заповедника  выделе-III – горный район. �ерритория  заповедника  выделе- – горный район. �ерритория  заповедника  выделе-
на темным цветом.

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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ми и тундрами (Лавренко и др., 1995; Флора и растительность …, 
1997).

Ниже приводим краткую характеристику отдельных ланд-
шафтных районов, делая акцент на их особенностях.

1.1. Равнинный район

Равнинный район с господством сосновых лесов и сфагновых 
болот занимает западную часть междуречья Печоры и Илыча и на-
ходится в пределах Печорской низменности, которая представля-
ет собой огромную покатую к северу равнину. Она отличается низ-
кими отметками абсолютных высот, не превышающими 150–175 м 
над ур. м. Равнинный характер рельефа обусловлен погребением 
неровностей древней равнины под мощной толщей четвертичных 
ледниковых наносов, которая достигает 100–150 м (Варсанофьева, 
1940). Эти толщи представляют собой флювиогляциальные пески, 
которые остались на территории после таяния последнего (валдай-
ского) ледника, снизу они подстилаются суглинистой мореной. 

Климат равнинного района умеренно-континентальный. Сред-
негодовая температура воздуха составляет –0.8 °С. Годовая ампли-
туда ее равна 37.2 °С (от 27.5 °С в 1944 г. до 46.2 °С в 1972 г.). Этот 
показатель характеризует меру континентальности климата, ко-
торая возрастает по направлению к горам. Количество осадков – 
627 мм, большая часть их выпадает летом и в начале осени в ви-
де дождей.

Зима – самый продолжительный сезон года. Средние сроки 
начала зимы в равнинном районе приходятся на 23 октября. В те-
чение 203 дней эта территория пребывает под снежным покровом. 
Среднемноголетняя температура самого холодного месяца (января) 
составляет –17.9 °С (Бобрецов, Теплова, 2000).

Средняя дата наступления весны (установление средней су-
точной температуры воздуха выше 0 °С) приходится на 13 апре-
ля. Весной довольно часты возвраты холодов. Лето относитель-
но короткое, гораздо короче его календарных сроков и, несмотря 
на преобладание северных ветров, сравнительно теплое. Средняя 
температура июля составляет +16.6 °С.

Осенние утренние заморозки начинаются с середины третьей 
декады августа. Начало осени, средняя дата которой приходится 
на 3 сентября, часто сопровождается устойчивой ясной погодой, 
которая затем сменяется пасмурной и дождливой. 
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Почвообразующими породами на равнинном участке являют-
ся в основном древнеаллювиальные и флювиогляциальные (водно-
ледниковые) пески. Первые из них слагают поверхность припечор-
ской части равнины, вторые – водораздельные пространства. На 
песчаных почвообразующих породах формируются гумусово-же-
лезистые подзолистые почвы, которые широко развиты на равни-
не, и болотные почвы (Забоева и др., 1972; Константинова, 1980). 
Последние образуются в результате застаивания атмосферных 
осадков в понижениях рельефа. В поймах рек и ручьев под влия-
нием паводковых вод развиваются аллювиальные почвы. И лишь 
небольшие по площади дренированные участки второй террасы, 
сложенные суглинками, заняты глееподзолистыми почвами. 

Растительность равнинного района весьма однообразна (Кор-
чагин, 1940; Боч и др., 1980; Флора и растительность…, 1997). Ле-
са занимают 90.7 % территории. Среди них господствуют сосняки 
разных типов (85.9 %). Вторым неотъемлемым элементом ланд-
шафта данного района являются болота (9.0 %). Широкое разви-
тие болот обусловлено равнинным характером территории, значи-
тельным количеством осадков, а также своеобразной структурой 
подзолистых почв (Боч, Оленская, 1980). Частое чередование мас-
сивов лесов с болотами – характерная черта Припечорской низ-
менности. Еловые леса (11.2 %) представлены в основном в реч-
ных долинах.

Среди сосновых лесов преобладают насаждения лишайнико-
вого и лишайниково-зеленомошного типов. На их долю приходит-
ся 43.0 % площади, занятой сосняками. Древостой сосняков ли-
шайниковых сложен в основном сосной, лишь иногда встречаются 
единичные деревья березы и лиственницы. Зеленомошные боры 
составляют 35.1 %. В древесном ярусе преобладает сосна, к кото-
рой в большинстве случаев примешиваются береза и лиственни-
ца, иногда – ель. Относительно высока доля заболоченных сосня-
ков (21.8 %), они являются сборной группой, характеризующейся 
меняющимся соотношением сфагновых и зеленых мхов, что отра-
жает различные стадии процесса заболачивания сосняков, идуще-
го в этом районе довольно интенсивно (Боч и др., 1980).

Еловые леса в Припечорской низменности занимают неболь-
шие площади, в основном в долинах рек и ручьев. Среди них наи-
более обычны ельники травяные и приручейные, которые состав-
ляют более 60.0 % всей лесопокрытой еловыми лесами площади. 
Более сухие типы еловых насаждений (черничные, кисличные) за-
нимают здесь небольшие участки на надпойменных террасах (Фло-
ра и растительность…, 1997; Бобрецов, Теплова, 2000).

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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1.2. Предгорный район

Характерные черты рельефа этой части заповедника выраже-
ны уже в самом его названии, которое часто упоминается в ли-
тературе – увалистый предгорный район. В его основании лежат 
разнообразные палеозойские осадочные породы, которые и опре-
деляют облик данного района. Западная часть увалистой поло-
сы от р. Большая Андюга до р. Большая Шайтановка сложена 
известняками каменноугольного возраста и представляет собой от-
носительно выровненную равнину. Приподнятая на 220–250 м над 
ур. м., она имеет общий уклон к западу. В восточной части ували-
стой полосы расположены две меридионально вытянутые крупные 
гряды, находящиеся в местах развития плотных кварцевых пес-
чаников. Западная гряда (Высокая Парма) поднимается на 300–
350 м над ур. м. Она целиком покрыта лесом. Восточная и более 
высокая гряда находится рядом с Уральским хребтом. Отдельные 
ее вершины практически ничем не отличаются от безлесных гор-
ных вершин. Между ними располагаются широкие низины, совпа-
дающие с областями развития девонских и силурийских известня-
ков, вытянутые с севера на юг (Варсанофьева, 1940).

В предгорном районе, по сравнению с равнинным, климат ста-
новится несколько прохладнее. Среднегодовая температура возду-
ха здесь достигает –1.1 °С, что на 0.3 °С холоднее, чем на равнине. 
В целом годовой ход показателей температуры воздуха по меся-
цам в предгорье очень близок к таковому в равнинном районе. Од-
нако близость Уральского хребта сильнее сказывается на увлаж-
нении территории. Осадки здесь более обильны: за год выпадает 
704 мм, что на 77 мм больше, чем в Якше. В типично предгорном 
районе их количество возрастает до 800 мм и более (Бобрецов, Те-
плова, 2000).

В связи с понижением температуры происходят изменения в 
продолжительности сезонов года. Зима здесь более длительная. 
В окрестностях кордона Шежим-Печорский снег покрывает землю 
примерно 16 октября, что на семь дней раньше, чем в окрестностях 
Якши. Соответственно увеличивается и пребывание территории 
района под снежным покровом (219 дней). Средняя температура 
самого холодного месяца (января) составляет –18.5 °С. Преоблада-
ющие в этот период западные, юго-западные и южные ветры при-
носят массу осадков. Средняя высота снежного покрова в окрест-
ностях кордона Шежим-Печорский составляет уже 105 см при 
максимуме в 131 см (Бобрецов, Теплова, 2000). 



11

По многолетним данным, наступление весны в предгорном 
районе приходится на 17 апреля. Для района в целом характерна 
некоторая растянутость весеннего периода, что, по-видимому, свя-
зано с большей неустойчивостью погоды в переходные сезоны го-
да. Снег здесь сходит позднее, чем на равнине. Средняя дата этого 
явления на Шежиме приходится на 13 мая, а севернее – на кордо-
не Усть-Ляга – на 17 мая. В темнохвойных лесах снег залежива-
ется до 4 июня. В прохладные годы небольшие пятна снега могут 
встречаться в ельниках до конца июня. Весной в этой части запо-
ведника часты возвраты холодов. 

Лето в предгорном районе заповедника начинается позднее, 
чем на равнине. Оно относительно короткое и теплое. Средняя 
температура июля не отличается от таковой равнинного района 
и составляет +16.6 °С. Уже с середины августа по утрам стано-
вится прохладно, температура часто опускается до +5 °С. В тре-
тьей декаде этого месяца обычны заморозки на почве. В сентябре 
в предгорьях часты моросящие и затяжные дожди. Осадков здесь 
в этот месяц выпадает больше, чем на равнине (Бобрецов, Тепло-
ва, 2000). 

В предгорном районе наибольшее распространение получили 
глееподзолистые, дерново-карбонатные, горные глееподзолистые и 
аллювиальные почвы. Локально встречаются довольно большие 
пятна дерново-карбонатных почв. В хорошо развитых поймах рек 
представлены аллювиальные (пойменные) почвы (Забоева и др., 
1972).

Предгорный район – царство темнохвойной тайги. Древесный 
ярус этих лесов, как, впрочем, и горных, сложен из нескольких 
пород: Picea obovata, Abies sibirica, Pinus sibirica, Betula pubescens. 
Лишь в сравнительно редких случаях встречаются чистые насаж-
дения, состоящие из одной какой-либо породы. Для лесов предго-
рий Северного Урала характерно развитие мощного мохового по-
крова, повышенная роль трав по сравнению с кустарничками и 
широкое распространение своеобразных папоротниковых лесов. 
Мощность мохового покрова, состоящего из обычных зеленых лес-
ных мхов (Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum 
commune и др.), достигает в предгорных лесах до 15 см (Желез-
нова, Шубина, 2000; Железнова, Шубина, 2005). Такая «гипер-
трофия» мохового покрова в лесах является следствием высокой 
влажности на западных склонах Северного Урала и первобытно-
сти (девственности) самой тайги.

Еловые леса занимают 75.9 % лесопокрытой площади предго-
рий. В древостое чаще всего преобладает Picea obovata, в них по-

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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стоянна примесь Abies sibirica и Pinus sibirica. На хорошо дрени-
руемых богатых почвах встречаются пихтово-еловые леса, изредка 
переходящие в насаждения с преобладанием пихты. Отдельными 
фрагментами встречаются леса с доминированием кедра в древо-
стое. В предгорных районах на водоразделах преобладают леса с 
зеленомошным покровом (29.9 %), в их травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idaea или 
мелкотравные бореальные виды – Gymnocarpium dryopteris, �in- dryopteris, �in-dryopteris, �in-, �in-�in-
naea borealis, �erchenfeldia flexuosa и др. Для плоских водоразде-
лов характерны заболачивающиеся зеленомошно-долгомошные и 
долгомошно-сфагновые ельники (9.4 %). В верхних частях склонов 
крупных возвышенностей под пологом еловых и пихтово-еловых 
лесов развивается высокотравье или доминируют крупные папо-
ротники (37.2 %) (Корчагин, 1940; Лавренко и др., 1995; Бобрецов, 
Теплова, 2000). Сосна в предгорьях постепенно изреживается с за-
пада на восток.

Большие площади заняты вторичными мелколиственными ле-
сами, из которых преобладают разнотравные березняки. Доля их 
достигает почти 16 % (Бобрецов, Теплова, 2000). Практически все 
мелколиственные леса имеют пирогенное происхождение (Дёгте-
ва, 1992; Дёгтева, Непомилуева, 1997; Дёгтева, Дубровский, 2010).

Заболоченность предгорного района в целом ниже равнинно-
го (Боч, Василевич, 1980; Дёгтева, 2005). Однако в западной части 
встречаются довольно крупные болотные массивы. Отсюда берут 
начало многие притоки Печоры и Илыча. Восточнее р. Большой 
Шежим обширные болота становятся уже редкими. 

В долинах рек хорошо развита луговая растительность. Боль-
шинство луговых сообществ образовано высокотравьем. Встреча-
ются крупнозлаковые (вейниковые), злаково-высокотравные, раз-
нотравные и осоковые луга (Дёгтева, 2005). На заболачиваемых 
береговых террасах луга переходят в травяно-моховые сообщества 
или сменяются растительностью ключевых прибрежных болот.

Природные районы заповедника характеризуются богатейши-
ми скальными флористическими комплексами карбонатных обна-
жений, уникальных для всего европейского Северо-Востока. Наи-
более изобилуют редкими видами известняковые, доломитовые, 
серицитовые и сланцевые (известковистые) выходы коренных по-
род (Лавренко и др., 1995).
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1.3. Горный район

Уральские горы в пределах заповедника состоят из целого ря-
да отдельных вершин, разделенных глубокими продольными и по-
перечными долинами, по которым протекают речки и ручьи. Эти 
вершины сложены из массивных кристаллических пород и мета-
морфических сланцев докембрийского и кембрийского возрастов. 
Преобладающая высота их составляет 750–850 м, отдельные вер-
шины поднимаются до 1 тыс. м и чуть более. Тем не менее, в пре-
делах заповедника Северный Урал отчетливо расчленен на четыре 
горные цепи (Варсанофьева, 1940). 

Наиболее протяженные горные хребты расположены в восточ-
ной части резервата. Самый восточный получил название Корен-
ного Поясового Камня. Он начинается на севере за пределами за-
поведника и прослеживается почти на всем протяжении резервата. 
Продолжением этого хребта на севере являются горы Яныквотнер, 
Маньквотнер. Далее на юг, за небольшой вершиной Маньятальях-
тумп, тянется собственно Поясовый хребет, на безлесной поверхно-
сти которого поднимаются отдельные куполо образные вершинки. 
На западном склоне Поясового Камня берет свое начало р. Печо-
ра. Ылызский Поясовый камень также начинается на севере за 
пределами заповедника. Он состоит из таких горных вершин, как 
Атертумп, Нейлентумп, Косиз, Маньпупунёр, Яныпупунёр, Койп 
и Медвежий камень. Две другие горные цепи расположены в се-
верной половине горного района и оканчиваются на юге на уров-
не р. Ыджыд-Ляги. Они не представляют собой такой целостной 
и единой группы по характеру рельефа и геологическому строе-
нию, как две предыдущие. Западная от Ылызского Камня гряда 
получила название центральной полосы возвышенностей. К ней 
относятся гранитные массивы: Турыньянёр, Липканёр, Макариз, 
хребет Маньхамбо, Неримиз, Сотчемъёльиз; заканчивается она на 
юге горой Торрепорреиз. Самая высокая вершина в этой горной це-
пи – Сотчемъёльиз – поднимается над уровнем моря на 1039.9 м. 
Заканчивается Уральская горная страна на западе небольшой гор-
ной цепью – Западным хребтом.

Горный район характеризуется довольно суровыми условиями. 
Он отличается низкими температурами воздуха, более коротким 
теплым периодом и высокой влажностью. Причем эти климати-
ческие параметры отчетливо меняются с высотой. Среднегодовая 
температура воздуха составляет –4 °С. Уральские горы, несмотря 
на относительно небольшую высоту в пределах заповедника, за-
держивают на своих склонах много осадков. Суммарное количе-
ство их достигает здесь 1 тыс. мм (Атлас…, 1964).

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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Зима в горах самая продолжительная. Она длится на 20 дней 
дольше, чем в равнинном районе и составляет 223 дня. В некото-
рые годы уже в середине сентября вершины гор покрываются сне-
гом. Средняя температура воздуха в январе составляет –21.1 °С. 
В этот период преобладают западные ветры, которые приносят 
обильные осадки в виде снега. Однако он неравномерно распреде-
ляется по территории: на вершинах гор снега мало, а в подгольцо-
вом поясе максимальная высота снежного покрова в конце зимы 
часто превышает 2 м. (Бобрецов, Теплова, 2000). 

Весна наступает в северной половине горного района на 15 
дней позднее (29 апреля), чем на равнине. Весной в горах резко по-
вышается солнечная радиация, поэтому, несмотря на относитель-
но прохладную весну (в среднем +2.3 °С в мае), снег на вершинах, 
а также на открытых лугах в подгольцовом поясе довольно быстро 
тает. Остаются лишь снежники на теневой стороне вершин, кото-
рые полностью исчезают только к концу июня. В горных лесах 
снег лежит до конца мая – начала июня.

Лето в горном районе, по сравнению с равнинным и предгор-
ным, короче и составляет примерно 62 дня. Среднемесячная тем-
пература июля +14.7 °С. Сумма осадков постепенно повышается в 
течение лета. Если в июне в горах выпадает относительно мало 
осадков, то в августе дожди идут часто. В горах обычны местные 
ветры, происхождение которых связано с особенностями рельефа. 

Осень в горах наступает быстро. В третьей декаде августа 
часты заморозки, из-за чего высокие травы полегают на землю. 
Осень – самый дождливый период в горном районе. За сентябрь-
октябрь выпадает 25 % годовой нормы осадков. Устойчивый снеж-
ный покров образуется в среднем 8 октября (Бобрецов, Теплова, 
2000).

Формирование почвенного покрова в горах находится в зависи-
мости от литологического строения хребтов, высоты над уровнем 
моря, крутизны и экспозиции склонов, гидрологического режи-
ма, характера растительного покрова. В совокупности эти факто-
ры создают довольно сложное многообразие горных почв (Забоева 
и др., 1972). Распределение типов почв в горах, как и других при-
родных компонентов, подчиняется закону вертикальной зонально-
сти. В нижней и средней частях лесного пояса развиты горно-лес-
ные подзолистые почвы, которые выше сменяются горно-лесными 
торфянисто-дерновыми типами. На высоте 550–650 м над ур. м. в 
пределах подгольцового пояса формируются горно-луговые дерно-
вые почвы, которые неширокими полосами тянутся вдоль склонов 
гольцов и часто разрываются «селевыми потоками» каменистых 
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россыпей. Выше на плоских вершинах гор развиваются горно-тун-
дровые почвы.

Характерной особенностью растительного покрова горного 
района является ее вертикальная (высотная) поясность (Корчагин, 
1940; Лавренко и др., 1995; Флора и растительность…, 1997). На 
Северном Урале четко выражены четыре высотных пояса: горно-
лесной, подгольцовый, горно-тундровый и пояс холодных гольцо-
вых пустынь (Горчаковский, 1966). Горно-таежные леса покрыва-
ют горы от их подножий в среднем до высоты 550 м, ими покрыты 
также широкие седловины и долины рек, которые разделяют от-
дельные горные массивы друг от друга. В общей сложности ле-
сопокрытая площадь составляет 72.4 % территории района (Бо-
брецов, Теплова, 2000). В нижней и средней частях горно-лесного 
пояса доминируют еловые леса с примесью пихты, березы пуши-
стой и кедра. С высотой доля пихты значительно увеличивается, и 
с отметки высот от 400 до 550 м над ур. м. в растительном покрове 
начинают господствовать горные пихтовые леса, которые особен-
но выражены в южной половине горного района (Корчагин, 1940; 
Флора и растительность…, 1997; Дёгтева, 2002; Дубровский, 2008). 
Структура типов горных лесов своеобразна – здесь преобладают 
леса травяной группы. Среди них чаще встречаются папоротни-
ковые, аконитовые и вейниково-таволговые леса (Корчагин, 1940; 
Лавренко и др., 1995; Флора и растительность…, 1997).

На высоте 500–650 м над ур. м. горно-лесной пояс сменяется 
подгольцовым. Здесь доминируют редколесья и криволесья, сло-
женные Betula pubescens, которые чередуются с фрагментами гор-
ных лугов (Корчагин, 1940; Дёгтева, 2008; Дёгтева, Дубровский, 
2008; Дёгтева и др., 2009). В верхней части подгольцового поя-
са обычны кустарниковые сообщества (преимущественно ивняки 
и заросли ерника, реже – можевельника) (Лавренко и др., 1995).

С высоты 600–650 м над ур. м. начинается горно-тундровый 
высотный пояс, где наиболее распространены моховые, разнотрав-
но-моховые и луговинные тундры. Часто встречаются ерниково-
моховые или ерниково-лишайниково-моховые тундры. На пологих 
склонах и выровненных слабо дренированных плато встречают-
ся сфагновые торфяники. Верхние горные плато на высоте 900–
1 тыс. м над ур. м. обычно заняты протяженными курумниками, 
между которыми отмечены мохово-лишайниковые тундры (Горча-
ковский, 1966; Лавренко и др., 1995; Дубровский, 2007). Выше 
тундр лежит пояс холодных гольцовых пустынь. В заповеднике он 
представлен далеко не на всех вершинах гор, больше выражен в 
северной части заповедника и представляет собой поля каменных 
глыб (Горчаковский, 1966).

Глава 1. Физико-географические условия района исследования
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Глава 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования – биота агарикоидных базидиомицетов 
Печоро-Илычского биосферного заповедника. Агарикоидные бази-
диомицеты, традиционно называемые также агариковыми гриба-
ми, представляют собой большую группу базидиальных грибов, 
имеющих макроскопические плодовые тела мясистой, хрящеватой 
или кожистой консистенции, состоящие из шляпки с пластин-
чатым, реже трубчатым гименофором и ножки, которая иногда 
отсутствует (Коваленко, 1980а). Эта группа объединяет меньшее 
количество таксонов, чем шляпочные грибы, к которым также от-
носятся некоторые аскомицеты и афиллофоровые грибы.

Основным материалом для настоящей работы послужили соб-
ственные сборы и наблюдения, проведенные в июне-августе 1999–
2004 гг., в июле 2008 г. и сентябре 2010 г. Исследования проводи-
ли большей частью в бассейне р. Печора; в бассейне р. Илыч сборы 
выполняли только в полевой сезон 2008 г. В работе использован 
наиболее распространенный в микологии маршрутный метод. Ис-
следованиями были охвачены все ландшафтные районы резерва-
та и основные типы растительности. Плодовые тела обнаруженных 
видов грибов гербаризировали, в результате чего гербарий Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) пополнился 1.5 тыс. 
образцов агарикоидных базидиомицетов, часть которых передана 
на хранение в Микологический гербарий Ботанического институ-
та РАН им. В.Л. Комарова (LE). На маршрутах в разных типах 
местообитаний находки обычных и широко распространенных ви-
дов, легко определимых в поле, фиксировали в полевом дневнике 
(см. Приложение).

Материал гербаризировали по стандартной методике (Бондар-
цев, Зингер, 1950; Гербарное дело, 1995). Идентификацию образ-
цов осуществляли в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН и 
лаборатории систематики и географии грибов БИН РАН. Микро-
скопирование карпофоров проводили с использованием традици-
онных реактивов (КОН 5 %, реактив Мельцера для определения 
амилоидной и декстриноидной реакции). В работе использовали 
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определители по всем таксонам (Moser, 1983; Nordic Macromycetes 
Vol. 2, 1992; �o�rtec�isse, ���e�, 1995; ����a Nordica, 2008), атла-. 2, 1992; �o�rtec�isse, ���e�, 1995; ����a Nordica, 2008), атла-�o�rtec�isse, ���e�, 1995; ����a Nordica, 2008), атла-, ���e�, 1995; ����a Nordica, 2008), атла-���e�, 1995; ����a Nordica, 2008), атла-, 1995; ����a Nordica, 2008), атла-����a Nordica, 2008), атла- Nordica, 2008), атла-Nordica, 2008), атла-, 2008), атла-
сы (La��e, 1935–1940; P�illips, 1981; �ä��cke, �ä��cke, 1984 и др.), 
а также монографии и статьи по отдельным семействам и родам: 
сем. Boletaceae – Watli��, 1970; сем. Bolbitiaceae – Watli��, 1982; 
род Coprinus – Orto�, Watli��, 1979; Va� Wavere�, 1985; род En-
toloma – Noordeloos, 1992; сем. Hygrophoraceae – Коваленко, 1989; 
Boertma��, 1996; род Pluteus – Orto�, 1986; Малышева, 2004; сем. 
Strophariaceae – Smit�, Hesler, 1968; Watli��, Gre�ory, 1987; сем. 
Tricholomataceae – Harmaja, 1969; Maas Geestera��s, 1992а, 1992б; 
Watli��, T�r�b�ll, 1998; Kalamees, 2004; рода Cortinarius, Galeri-
na, Hebeloma – G�lde�, 1980; Høila�d, 1983, 1990; K�yper, 1986; 
Be�dikse� еt al., 1993; Нездойминого, 1996; сем. Russulaceae – Ro-
ma��esi, 1967; Helma��-�la�se�, 1998.

При таксономическом анализе микобиоты применяли мето-
ды, традиционно используемые в сравнительной флористике (Тол-
мачев, 1986; Юрцев, Семкин, 1980; Шмидт, 1984). Были оцене-
ны число видов, родов и семейств, количество таксонов в составе 
более крупных систематических групп, а также ряд пропорций: 
среднее число видов в семействе, среднее число родов в семействе 
и среднее число видов в роде. 

При анализе трофической структуры микобиоты была исполь-
зована шкала трофических групп, предложенная А.Е. Коваленко 
и М.В. Столярской (1996). Принадлежность видов к трофической 
группе указана в соответствии с наблюдениями автора и лите-
ратурными источниками (Каламээс, 1975; Шубин, Крутов, 1979; 
Коваленко, 1980б; Бурова, 1986; Нездойминого, 1996; Морозова, 
1998; ����a Nordica, 2008 и др.). Сведения о съедобности приведе-����a Nordica, 2008 и др.). Сведения о съедобности приведе- Nordica, 2008 и др.). Сведения о съедобности приведе-Nordica, 2008 и др.). Сведения о съедобности приведе-, 2008 и др.). Сведения о съедобности приведе-
ны по данным литературы (Васильева, 1973; Шубин, Крутов, 1979; 
Васильков, 1995; Сержанина, 2002).

Сравнение микобиот разных территорий (ландшафтных райо-
нов, регионов) проводили при помощи показателя сходства Серен-
сена-Чекановского (Шмидт, 1984): 

I
S� 

= 2с/a + b,

где с – число общих видов на обоих сравниваемых участках, a – 
число видов на первом сравниваемом участке, b – число видов на 
втором сравниваемом участке.

Его значение равно единице в случае полного совпадения спи-
сков видов сравниваемых территорий и равно нулю, если выборки 
списков не включают общих видов. 

Глава 2. Материалы и методы исследования
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Глава 3
КОНСПЕКТ БИОТЫ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Конспект составлен на основании собственных сборов автора 
(гербарные образцы, данные полевых дневников). В список вошли 
виды, местонахождение которых в Печоро-Илычском заповеднике 
подтверждено хотя бы одним гербарным образцом. Таксоны рас-
положены по системе, принятой в 10-м издании «Словаря грибов 
Айнсворта и Бисби» (Kirk et al., 2008). Сокращения авторов даны 
в соответствии с рекомендациями работы «Авторы названий гри-
бов» (Kirk, A�sell, 1992). 

Схема описания в аннотации
Латинское название вида (для некоторых видов указывают-

ся наиболее употребительные синонимы, а также используемые в 
сравниваемых микобиотах (Вишерский, Висимский, Нижнесвир-
ский заповедники и национальный парк «Русский Север») – сведе-
ния об изученных гербарных образцах: ландшафтный район – ме-
стонахождение, фитоценоз, субстрат, дата сбора, номер в гербарии 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) или БИН РАН 
(LE), автор определения (если это не автор работы), публика-LE), автор определения (если это не автор работы), публика-), автор определения (если это не автор работы), публика-
ция (если находка опубликована) – трофическая группа. Частота 
встречаемости на исследуемой территории и типичные местооби-
тания для часто встречающихся видов. Съедобность.

Для обычных, широко распространенных видов приводятся 
сведения только о нескольких изученных образцах, трофической 
группе, встречаемости и типичных местообитаниях.

Для охраняемых видов в конспекте указана категория их ох-
раны в Республике Коми (Красная книга Республики Коми, 2009).

Трофические группы (по: Столярская, Коваленко, 1996).
Сапротрофы:
�d – на опаде (folia dejecta);
St – на подстилке (strame�t�m);
H� – на гумусе (��m�s);
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Le – на древесине (li���m epi�ae�m):
Lei – на неразрушенной (li���m epi�ae�m i�te�r�m);
Lep – на разрушенной (li���m epi�ae�m p�trid�m);
L� – на корнях и погребенной в почву древесине (li���m ��po- – на корнях и погребенной в почву древесине (li���m ��po-li���m ��po- ��po-��po-
�ae�m);

M – на мхах (m�sci);
Mm – на плодовых телах макромицетов (macromycetes);
E – на экскрементах (excreme�t�m);
� – на углях (carbo).

Симбиотрофы:
Mr – микоризообразователи (mycorr�iza).

Предполагаемые эктомикоризные фитобионты:
Б – береза (Bet�la pe�d�la Rot�, B. p�besce�s E�r�.);
Бк – береза карликовая (Bet�la �a�a L.);
Е – ель (Picea obovata Ledeb.);
Ив – ива (Salix spp.);
К – кедр, сосна сибирская кедровая (Pi��s sibirica �� To�r);
Л – лиственница (Larix sibirica Ledeb.);
Лист – лиственные виды деревьев и кустарников;
Ол – ольха серая (Al��s i�ca�a (L.) Moe�c�);
Ол-к – ольховник (��sc�ekia fr�ticosa (R�pr.) Po�zar);
Ос – осина (Pop�l�s trem�la L.);
П – пихта (Abies sibirica Ledeb.);
С – сосна (Pi��s silvestris L.);
Хв – хвойные виды деревьев.

Паразиты:
P – факультативные паразиты на деревьях и кустарниках (para- – факультативные паразиты на деревьях и кустарниках (para-para-
sit�s).

Частота встречаемости:
Единично – 1 находка
Очень редко – 2 находки
Редко – 3-5 находок
Нередко – 6-10 находок
Часто – более 10 находок
Очень часто – более 25 находок.

Принятые сокращения: 
[1] – Бобрецова, 2004;
[2] – Паламарчук, 2009а;
[3] – Паламарчук, 2011а.

Глава 3. Конспект биоты агарикоидных базидиомицетов Печоро-Илычского заповедника
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Ландшафтные районы:
Р – равнинный, ПГ – предгорный, Г – горный.
Звездочкой (*) обозначены виды, впервые отмеченные для тер-

ритории России.

Класс AGARICOMYCETES �oweld
Порядок Agaricales U�derw.

Семейство Agaricaceae ��evall.
Agaricus abruptibulbus Peck – Р, 1 км вниз по р. Печора от 

пос. Якша, ельник зеленомошный, на лесной поляне, 28.08.2002 
(LE 217783), [1]; там же 23.08.2004 (SYKO 1). – H�. Очень редко. 
Съедобен.

A. sylvaticus Sc�aeff. – ПГ, окрестности кордона Усть-Ляга, 
березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 1189). – H�. Очень редко. 
Съедобен.

Coprinus comatus (O.�. Müll.) Pers. – Р, пос. Якша, территория 
усадьбы заповедника, заброшенная свалка, 06.09.2002 (LE 217773), 
[1]; там же, берег реки, среди травы, 03.09.2000 (LE 217851), [1]. – 
H�. Редко. Съедобен.

Cystoderma amianthinum (Scop.) �ayod – Р, 2 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, 
на гнилой древесине, 05.09.2002 (LE 217836), [1]; 12 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, 
29.08.2002 (LE 217837), [1]. – ПГ, окрестности кордона Шежым-
Печорский, осиново-березовый травяной лес, на опаде, 07.08.2001 
(SYKO 2, SYKO 3); 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
Левобережная), ельник зеленомошный, 09.08.2003 (SYKO 4). – St. 
Нередко. В различных лесах, на подстилке. Съедобен.

Cystodermella adnatifolia (Peck) Harmaja (Cystoderma adnatifo- adnatifo-adnatifo-
lium (Peck) Harmaja) – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
урочище Желоба, сосняк зеленомошный, 22.08.2000 (LE 217847), 
[1]. – St. Единично. Съедобен.

C. ambrosii (Bres.) Harmaja (Cystoderma a. (Bres.) Si��er) – Р, 
16 км вниз по р. Печора от пос. Якша, правый берег, березняк 
зеленомошный, 27.08.2000 (LE 217867), [1]. – St. Единично. Неизв. 
значения.

C. cinnabarina (Alb. & Sc�wei�.) Harmaja (Cystoderma cinnabari- cinnabari-cinnabari-
num (Alb. et Sc�wei�.: �r.) �ayod, C. terreyi (Berk. et Broome) Harma-(Berk. et Broome) Harma-
ja) (фото 1) – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, 
24.08.2003 (SYKO 6). – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печор-
ский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 5). – St. 
Редко. Съедобен.



21

�epiota clypeolaria (B�ll.) P. K�mm. (фото 2) – Р, 16 км вниз по 
р. Печора от пос. Якша, правый берег, березняк зеленомошный, 
30.08.2000 (LE 217864), [1]; 10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 27.08.2003 
(SYKO 8). – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-
березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 7). – H�. Редко. 
Съедобен.

�. erminea (�r.) P. K�mm. (�. alba (Bres.) Sacc.) – ПГ, окрестности 
кордона Собинская, опушка леса, 06.08.2000 (SYKO 837). – H�. 
Единично. Съедобен.

�. magnispora M�rrill (�. ventriosospora �.A. Reid) – Р, 2 км 
вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 28.08.2003 
(SYKO 9). – H�. Единично. Съедобен.

�. oreadiformis Vele�. – Р, окрестности пос. Якша, луг, 
03.09.2008 (SYKO 1184). – H�. Единично. Съедобен.

Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire ex Ko�rad et Ma�bl. – Р, 
окрестности пос. Якша, левый берег р. Печора, луг, 04.09.2000 
(LE 217863), [1]. – H�. Очень редко. Съедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.

Семейство Amanitaceae R. Heim ex Po�zar
Amanita battarrae (Bo�d.) Bo� – ПГ, 6 км вверх по р. Печо-

ра от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрест-
ности стационара Гаревка Левобережная), ельник хвощево-
па по ротниковый, 01.08.2003 (SYKO 10), [2]; там же, ельник 
зеленомошный, 02.08.2004 (SYKO 11), [2]. – Mr: Хв. Очень редко. 
Съедобен.

A. crocea (Q�él.) Si��er – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, урочище «Кременная», ельник па-
поротниково-зеленомошный, 13.08.2003 (SYKO 12); Илыч, 
2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, ельник травяно-
зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 583); окрестности кордона Усть-
Ляга, березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 599). – Mr: Б. Неред-, березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 599). – Mr: Б. Неред-березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 599). – Mr: Б. Неред-, 14.08.2008 (SYKO 599). – Mr: Б. Неред-14.08.2008 (SYKO 599). – Mr: Б. Неред- (SYKO 599). – Mr: Б. Неред-SYKO 599). – Mr: Б. Неред- 599). – Mr: Б. Неред-599). – Mr: Б. Неред-). – Mr: Б. Неред-Mr: Б. Неред- Неред-
ко. В лиственных и хвойных лесах, с участием лиственных пород. 
Съедобен.

A. fulva (Sc�aeff.) Pers. – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, урочище «Кременная», ельник зеленомошный 
с примесью березы, 10.08.2001 (SYKO 13); там же, ельник 
папоротниково-зеленомошный, 25.07.2002 (SYKO 14); окрестности 
кордона Усть-Ляга, березняк травяно-черничный, 14.08.2008 
(SYKO 747). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-
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пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 01.08.2002 (SYKO 
15). – Mr: Б. Часто. В различных лесах. Съедобен.

A. muscaria (L.) Lam. – Р, 1 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 22.08.2001 (LE 217869), [1]. – ПГ, 
окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый 
травяной лес, 05.08.2003 (SYKO 16). – Mr: Хв, Лист. Нередко. 
В различных лесах. Ядовит.

A. nivalis Grev. – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, 
подгольцовый березняк травяной, 29.07.2002 (SYKO 1183). – Mr: 
Ив, Бк. Единично. Съедобен.

A. pantherina (��.) Kromb�. – Р, окрестности пос. Якша, 
опушка леса, ельник зеленомошный, 28.08.2002 (LE 217835), [1]; 
2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 
22.08.2001 (SYKO 17); 1 км вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 10.07.2003 (SYKO 18). – Mr: Хв, Лист. Нередко. 
В хвойных и лиственных лесах. Ядовит.

A. porphyria Alb. et Sc�wei�. – Р, 5 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, смешанный лес, 05.09.2002 (LE 217801), [1]; 2 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 24.08.2003 (SYKO 
19). – Mr: Е, С. Нередко. Еловые и смешанные леса. Ядовит.

A. rubescens Pers. var. rubescens – Р, 5 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 300 м от берега, 26.08.2000 
(LE 217850), [1]; окрестности пос. Якша, опушка леса, ельник 
зеленомошный, 22.07.2003 (SYKO 20); там же, 28.08.2002 (SYKO 
21). – Mr: Б, С. Редко. Съедобен.

A. submembranacea (Bo�) Grö�er – ПГ, правый берег р. Илыч, 
напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 12.08.2008 
(SYKO 748). – Mr: Б. Очень редко. Съедобен.

A. vaginata (B�ll.) Lam. f. alba (�e Sey�es) Veselý – Р, окрестности 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 12.08.2000 (SYKO 530). – Mr: 
Хв, Лист. Единично. Съедобен.

Семейство Bolbitiaceae Si��er
Conocybe apala (�r.) Ar�olds (C. lactea (J.E. La��e) Métrod, C. al-

bipes Ha�sk�.) – Р, пос. Якша, территория усадьбы заповедника, 
среди травы, 26.08.2004 (SYKO 25). – H�. Единично. Несъедобен.

C. digitalina (Vele�.) Si��er (C. subpubescens P.�. Orto�) – Р, 
10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, 
пойменный ельник травяной, 25.08.2003 (SYKO 30). – H�. Единич-, 25.08.2003 (SYKO 30). – H�. Единич-25.08.2003 (SYKO 30). – H�. Единич- (SYKO 30). – H�. Единич-SYKO 30). – H�. Единич- 30). – H�. Единич-30). – H�. Единич-). – H�. Единич-H�. Единич-. Единич-
но. Несъедобен.

C. plicatella (Peck) Kü��er – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, урочище Желоба, ельник заболоченный, на тропинке, на 
опаде, 09.07.2002 (SYKO 26). – H�. Единично. Несъедобен.
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C. rickeniana P.�. Orto� – Р, территория усадьбы заповедника, 
среди травы, 21.08.2004 (SYKO 29). – ПГ, правый берег р. Илыч, 
напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, около 
избушки, среди травы, 09.08.2008 (SYKO 762). – H�. Очень ред-, 09.08.2008 (SYKO 762). – H�. Очень ред-09.08.2008 (SYKO 762). – H�. Очень ред- (SYKO 762). – H�. Очень ред-SYKO 762). – H�. Очень ред- 762). – H�. Очень ред-762). – H�. Очень ред-). – H�. Очень ред-H�. Очень ред-. Очень ред-
ко. Несъедобен.

C. siliginea f. rickenii (J�l. Sc�äff.) Ar�olds (C. rickenii (J�l. 
Sc�äff.) Kü��er) – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 15.08.2003 
(SYKO 28), [2]. – H�. Единично. Несъедобен.

C. tenera (Sc�aeff.) �ayod – Р, окрестности пос. Якша, тер-
ритория усадьбы заповедника, старое кострище, 23.08.2004 (SYKO 
31). – H�. Единично. Несъедобен.

Pholiotina pygmaeoaffinis (�r.) Si��er (Conocybe p. (�r.) Kü��er) – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошный, возле избы, на почве, 09.08.2002 (SYKO 
27), [2]. – H�. Единично. Несъедобен.

P. velata (Vele�.) Ha�sk�. (Conocybe appendiculata J.E. La��e 
et Kü��er ex Watli��) – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности ста-
ционара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 
15.08.2003 (SYKO 24), [2]; водораздел рек Укъю и Илыч, 1 км от 
устья р. Укъю, елово-березовый травяной лес, 03.08.2008 (SYKO 
796); левый берег р. Илыч, напротив кордона Укъюдин, березняк 
травяной, 05.08.2008 (SYKO 797). – H�. Нередко. В травяных ле-, 05.08.2008 (SYKO 797). – H�. Нередко. В травяных ле-05.08.2008 (SYKO 797). – H�. Нередко. В травяных ле- (SYKO 797). – H�. Нередко. В травяных ле-SYKO 797). – H�. Нередко. В травяных ле- 797). – H�. Нередко. В травяных ле-797). – H�. Нередко. В травяных ле-). – H�. Нередко. В травяных ле-H�. Нередко. В травяных ле-. Нередко. В травяных ле-
сах. Несъедобен.

P. vexans (P.�. Orto�) Bo� (Conocybe v. P.�. Orto�) – Г, хре-
бет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папорот-
никово-разнотравный лес, недалеко от ручья, среди травы, 
07.08.2004 (SYKO 23), [3], там же, 28.08.2010 (SYKO 1153), [3], там 
же, 29.08.2010 (SYKO 1154), [3]. – H�. Редко. Несъедобен.

Семейство Cortinariaceae R. Heim ex Po�zar
Cortinarius alboviolaceus (Pers.) �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора 

от пос. Якша, ельник чернично-зеленомошный, 28.08.2002 (LE 
217812), [1]; там же, 01.09.2004 (SYKO 262); 3 км вниз по р. Печора 
от пос. Якша, левый берег, березняк травяно-зеленомошный, 
24.08.2000 (LE 217826), [1]; окрестности пос. Якша, ельник зеле-
номошный, 26.08.2004 (SYKO 263). – ПГ, устье р. Большая 
Порожная, ельник травяно-зеленомошный, 04.08.2001 (SYKO 
261). – Mr: Б. Нередко. В лиственных и смешанных лесах. 
Съедобен.
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C. argentatus (Pers.) �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 28.08.2003 (SYKO 264). – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 13.08.2002 
(SYKO 259). – Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

C. armillatus (�r.) �r. – Р, 3 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
левый берег, березняк травяно-зеленомошный, 24.08.2000 (LE 
217831), [1]. – ПГ, р. Илыч, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-
Сотчемъёль, ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 591); 4.5 км 
вниз по р. Илыч от кордона Укъюдин, левый берег, березняк, 
06.08.2008 (SYKO 593). – Г, гора Медвежий камень, северный 
склон, ельник зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 265). – Mr: Б. Ча-, ельник зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 265). – Mr: Б. Ча-ельник зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 265). – Mr: Б. Ча-, 29.07.2001 (SYKO 265). – Mr: Б. Ча-29.07.2001 (SYKO 265). – Mr: Б. Ча- (SYKO 265). – Mr: Б. Ча-SYKO 265). – Mr: Б. Ча- 265). – Mr: Б. Ча-265). – Mr: Б. Ча-). – Mr: Б. Ча-Mr: Б. Ча- Ча-
сто. В различных лесах с участием березы. Съедобен.

C. balteatus (�r.) �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, 30.07. 
2004 (SYKO 266), [2]. – Mr. Очень редко. Несъедобен.

C. biformis �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник чернично-зеленомошный, 16.07.2001 (SYKO 512). – Mr: С, 
Е. Редко. Несъедобен.

C. bolaris (Pers.) �r. – Р, 3 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
левый берег, березово-еловый молодой лес, 26.08.2001 (LE 217755), 
[1]. – Mr: Б, Ос. Редко. Несъедобен.

C. brunneus (Pers.) �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 28.08.2002 (SYKO 268); 3 км вверх по 
р. Пе чора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 26.08.2004 (SYKO 
495). – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, 
урочище Кременная, ельник зеленомошный, 05.08.2001 (SYKO 
267), опр. Э.Л. Нездойминого; водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль 
и Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, 
ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 715). – Mr: Е. Часто. 
В еловых лесах. Съедобен.

C. callisteus (�r.) �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник голокучниково-зеленомошный, 22.08.2001 (LE 217756), 
[1]. – Mr: Е, С. Очень редко. Несъедобен.

C. candelaris �r. – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
сфагновое болото на кочке, 28.08.2003 (SYKO 511). – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
приручьевой ельник травяной, 13.08.2003 (SYKO 505). – Mr: Е. 
Редко. Несъедобен.

C. caninus (�r.) �r. – ПГ, окрестности кордона Шежым-Пе-
чорский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 270), 
[2]. – Mr: Е. Редко. Несъедобен.



25

C. caperatus (Pers.) �r. (Rozites caperatus (Pers.: �r.) P. Karst.) – 
Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 
22.08.2001 (LE 217871), [1]; 3 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 23.08.2004 (SYKO 392). – ПГ, 6 км вверх 
по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печо-
ра (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник зеле-
номошный, 01.08.2003 (SYKO 393); 2.5 км на восток от устья 
р. Ичет-Сотчемъёль, ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 
589). – Mr: Хв, Лист. Очень часто. В хвойных, чаще в сосновых 
лесах. Съедобен.

C. cinnamomeus (L.) �r. – ПГ, окрестности кордона Шежым-
Печорский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 
271); 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник папоротниково-зеленомошный, 22.07.2001 (SYKO 272); там 
же, 10.08.2003 (SYKO 507). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле-10.08.2003 (SYKO 507). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле- (SYKO 507). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле-SYKO 507). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле- 507). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле-507). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле-). – Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле-Mr: Е, С, Б. Часто. В различных ле-. Часто. В различных ле-
сах. Несъедобен.

C. collinitus (Sowerby) �r. – Р, окрестности пос. Якша, сосняк 
лишайниковый, 22.07.2003 (SYKO 273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой-, 22.07.2003 (SYKO 273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой-22.07.2003 (SYKO 273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой- (SYKO 273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой-SYKO 273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой- 273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой-273). – Mr: Е, С. Часто. В хвой-). – Mr: Е, С. Часто. В хвой-Mr: Е, С. Часто. В хвой- Часто. В хвой-
ных лесах. Съедобен.

C. comatus J. �avre – ПГ, устье р. Большая Порожная, левый 
берег р. Печора, бечевник, поросший травой и мхом, под ивой, 
05.08.2004 (SYKO 274), (SYKO 496). – Mr: Ив. Редко. Несъедобен.

C. corrosus �r. – Р, 3 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
сосняк лишайниковый, 26.08.2004 (SYKO 275). – Mr: Е. Очень 
редко. Несъедобен.

C. croceus (Sc�aeff.) Gray ssp. croceus – ПГ, 6 км вверх по р. Печора 
от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 
13.08.2003 (SYKO 276); там же, 04.08.2003 (SYKO 277); 3 км вверх 
по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, урочище Кременная, 
ельник папоротниково-зеленомошный, 13.08.2003 (SYKO 278). – 
Mr: Е, С, Б. Часто. В хвойных лесах. Несъедобен.

C. decoloratus (�r.) �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 28.08.2003 (SYKO 279). – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 
(SYKO 280); 3 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, 
урочище Кременная, ельник папоротниково-зеленомошный, 
07.08.2003 (SYKO 281). – Mr: Ос. Редко. Несъедобен.

C. delibutus �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник зелено-
мошный, 26.08.2004 (SYKO 285). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
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стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 
11.08.2001 (SYKO 282); там же, 10.08.2001 (SYKO 283), 01.08.2000 
(SYKO 284). – Mr: Е, Б, Ив. Нередко. В еловых лесах. Съедобен.

C. depressus �r. – Р, окрестности пос. Якша, сосняк ли-
шайниковый, 23.08.2004 (SYKO 286). – Mr: С, Е. Очень редко. 
Несъедобен.

C. dilutus (Pers.) �r – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеле-
номошный, 28.08.2003 (SYKO 502). – Mr: Хв, Лист. Очень редко. 
Несъедобен.

C. fervidus P.�. Orto� – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, урочище Кременная, ельник папоротниково-
зеленомошный, 12.08.2003 (SYKO 287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред-, 12.08.2003 (SYKO 287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред-12.08.2003 (SYKO 287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред- (SYKO 287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред-SYKO 287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред- 287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред-287), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред-), [2]. – Mr: Е, С. Очень ред-[2]. – Mr: Е, С. Очень ред- – Mr: Е, С. Очень ред-Mr: Е, С. Очень ред-. Очень ред-
ко.

C. flexipes var. flabellus (�r.) H. Li�dstr. et Melot – Р, 3 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, ельник папоротниково-зеленомошный, 
20.08.2001 (LE 217752), опр. Э.Л. Нездойминого, [1]. – Г, хребет 
Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый травяной 
лес, 02.08.2001 (SYKO 288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед-, 02.08.2001 (SYKO 288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед-02.08.2001 (SYKO 288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед- (SYKO 288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед-SYKO 288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед- 288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед-288), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед-), опр. Э.Л. Нездойминого; гора Мед-Э.Л. Нездойминого; гора Мед- Нездойминого; гора Мед-Нездойминого; гора Мед-; гора Мед-
вежий камень, северный склон, ельник чернично-зеленомошный, 
29.07.2001 (SYKO 289), опр. Э.Л. Нездойминого. – Mr: Хв, Лист. 
Часто. В еловых лесах. Несъедобен.

C. fulvescens �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник зеленомошно-сфагновый, 30.07. 
2004 (SYKO 290), [2]. – Mr: Е. Очень редко. Несъедобен.

C. gentilis (�r.) �r. – Р, пос. Якша, ельник зеленомошный, 
28.08.2002 (SYKO 855). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 13.08.2003 (SYKO 
291), [2]. – Mr: С, Е. Нередко. В хвойных лесах зеленомошной 
группы. Ядовит.

C. hemitrichus (Pers.) �r. – Р, 3 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217753), опр. Э.Л. 
Не здойминого, [1]; там же, 20.08.2001 (SYKO 508); 10.5 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный 
ельник травяной, 25.08.2003 (SYKO 293); окрестности пос. Якша, 
сосняк зеленомошно-сфагновый, 01.09.2004 (SYKO 294). – ПГ, 
6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошный, на очень гнилых древесных остатках на 
почве, 01.08.2003 (SYKO 292). – Mr: Б. Нередко. В хвойных лесах. 
Несъедобен.
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C. illuminus �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник голокучниково-зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217764), 
опр. Э.Л. Нездойминого, [1]. – Mr: Е. Очень редко. Несъедобен.

C. jubarinus �r. – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, 
осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 295), [2]. – Mr: 
Б. Очень редко. Несъедобен.

C. junghunii �r. – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 25.08.2003 
(SYKO 296). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
Левобережная), ельник сфагново-зеленомошный, 11.08.2002 (SYKO 
533). – Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

C. malicorius �r. – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
урочище Желоба, берег реки, на песке, 10.07.2001 (LE 217765), 
[1]. – Mr: Е, Ол. Очень редко. Несъедобен.

C. megasporus Si��er – ПГ, водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль 
и Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, 
ельник хвощево-сфагновый, 10.08.2008 (SYKO 711); левый берег 
р. Илыч, напротив кордона Укъюдин, 3 км от берега, березняк 
зеленомошный, 05.08.2008 (SYKO 712). – Mr: Хв, Лист. Редко. 
Несъедобен.

C. melleopallens (�r.) J.E. La��e – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 
25.08.2003 (SYKO 494). – Mr: Е. Очень редко. Несъедобен.

C. mucifluus �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 01.08. 
2000 (SYKO 526), [2]; окрестности кордона Укъюдин, левый берег 
р. Илыч, березняк чернично-зеленомошный, 06.08.2008 (SYKO 
722). – Mr: Хв. Редко. Несъедобен.

C. mucosus (B�ll.) J.J. Kickx – Р, 12 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, 22.08.2000 
(LE 217828), [1]; 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, сосняк 
лишайниковый, 23.08.2004 (SYKO 298). – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 
(SYKO 297). – Mr: С. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле-SYKO 297). – Mr: С. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле- 297). – Mr: С. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле-297). – Mr: С. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле-). – Mr: С. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле-Mr: С. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле-. Часто. В сосновых и смешанных с сосной ле-
сах. Съедобен.

C. obtusus (�r.) �r. – Р, 11 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
профиль БИН, ельник сфагновый, 12.07.2001 (LE 217759), [1]. – 
Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

C. parevernius Rob. He�ry – ПГ, устье р. Большая Порожная, 
ельник травяной, 29.07.2001 (SYKO 856). – Mr: Хв. Очень редко. 
Несъедобен.
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C. pholideus (�r.) �r. – Р, 15 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, березняк зеленомошный, 04.09.2002 (LE 217811), [1]; 16 км 
вниз по р. Печора от пос. Якша, правый берег, березняк травяно-
зеленомошный, 27.08.2000 (SYKO 299). – Mr: Б. Редко. Съедобен.

C. privignoides Rob. He�ry – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-зелено мош-
ный, 10.08.2001 (SYKO 504), [2]. – Mr: Хв. Очень редко. Несъедобен.

C. privignus (Wei�m.) �r. – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, ельник чернично-зеленомошный, 16.07.2001 (LE 217758), 
[1]. – Mr: Е. Очень редко. Несъедобен.

C. rubellus �ooke – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 04.08.2003 (SYKO 
499), [2]. – Mr: Е. Очень редко. Ядовит.

C. salor �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, 
28.08.2003 (SYKO 300). – Mr: Хв. Очень редко. Несъедобен.

C. sanguineus (W�lfe�) Gray – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 
17.08.2000 (LE 217865), [1]. – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, урочище Кременная, ельник папоротниково-
зеленомошный, 05.08.2001 (SYKO 301). – Mr: Е. Часто. В еловых 
лесах. Несъедобен.

C. scandens �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеленомош-
ный, 20.08.2001 (SYKO 302); там же, сфагновое болото, 01.09.2004 
(SYKO 503). – Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

C. scutulatus (�r.) �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 11.08.2002 (SYKO 
391), [2]. – Mr: Б, Е. Очень редко. Неизв. значение.

C. semisanguineus (�r.) Gillet – Р, 12 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, урочище Желоба, сосняк чернично-зеленомошный, 
29.08.2002 (LE 217754), [1]; 5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
левый берег, сосняк лишайниковый, 22.08.2000 (SYKO 303); 
окрест ности пос. Якша, сосняк лишайниковый, 22.08.2001 (SYKO 
304). – Mr: С. Часто. В сосновых лесах. Несъедобен.

*C. septentrionalis Be�dikse�, K. Be�dikse� et Bra�dr�d – Г, 
хребет Яныпупунер, западный макросклон, ерниковая тундра, 
30.07.2001 (SYKO 305), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди- (SYKO 305), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди-SYKO 305), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди- 305), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди-305), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди-), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди-Нездойминого, [3]. – Mr: Бк. Еди-[3]. – Mr: Бк. Еди-. – Mr: Бк. Еди- – Mr: Бк. Еди-Mr: Бк. Еди-. Еди-
нично. Несъедобен.

C. sommerfeltii Høil. – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 27.08.2004 
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(SYKO 307); там же, 13.08.2003 (SYKO 506); окрестности пос. Як-
ша, ельник чернично-зеленомошный, 28.08.2002 (SYKO 509). – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
приручьевой ельник травяной, 10.08.2003 (SYKO 306). – Mr: Е. 
Нередко. В еловых лесах. Несъедобен.

C. sphagneti Si��er – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеле-
номошный, 24.08.2003 (SYKO 310). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора 
от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошно-сфаг но-
вый, 10.08.2001 (SYKO 308), опр. Э.Л. Нездойминого; урочище Лог 
Иорданского, ельник травяной, 25.07.2002 (SYKO 309). – Mr: Е. 
Редко. Несъедобен.

C. splendens Rob. He�ry – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 28.08.2003 (SYKO 311). – Mr: Хв. Очень редко. 
Ядовит.

C. stemmatus �r. – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
сфагновое болото, 28.08.2003 (SYKO 312); 3 км вниз по р. Печора 
от пос. Якша, сфагновое болото, 28.08.2003 (SYKO 313). – Mr: Хв. 
Редко. Несъедобен.

C. stillatitius �r. – ПГ, устье р. Большая Порожная, осиново-
березовый травяной лес, 03.08.2002 (SYKO 314), [2]; 3 км вверх 
по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, урочище Кременная, 
ельник папоротниково-хвощевый, 01.08.2003 (SYKO 315), [2]; 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
зеленомошно-сфагновый, 30.07.2004 (SYKO 316), [2]; окрестности 
кордона Укъюдин, сосняк зеленомошный, 07.08.2008 (SYKO 713); 
водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км 
на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, ельник зеленомошный, 
10.08.2008 (SYKO 714). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В еловых лесах. 
Несъедобен.

C. talus �r. – Р, 16 км вниз по р. Печора от пос. Якша, правый 
берег, березняк травяно-зеленомошный, 27.08.2000 (LE 217827), 
[1]; 1 км вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 
24.08.2003 (SYKO 317); там же, 26.08.2004 (SYKO 318). – Mr: Б. 
Редко. Съедобен.

C. tubarius Ammirati et A.H. Sm. – Р, 12 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, урочище Желоба, сфагновое болото, 12.08.2000 (LE 
217829), [1]; окрестности пос. Якша, сфагновое болото, 25.07.2003 
(SYKO 493). – ПГ, левый берег р. Илыч, напротив кордона Укъю-
дин, 3 км от берега, сфагновое болото, 05.08.2008 (SYKO 716). – 
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Mr: Б, Е, С. Нередко. На болотах и в заболоченных сосновых ле-. Нередко. На болотах и в заболоченных сосновых ле-
сах. Несъедобен.

C. violaceus (L.) Gray (фото 15) – Р, 3 км вниз по р. Печора от 
пос. Якша, левый берег, березово-еловый молодой лес, 26.08.2001 
(LE 217757), [1]. – Mr: Б, Ос. Очень редко. Съедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.

Семейство Entolomataceae Kotl. & Po�zar
Clitopilus hobsonii (Berk. et Broome) P.�. Orto� – ПГ, 6 км вверх 

по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Пе-
чора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), поймен ный 
ельник травяной, на валеже березы, 02.08.2004 (SYKO 39), [2]. – 
�d. Очень редко. Несъедобен.

C. prunulus (Scop.) P. K�mm. – Р, 2 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник чернично-зеленомошный, 22.08.2001 (LE 
217804), [1]; окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, 26.08. 
2004 (SYKO 41); там же 28.08.2003 (SYKO 42), 26.07.2008 (SYKO 
818), 26.07.2008 (SYKO 819). – ПГ, окрестности кордона Шежым-
Печорский, осиново-березовый травяной лес, 18.08.2003 (SYKO 
40). – Mr: Б, С. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Съедо-). – Mr: Б, С. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Съедо-Mr: Б, С. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Съедо-. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Съедо-
бен.

Entoloma cetratum (�r.) M.M. Moser – Р, 1 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, 05.09.2002 
(LE 217734), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, 13.08.2002 
(SYKO 44); междуречье Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, 
облесенный скалистый склон р. Ыджыд-Сотчемъёль, ельник тра-
вя но-зеленомошный, 11.08.2008 (SYKO 787). – Г, хребет Яныпу-
пунер, западный макросклон, травяно-зеленомошная тундра, 
30.07.2001 (SYKO 43); гора Медвежий камень, северный склон, 
ельник папоротниково-разнотравный, 29.07.2001 (SYKO 857); там 
же, ельник папоротниково-зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 
860). – St. Нередко. В хвойных лесах и горных тундрах. Несъедо-). – St. Нередко. В хвойных лесах и горных тундрах. Несъедо-St. Нередко. В хвойных лесах и горных тундрах. Несъедо-. Нередко. В хвойных лесах и горных тундрах. Несъедо-
бен.

E. conferendum (Britzelm.) Noordel. var. conferendum – Р, 
тер ритория усадьбы заповедника, опушка леса, среди травы, 
28.08.2002 (LE 217733), [1]; там же, 28.08.2002 (SYKO 45). – ПГ, 
окрестности кордона Укъюдин, берег реки, поросший травой, 
06.08.2008 (SYKO 790). – H�. Нередко. На луговинах, по опушкам 
леса, среди травы. Несъедобен.
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E. incanum (�r.) Hesler (фото 4) – ПГ, 7 км вниз по р. Печора от 
устья р. Большая Порожная, бечевник, 31.08.2010 (SYKO 1140). – 
H�. Единично. Несъедобен.

E. juncinum (Kü��er et Roma��.) Noordel. – Р, пос. Якша, 
территория усадьбы заповедника, опушка леса, среди травы, 
28.08.2002 (LE 217735), [1]. – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
08.08.2004 (SYKO 859). – H�. Редко. Несъедобен.

E. lanuginosipes Noordel. – Р, 1 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 24.06.2002 (LE 217732), [1]. – ПГ, 
6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый 
берег р. Печора (напротив стационара Гаревка Левобережная), 
пой менный ельник травяной, 27.06.2002 (SYKO 47). – Г, гора Мед-
вежий камень, средняя часть склона, ельник голокучниково-зеле-
номошный, 03.08.2002 (SYKO 46), там же, ельник папоротниково-
разнотравный, 29.07.2001 (SYKO 858). – Mr. Нередко. В еловых 
лесах. Несъедобен.

E. lepidissimum (Svrček) Noordel. – ПГ, устье р. Большая По-
рожная, левый берег р. Печора, бечевник, поросший мхом и 
травой, под ивой, 05.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец нахо-, 05.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец нахо-05.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец нахо- опр. О.В. Морозова, образец нахо-Морозова, образец нахо-, образец нахо-
дится в гербарии БИН РАН (LE). – Mr. Единично. Несъедобен.

E. minutum (P. Karst.) Noordel. – Г, хребет Яныпупунер, 
западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разно трав-
ный лес, возле ручья, 08.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец на-, возле ручья, 08.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец на-возле ручья, 08.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец на-, 08.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец на-08.08.2004, опр. О.В. Морозова, образец на-, опр. О.В. Морозова, образец на-О.В. Морозова, образец на-, образец на-
ходится в гербарии БИН РАН (LE), [3]. – Mr: Лист. Очень редко. 
Несъедобен.

*E. mougeotii (�r.) Hesler var. mougeotii (фото 3) – ПГ, водораздел 
рек Укъю и Илыч, 1 км от устья р. Укъю, смешанный заболочен-, смешанный заболочен-
ный травяной лес, 03.08.2008 (SYKO 786). – H�. Единично. Несъе-03.08.2008 (SYKO 786). – H�. Единично. Несъе- (SYKO 786). – H�. Единично. Несъе-SYKO 786). – H�. Единично. Несъе- 786). – H�. Единично. Несъе-786). – H�. Единично. Несъе-). – H�. Единично. Несъе-H�. Единично. Несъе-. Единично. Несъе-
добен.

E. pallescens (P. Karst.) Noordel. – Р, 3 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, березняк-кисличный, на сильно разложившейся 
древесине, 17.07.2002 (LE 217731), [1]. – ПГ, правый берег р. Илыч, 
напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 09.08.2008 
(SYKO 788); водораздел рек Укъю и Илыч, 1 км от устья р. Укъю, 
ельник зеленомошный, 03.08.2008 (SYKO 789). – Mr: Хв. Редко. 
Несъедобен.

E. sericeum (B�ll.) Q�él. var. sericeum (фото 5) – Г, хребет 
Яныпупунер, западный макросклон, ельник приручьевой травяной 
с аконитом, 27.08.2010 (SYKO 1173), [3]; там же, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 1172), (SYKO 
1174), (SYKO 1175), [3]. – H�, St. Редко. Ядовит.
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Семейство Hydnangiaceae Gä�m. & �.W. �od�e
�accaria bicolor (Maire) P.�. Orto� – Р, 1 км вверх по р. Печора 

от пос. Якша, правый берег, профиль БИН, сосняк лишайниковый, 
12.07.2001 (LE 217840), [1]; 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 24.08.2001 (SYKO 133); 2 км вверх по 
р. Пе  чора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 24.08.2003 (SYKO 
134). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пих-
товый папоротниково-разнотравный лес, 26.07.2001 (SYKO 542). – 
Mr: Хв, Лист. Редко. Съедобен.

�. laccata (Scop.) �ooke – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 15.07.2001 (LE 217873), [1]. – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), пойменный ель-
ник травяной, 08.08.2003 (SYKO 137); левый берег р. Илыч, на-
против кордона Укъюдин, кедрач зеленомошный, 06.08.2008 (SYKO 
805). – Г, гора Медвежий камень, средняя часть склона, ельник 
травяно-зеленомошный, 03.08.2002 (SYKO 135); хребет Яныпупу-
нер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разно-
травный лес, 07.08.2004 (SYKO 139); там же, березовое редколесье, 
среди травы, 26.07.2001 (SYKO 140). – Mr: Хв, Лист. Очень часто. 
В различных лесах, на опушках, в горных тундрах. Съедобен.

�. tortilis (Bolto�) �ooke – ПГ, устье р. Большая Порожная, 
берег реки, поросший травой и мхом, 05.08.2004 (SYKO 141), [2]. – 
H�. Очень редко. Несъедобен.

Семейство Hygrophoraceae Lotsy
Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Red�ead, L�tzo�i, Mo�cal-

vo & Vil�alys (Clitocybe c. (Pers.: �r.) P. K�mm.) – Р, окрестности 
пос. Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, на подстилке, 
16.07.2001 (LE 217741), [1]; 2 км вверх по р. Печора от пос. Як-
ша, ельник зеленомошный, 18.08.2000 (LE 217858), [1]. – ПГ, 
окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый тра-
вя ной лес, 07.08.2001 (SYKO 111). – Г, гора Медвежий камень, 
северный склон, ельник чернично-зеленомошный, 29.07.2001 
(SYKO 112). – St. Нередко. В различных лесах. Съедобен.

Hygrocybe ceracea (W�lfe�) P. K�mm. (Pseudohygrocybe c. (�r.: 
�r.) Kovale�ko) – Р, пос. Якша, территория усадьбы заповедника, 
опушка леса, группами, 28.08.2002 (LE 217749), [1]; там же, луг, 
03.09.2008 (SYKO 820). – H�. Редко. Несъедобен.

H. coccinea (Sc�aeff.) P. K�mm. (Pseudohygrocybe c. (Pers.: �r.) 
Kovale�ko) – Р, окрестности пос. Якша, луг, 03.09.2008 (SYKO 
817). – H�. Очень редко. Съедобен.



33

H. conica (Sc�aeff.) P. K�mm. var. conica – Р, 5 км вниз по р. Пе-
чора от пос. Якша, луг, 05.09.2002 (LE 217813), [1]; окрестности пос. 
Якша, луг, 03.09.2008 (SYKO 824); там же, 15.09.2008 (SYKO 825). – 
ПГ, урочище Лог Иорданского, у входа в Медвежью пещеру, среди 
камней, 09.08.2001 (SYKO 51). – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
28.08.2010 (SYKO 1141). – H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру- (SYKO 1141). – H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру-SYKO 1141). – H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру- 1141). – H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру-1141). – H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру-). – H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру-H�. Нередко. В лесах, на лугах и в ру-. Нередко. В лесах, на лугах и в ру-
деральных местообитаниях. Ядовит.

H. konradii R. Haller Aar. – ПГ, междуречье Ыджыд-Сотчемъёль 
и Ичет-Сотчемъёль, облесенный скалистый склон р. Ыджыд-Сот-
чемъ ёль, ельник костянично-зеленомошный, 11.08.2008 (SYKO 
761). – H�. Единично. Несъедобен.

H. virginea (W�lfe�) P.�. Orto� et Watli�� (Cuphophyllus virgin- virgin-virgin-
eus (W�lfe�: �r.) Kovale�ko) (фото 6) – Р, окрестности пос. Якша, 
травяно-моховый луг, 03.09.2008 (SYKO 816). – H�. Очень редко. 
Съедобен.

Hygrophorus erubescens (�r.) �r. – Р, 10.5 км вверх по р. Пе-
чора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник 
травяной, 27.08.2004 (SYKO 53). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 13.08. 
2003 (SYKO 52). – Mr: Хв. Редко. Съедобен.

H. melizeus (�r.) �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 15.08. 
2003 (SYKO 54), [2]. – Mr: Е. Очень редко. Съедобен.

H. olivaceoalbus (�r.) �r. – Р, 2 км вниз по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 06.09.2002 (LE 217751), [1]; 
10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, 
пойменный ельник травяной, 25.08.2003 (SYKO 55). – Mr: Е. Не-, 25.08.2003 (SYKO 55). – Mr: Е. Не-25.08.2003 (SYKO 55). – Mr: Е. Не- (SYKO 55). – Mr: Е. Не-SYKO 55). – Mr: Е. Не- 55). – Mr: Е. Не-55). – Mr: Е. Не-). – Mr: Е. Не-Mr: Е. Не-. Не-
редко. В еловых лесах. Съедобен.

H. piceae Kü��er – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
урочище Желоба, сосняк зеленомошный, 25.08.2003 (SYKO 56); 
окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, 01.09.2004 (SYKO 
57). – Mr: Е. Редко. В хвойных лесах. Несъедобен.

�ichenomphalia umbellifera (L.) Red�ead, L�tzo�i, Mo�calvo et 
Vil�alys (Phytoconis ericetorum (Pers.: �r.) Red�ead et K�yper) – 
Р, окрестности пос. Якша, ельник чернично-зеленомошный, на 
торфе, 22.06.2001 (LE 217823), [1]; там же, 24.06.2002 (SYKO 529). – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошный, на гнилой древесине, 21.07.2000 (SYKO 
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193); правый берег р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник 
зеленомошный, на гнилой древесине, 12.08.2008 (SYKO 717). – H�, 
Le. Часто. В хвойных и лиственных лесах, на торфе и гнилой 
древесине. Несъедобен.

Семейство Inocybaceae Jülic�
Flammulaster limulatoides P.�. Orto� – ПГ, окрестности кордона 

Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на валеже, 
17.08.2003 (SYKO 319), [2]; 7.5 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, березово-еловый травяной лес, на валеже, 
16.08.2003 (SYKO 320), [2]. – Le. Редко. Несъедобен.

F. limulatus (�r.) Watli�� var. limulatus – Р, окрестности пос. 
Якша, ельник зеленомошный, на валеже, 01.09.2004 (SYKO 322). – 
ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый 
травяной лес, на стволе березы, 13.08.2002 (SYKO 321). – Le. Ред-, на стволе березы, 13.08.2002 (SYKO 321). – Le. Ред-на стволе березы, 13.08.2002 (SYKO 321). – Le. Ред-, 13.08.2002 (SYKO 321). – Le. Ред-13.08.2002 (SYKO 321). – Le. Ред- (SYKO 321). – Le. Ред-SYKO 321). – Le. Ред- 321). – Le. Ред-321). – Le. Ред-). – Le. Ред-Le. Ред-. Ред-
ко. Несъедобен.

F. carpophilus var. rhombosporus (G.�. Atk.) Velli��a (F. rhom- rhom-rhom-
bosporus (G.�. Atk.) Watli��) – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, на опавшей коре, 19.07.2002 (LE 
217805), [1]. – �d. Очень редко. Несъедобен.

*F. carpophilus var. subincarnatus (Joss. & Kü��er) Velli��a 
(F. subincarnatus (Joss. et Kü��er) Watli��) – ПГ, урочище Лог 
Иорданского, ельник травяной, на валеже, 25.07.2002 (SYKO 323), 
[2]. – �d. Единично. Несъедобен.

Inocybe albovelutipes Sta��l – ПГ, возле Туфовой пещеры, 
ельник травяно-зеленомошный, среди камней, 09.08.2001 (SYKO 
352), [2]. – Mr: Хв, Лист. Очень редко. Несъедобен.

I. alnea Sta��l – ПГ, окрестности кордона Укъюдин, берег реки 
с ольховником и ивой, 06.08.2008 (SYKO 815). – Mr: Ол-к. Единич-, 06.08.2008 (SYKO 815). – Mr: Ол-к. Единич-06.08.2008 (SYKO 815). – Mr: Ол-к. Единич- (SYKO 815). – Mr: Ол-к. Единич-SYKO 815). – Mr: Ол-к. Единич- 815). – Mr: Ол-к. Единич-815). – Mr: Ол-к. Единич-). – Mr: Ол-к. Единич-Mr: Ол-к. Единич-. Единич-
но. Несъедобен.

I. asterospora Q�él. – Г, нижняя часть склона горы Медвежий 
камень, ельник папоротниково-зеленомошный, 15.08.2004 (SYKO 
838), [3]. – Mr: Хв, Лист. Очень редко. Несъедобен.

I. cincinnata (�r.) Q�él. var. cincinnata – Г, хребет Яныпупунер, 
западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотрав-
ный лес, 28.08.2010 (SYKO 1168), [3]. – Mr: Хв, Лист. Редко. 
Несъедобен.

I. dulcamara (Alb. et Sc�wei�.) P. K�mm. – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), приручьевой 
ель ник травяной, 13.08.2003 (SYKO 353), [2]; урочище Лог Иор-
данского, возле пещеры, между камнями на песке, 25.07.2002 
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(SYKO 354). [2]; там же, 09.08.2001 (SYKO 501), [2]; правый берег 
р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кырта, облесенный скалистый 
склон реки, 09.08.2008 (SYKO 1083); окрестности кордона Укъю-
дин, берег реки с ольховником и ивой, на песке, 06.08.2008 (SYKO 
814). – Mr: Ив. Нередко. В хвойных и лиственных лесах, по бере-). – Mr: Ив. Нередко. В хвойных и лиственных лесах, по бере-Mr: Ив. Нередко. В хвойных и лиственных лесах, по бере-. Нередко. В хвойных и лиственных лесах, по бере-
гам рек, по обочинам дорог. Несъедобен.

I. fibrosoides Kü��er – ПГ, правый берег р. Илыч, напротив 
скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 09.08.2008 (SYKO 
724). – Mr, St. Очень редко. Несъедобен.

I. flocculosa (Berk.) Sacc. – ПГ, водораздел рек Укъю и Илыч, 
2 км от устья р. Укъю, ельник осоково-сфагновый, 03.08.2008 
(SYKO 793); правый берег р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кыр-
та, ельник зеленомошный, облесенный скалистый склон реки, 
09.08.2008 (SYKO 807); водораздел рек Укъю и Илыч, 1 км от устья 
р. Укъю, березняк заболоченный, 03.08.2008 (SYKO 808). – Mr: 
Хв, Лист. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Несъедобен.

I. fuscidula Vele�. – Г, хребет Яныпупунер, западный макро-
склон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, возле 
ручья, на почве, 07.08.2004 (SYKO 870), [3]. – Mr: Хв, Лист. Очень 
редко. Несъедобен.

I. fuscomarginata Kü��er – ПГ, окрестности кордона Укъюдин, 
берег реки, поросший ивой и ольхой, 06.08.2008 (SYKO 794). – Mr: 
Хв, Лист. Единично. Несъедобен.

I. geophylla (�r.) P. K�mm. var geophylla – ПГ, окрестности 
кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на 
почве, 07.08.2001 (SYKO 355); 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 10.08.2003 
(SYKO 356); устье р. Большая Порожная, берег реки, поросший 
мхом и травой, на почве, 05.08.2004 (SYKO 487); правый берег 
р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 
на почве, 09.08.2008 (SYKO 725); там же, 12.08.2008 (SYKO 811). – 
Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Ядовит.

I. lacera (�r.) P. K�mm. var. helobia K�yper – ПГ, окрестности 
кордона Укъюдин, берег реки с ольховником и ивой, на почве, 
среди травы и камней, 06.08.2008 (SYKO 813). – Mr: Ол, Ив. Ред-, 06.08.2008 (SYKO 813). – Mr: Ол, Ив. Ред-06.08.2008 (SYKO 813). – Mr: Ол, Ив. Ред- (SYKO 813). – Mr: Ол, Ив. Ред-SYKO 813). – Mr: Ол, Ив. Ред- 813). – Mr: Ол, Ив. Ред-813). – Mr: Ол, Ив. Ред-). – Mr: Ол, Ив. Ред-Mr: Ол, Ив. Ред-. Ред-
ко. Несъедобен.

I. lacera (�r.) P. K�mm. var. lacera – Р, окрестности пос. Якша, 
опушка леса, 16.06.2003 (SYKO 489); там же, ельник зеленомошный, 
10.07.2003 (SYKO 519), 18.07.2003 (SYKO 521), 08.07.2000 (SYKO 
522); 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 
на песке, 22.07.2003 (SYKO 520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-, 22.07.2003 (SYKO 520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-22.07.2003 (SYKO 520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой- (SYKO 520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-SYKO 520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой- 520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-520). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвой-. Нередко. В хвой-
ных лесах. Ядовит.
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I. lanuginosa (B�ll.) P. K�mm. – Р, 12 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, на тропинке, 
10.07.2001 (LE 217767), [1]; окрестности пос. Якша, ельник зеле-
номошный, 25.07.2003 (SYKO 362). – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на тропинке, 
07.08.2001 (SYKO 359); 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, на тропинке, 
10.08.2002 (SYKO 360). – Mr: Хв, Лист., St. Часто. В хвойных и 
лиственных лесах. Ядовит.

I. leptophylla G.�. Atk. – Р, 1 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, на гнилой древесине, 18.07.2003 
(SYKO 365). – ПГ, водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-
Сотчемъёль, облесенный скалистый склон берега р. Ыджыд-Сот-
чемъёль, ельник костянично-зеленомошный, 11.08.2008 (SYKO 
726). – Le, Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

I. maculata Bo�d. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 15.08. 
2003 (SYKO 366), [2]. – Mr: Хв, Лист. Очень редко. Ядовит.

I. mixtilis (Britzelm.) Sacc. – ПГ, водораздел рек Ыджыд-Сот-
чемъёль и Ичет-Сотчемъёль, облесенный скалистый берег р. Ыд-
жыд-Сотчемъёль, ельник костянично-зеленомошный, 11.08.2008 
(SYKO 723), (SYKO 795). – Mr: Хв, Лист; St. Редко. Ядовит.

I. muricellata Bres. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 08.08. 
2003 (SYKO 368). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, 
елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, возле ручья, на 
почве, 02.08.2002 (SYKO 367). – Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

I. napipes J.E. La��e – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 04.08.2003 
(SYKO 369), [2]; там же, 01.08.2003 (SYKO 370), [2]; 04.08.2003 
(SYKO 371), [2]; 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стационара Га-
ревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 03.08.2003 
(SYKO 490), [2]. – Mr: Хв, Лист., St. Нередко. В еловых лесах. 
Несъедобен.

I. obscurobadia (J. �avre) Gr��d et �.E. St��tz – ПГ, окрестности 
кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 
на опаде, 07.08.2001 (SYKO 372); там же, 13.08.2002 (SYKO 518); 
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6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
бе рег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
приручьевой ельник травяной, 01.08.2003 (SYKO 374); там же, 
правый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Ле во-
бережная), пойменный ельник травяной, 03.08.2003 (SYKO 375); 
устье р. Большая Порожная, левый берег р. Печора, бечевник, 
поросший мхом, под ивой, 05.08.2004 (SYKO 376). – Г, хребет Яны-
пупунер, западный макросклон, подгольцовый березняк травяной, 
03.08.2001 (SYKO 373), опр. Э.Л. Нездойминого. – Mr: Хв, Лист. 
Часто. В хвойных и лиственных лесах. Несъедобен.

I. petiginosa (�r.) Gillet – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кор-
дона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности ста-
ционара Гаревка Левобережная), ельник приручьевой, на почве, 
10.08.2002 (SYKO 377), [2]. – Mr: Лист. Очень редко. Несъедобен.

I. praetervisa Q�él. – Г, хребет Яныпупунер, западный мак-
росклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, возле 
ручья, 07.08.2004 (SYKO 358), [3], (как I. intricata Peck). – Mr: 
Лист. Единично. Несъедобен.

I. quietiodor Bo� – ПГ, окрестности кордона Шежим-Печорский, 
осиново-березовый травяной лес, 05.08.2003 (SYKO 378), [2]. – Mr: 
Лист. Единично. Несъедобен.

I. rimosa (B�ll.) P. K�mm. (I. fastigiata (Sc�aeff.: �r.) Q�él.) – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
берег реки, 26.07.2002 (SYKO 379), [2]; окрестности кордона Ше-
жым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на тропинке, 
13.08.2002 (SYKO 380), [2]; окрестности кордона Усть-Ляга, 
березняк, 14.08.2008 (SYKO 846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли-, 14.08.2008 (SYKO 846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли-14.08.2008 (SYKO 846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли- (SYKO 846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли-SYKO 846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли- 846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли-846). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли-). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли-Mr: Хв, Лист. Нередко. В ли- Нередко. В ли-
ственных лесах. Ядовит.

I. sapinea Vele�. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 10.08.2003 
(SYKO 384), [2]; водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сот-
чемъ ёль, облесенный скалистый склон р. Ыджыд-Сотчемъёль, 
ель ник травяно-зеленомошный, на гнилом пне, поросшем мхом, 
11.08.2008 (SYKO 809); правый берег р. Илыч, напротив скалы 
Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 09.08.2008 (SYKO 810). – 
Mr: Хв. Редко. Несъедобен.

I. soluta Vele�. – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, урочище Кременная, ельник папоротниково-
зеленомошный, 07.08.2003 (SYKO 386); там же, 01.08.2003 (SYKO 
387). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, горная 
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тра вяно-зеленомошная тундра, 30.07.2001 (SYKO 385), опр. Э.Л. 
Нездойминого. – Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

I. splendens R. Heim var. splendens – ПГ, окрестности кордона 
Укъюдин, берег реки, поросший травой, 05.08.2008 (SYKO 792). – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, возле ручья, на почве, 07.08.2004 
(SYKO 869); там же, 29.08.2010 (SYKO 1169), (SYKO 1170). – Mr: 
Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

I. striata Bres. – ПГ, устье р. Большая Порожная, левый берег 
р. Печора, бечевник, поросший травой и мхом, под ивой, 05.08.2004 
(SYKO 388). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-
пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 10.08.2004 (SYKO 
389). – Mr: Е. Редко. Несъедобен.

I. umbratica Q�él. – ПГ, левый берег р. Илыч, напротив кордона 
Укъюдин, березняк травяной, 05.08.2008 (SYKO 812). – Mr: Хв. 
Очень редко. Несъедобен.

Phaeomarasmius borealis Rald – Г, хребет Яныпупунер, запад-
ный макросклон, елово-пихтовый травяной лес, на валеже рябины, 
07.08.2002 (SYKO 522), [3]. – Le. Очень редко. Несъедобен.

P. erinaceus (�r.) Kü��er – ПГ, водораздел рек Укъю и Илыч, 
2 км от устья р. Укъю, болото, на ветках ивы, 03.08.2008 (SYKO 
611). – Le. Очень редко. Несъедобен.

Simocybe sumptuosa (P.�. Orto�) Si��er – Р, 2 км вверх по р. Пе-
чора от пос. Якша, ельник зеленомошный, на валеже, 25.07.2003 
(SYKO 394); там же, 28.08.2003 (SYKO 395), 25.07.2003 (SYKO 396). – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошно-сфагновый, на валеже березы, 30.07.2004 
(SYKO 397). – Г, гора Медвежий камень, верхняя часть склона, 
ельник травяно-папоротниковый, на валеже, 03.08.2002 (SYKO 
412). – Le. Нередко. В хвойных и смешанных лесах. Несъедобен.

Tubaria confragosa (�r.) Harmaja – Р, 10.5 км вверх по р. Пе-
чора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник 
травяной, 22.08.2000 (LE 217852), [1]. – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на валеже, 
07.08.2001 (SYKO 398); 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гарев-
ка Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, валеж, по  рос-
ший мхом, 27.07.2002 (SYKO 400). – Г, гора Медвежий камень, 
верхняя часть склона, ельник травяно-папоротниковый, на вале-
же, поросшем мхом, 03.08.2002 (SYKO 399). – Le. Нередко. В ело-, 03.08.2002 (SYKO 399). – Le. Нередко. В ело-03.08.2002 (SYKO 399). – Le. Нередко. В ело- (SYKO 399). – Le. Нередко. В ело-SYKO 399). – Le. Нередко. В ело- 399). – Le. Нередко. В ело-399). – Le. Нередко. В ело-). – Le. Нередко. В ело-Le. Нередко. В ело-. Нередко. В ело-
вых и лиственных лесах. Несъедобен.
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T. conspersa (Pers.) �ayod – ПГ, окрестности кордона Шежым-
Печорский, осиново-березовый травяной лес, на опавших ветвях, 
13.08.2002 (SYKO 403), [2]; там же, 07.08.2001 (SYKO 404), [2]. – 
�d, St. Редко. Несъедобен.

T. hiemalis Roma��. ex Bo� – Р, 1 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, на гнилой древесине, 26.08.2004 
(SYKO 405). – Le. Очень редко. Несъедобен.

Семейство Lyophyllaceae Jülic�
Calocybe fallax (Sacc.) Red�ead et Si��er – ПГ, окрестности 

кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 
на подстилке, 17.08.2003 (SYKO 108), [2]; междуречье Ыджыд-
Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, облесенный скалистый склон 
р. Ыджыд-Сотчемъёль, ельник, на подстилке, 11.08.2008 (SYKO 
752). – St. Очень редко. Несъедобен.

�yophyllum connatum (Sc��mac�.) Si��er – Р, пос. Якша, левый 
берег р. Печора, среди травы, 28.08.2002 (LE 217774), [1]. – H�. 
Редко. Съедобен.

�. decastes (�r.) Si��er – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, урочище Желоба, сосняк лишайниковый, 22.08.2000 (LE 
217856), [1]. – H�. Редко. Съедобен.

�. fumosum (Pers.) P.�. Orto� – Р, 12 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, 22.08.2000 
(LE 217868), [1]; 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 23.08.2004 (SYKO 143); 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 22.08.2001 (SYKO 527). – H�. 
Редко. Съедобен.

Ossicaulis lignatilis (Pers.) Red�ead et Gi��s – Р, 10.5 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный 
ельник травяной, на валеже, поросшем мхом, 22.08.2000 (LE 
217739). [1]; 3 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник зеле-
номошный, на валеже березы, 28.08.2003 (SYKO 192). – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
зеленомошный, на валеже, 23.07.2000 (SYKO 477). – Г, 2 км 
от устья р. Большая Порожная, тропа на Яныпупунер, ельник 
зеленомошный, на валеже, 06.08.2004 (SYKO 835). – Le. Редко. 
Несъедобен.

Tephrocybe palustris (Peck) �o�k (�yophyllum palustre (Peck) 
Si��er) – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, урочище 
Желоба, ельник сфагновый, 09.07.2002 (LE 217806). [1]. – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
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р. Печо ра (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
зелено мошно-сфагновый, среди сфагнума, 11.08.2002 (SYKO 199); 
там же, 09.08.2001 (SYKO 200). – M. Часто. В заболоченных лесах, 
среди сфагновых мхов. Несъедобен.

Семейство Marasmiaceae Roze ex Kü��er
Baeospora myosura (�r.) Si��er – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от 

пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 
25.08.2003 (SYKO 531). – ПГ, 2 км от устья р. Укъю, водораздел 
р. Укъю и Илыча, елово-березовый травяной лес, 03.08.2008 
(SYKO 595). – Lep. Редко. Несъедобен.

B. myriadophylla (Peck) Si��er – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 
на сильно разложившейся древесине, 27.07.2002 (SYKO 106), [2]; 
там же, 04.08.2003 (SYKO 107), [2]. – Lep. Очень редко. Несъедобен.

Clitocybula abundans (Peck) Si��er – Р, 2 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, 20.08.2001 
(LE 217736), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 08.08.2003 
(SYKO 119). – Le. Редко. Несъедобен.

C. lacerata (Lasc�) Si��er – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, недалеко от берега, пойменный 
ельник травяной, на валеже, поросшем мхом, 24.08.2001 (LE 
217737), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Пе чорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Га-
ревка Левобережная), ельник папоротниково-зеленомошный, на 
гнилой древесине, 12.08.2001 (SYKO 120); там же, пойменный 
ельник травяной, на валеже, 03.08.2003 (SYKO 121). – Le. Редко. 
Съедобен.

Crinipellis piceae Si��er (фото 16) – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 
на хвое, 31.07.2004 (SYKO 131), [2]. – �d. Единично. Несъедобен.

Gymnopus acervatus (�r.) M�rrill (Collybia acervata (�r.: �r.) 
P. K�mm.) (фото 17) – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 22.08.2001 (LE 217791), [1]. – Lep. Очень 
редко. Съедобен.

G. androsaceus (L.) J.L. Mata & R.H. Peterse� (Marasmius a. 
(L.: �r.) �r.) – Р, 15 км вверх по р. Печора от пос. Якша, сосняк 
зеленомошный, на хвое, 08.07.2001 (LE 217818), [1]; окрестности 
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пос. Якша, ельник зеленомошный, 17.07.2002 (LE 217830), [1]; – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошно-сфагновый, 01.08.2004 (SYKO 148). – Г, хре-
бет Яныпупунер, западный макросклон, травяно-зеленомошная 
тундра, возле ели, 26.07.2001 (SYKO 146). – �d, St. Очень часто. 
В хвойных и смешанных лесах, в горных редколесьях. Несъедобен.

G. dryophilus (B�ll.) M�rrill (Collybia dryophila (B�ll.: �r.) 
P. K�mm.) – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник 
голокучниково-зеленомошный, 19.07.2002 (SYKO 128). – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
чернично-зеленомошный, 24.07.2002 (SYKO 122); окрестности кор-
дона Укъюдин, ельник зеленомошный, 02.08.2008 (SYKO 727). – 
Г, лишайниково-зеленомошная тундра, среди кустов можжевель-
ника, 01.08.2001 (SYKO 126). – St. Очень часто. В хвойных, 
лиственных, смешанных лесах и горных тундрах. Съедобен.

G. perforans (Hoffm.) A�to�í� & Noordel. (Micromphale p. 
(Hoffm.: �r.) Gray) – Р, окрестности пос. Якша, ельник зелено-
мошный, на хвое, 16.06.2003 (SYKO 1186). – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежим-Печорский, правый берег р. Печора 
(напротив стационара Гаревка-Левобережная), пойменный ельник 
травяной, 03.03.2003 (SYKO 1187); окрестности кордона Укъюдин, 
ельник зеленомошный, на опавшей хвое, 02.08.2008 (SYKO 802). – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, на опавшей хвое, 31.07.2002 
(SYKO 861). – �d. Часто. В еловых лесах. Несъедобен.

G. peronatus (Bolto�) A�to�í�, Halli�� & Noordel. (Collybia pero-
nata (Bolto�: �r.) P. K�mm.) – Р, правый берег р. Печора, 11 км 
выше пос. Якша, профиль БИН, ельник зеленомошно-сфагновый, 
12.07.2001 (LE 217789), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, 10.08. 
2002 (SYKO 130); окрестности кордона Укъюдин, сосняк зе лено-
мошный, 07.08.2008 (SYKO 600). – St. Нередко. В хвойных лесах 
зеленомошной группы. Несъедобен.

Marasmiellus ramealis (B�ll.) Si��er – ПГ, 6 км вверх по р. Пе-
чора от кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрест-
ности стационара Гаревка Левобережная), пойменный ель ник тра-
вяной, на веточках, 13.08.2002 (SYKO 145); окрестности кордона 
Укъюдин, берег реки, на веточках, 06.08.2008 (SYKO 804). – �d. 
Редко. Несъедобен.
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Marasmius oreades (Bolto�) �r. – Р, пос. Якша, территория 
усадьбы заповедника, возле дороги, в траве, 12.07.2002 (LE 217788), 
[1]; там же, луг, 21.08.2000 (LE 217853), [1]. – H�. Нередко. Вид 
встречается ежегодно в равнинной части резервата, на территории 
и в окрестностях усадьбы заповедника. Съедобен.

M. rotula (Scop.) �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 01.08.2004 (SYKO 
144); водораздел рек Укъю и Илыч, 1 км от устья р. Укъю, бе-
резняк чернично-зеленомошный, на хвое, 03.08.2008 (SYKO 615). – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, 26.07.2001 (SYKO 149); там же, 
31.07.2002 (SYKO 150); там же, 29.08.2010 (SYKO 1148). – Le. Часто. 
В хвойных и смешанных лесах на хвое ели и пихты. Несъедобен.

Rhodocollybia butyracea (B�ll.) Le��ox (Collybia b. (B�ll.: �r.) 
P. K�mm.) – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник 
голокучниково-зеленомошный, у основания ели, 20.08.2001 (LE 
217790), [1]; там же, 01.09.2004 (SYKO 124). – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печо-
ра (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник зеле-
номошный, 07.08.2003 (SYKO 123). – St. Нередко. В хвойных и 
лист венных лесах. Съедобен.

R. maculata (Alb. & Sc�wei�.) Si��er (Collybia m. (Alb. et 
Sc�wei�.: �r.) P. K�mm.) – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
чернично-зеленомошный, 04.09.2008 (SYKO 822). – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
чернично-зеленомошный, 11.08.2002 (SYKO 129), [2]. – St. Редко. 
Несъедобен.

Семейство Mycenaceae Overeem
Mycena abramsii (M�rrill) M�rrill – Р, окрестности пос. Як-

ша, березняк кислично-голокучниковый, 17.07.2002 (SYKO 553); 
10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, 
пойменный ельник травяной, 25.08.2003 (SYKO 554). – ПГ, 
окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый тра-
вя ной лес, на валеже, 17.08.2003 (SYKO 154). – Г, хребет Яны-
пупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, на валеже, 08.08.2004 (SYKO 153). – Le. Часто. 
В хвойных и лиственных лесах. Несъедобен.

M. acicula (Sc�aeff.) P. K�mm. – Г, хребет Яныпупунер, запад-хребет Яныпупунер, запад-, запад-
ный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный 
лес, 02.08.2001 (SYKO 851), [3]. – St. Очень редко. Несъедобен.
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M. adonis (B�ll.) Gray – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, на подстилке, 20.08.2001 (LE 217875), [1]. – 
St. Единично. Несъедобен.

M. aetites (�r.) Q�él. – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, на валеже, 10.07.2003 (SYKO 156); там же, на 
гни лом пне, 22.06.2001 (SYKO 157). – Г, гора Медвежий камень, 
северный склон, ельник чернично-зеленомошный, 29.07.2001 
(SYKO 566). – St. Редко. Несъедобен.

M. aurantiomarginata (�r.) Q�él. – Р, 2 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217778), [1]. – 
St. Единично. Несъедобен.

M. clavicularis (�r.) Gillet – Р, правый берег р. Печора, 15 км 
выше пос. Якша, урочище Перевалка, сосняк лишайниковый, на 
хвое и шишках сосны, 08.07.2001 (SYKO 552). – Г, хребет Яныпу-
пунер, западный макросклон, зеленомошно-лишайниковая тунд-
ра, 02.08.2002 (SYKO 158). – St. Редко. Несъедобен.

M. epipterygia (Scop.) Gray var. badiceps M. La��e – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), при-
ручьевой ельник травяной, 30.07.2004 (SYKO 187), [2]. – St. Ред-, 30.07.2004 (SYKO 187), [2]. – St. Ред-30.07.2004 (SYKO 187), [2]. – St. Ред- (SYKO 187), [2]. – St. Ред-SYKO 187), [2]. – St. Ред- 187), [2]. – St. Ред-187), [2]. – St. Ред-), [2]. – St. Ред-[2]. – St. Ред- – St. Ред-St. Ред-. Ред-
ко. Несъедобен.

M. epipterygia (Scop.) Gray var. epipterygia – Р, 2 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, ельник чернично-зеленомошный, на 
гнилой древесине, 28.08.2002 (LE 217834), [1]. – St. Lep. Нередко. 
В хвойных лесах. Несъедобен.

M. epipterygia (Scop.) Gray var. epipterygioides (A. Pearso�) Kü�-
�er – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая 
Гаревка, пойменный ельник травяной, валеж, поросший мхом, 
27.08.2004 (SYKO 160). – ПГ, водораздел рек Укъю и Илыч, 2 км 
от устья р. Укъю, березняк чернично-зеленомошный, валеж, по-
росший мхом, 03.08.2008 (SYKO 771); левый берег р. Илыч, напро-
тив кордона Укъюдин, смешанный травяной лес, валеж, поросший 
мхом, 06.08.2008 (SYKO 772). – St, Lep. Нередко. В различных ле-, 06.08.2008 (SYKO 772). – St, Lep. Нередко. В различных ле-06.08.2008 (SYKO 772). – St, Lep. Нередко. В различных ле- (SYKO 772). – St, Lep. Нередко. В различных ле-SYKO 772). – St, Lep. Нередко. В различных ле- 772). – St, Lep. Нередко. В различных ле-772). – St, Lep. Нередко. В различных ле-). – St, Lep. Нередко. В различных ле-St, Lep. Нередко. В различных ле-. Нередко. В различных ле-
сах. Несъедобен.

M. filopes (B�ll.) P. K�mm. – Р, 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 26.06.2001 (SYKO 161); 1 км 
вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 
(LE 217776), [1]; 3 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник 
голокучниково-зеленомошный, 19.07.2002 (LE 217814), [1]. – St. 
Нередко. В еловых лесах. Несъедобен.

M. galericulata (Scop.) Gray – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, подгольцовый березняк травяной, на валеже, 29.07. 
2002 (SYKO 862), (SYKO 864), [3]. – Lep. Редко. Несъедобен.
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M. galopus (Pers.) P. K�mm. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошно-сфаг-
но вый, 09.08.2001 (SYKO 163); там же, ельник чернично-зелено-
мошный, 24.07.2002 (SYKO 165); окрестности кордона Ше жым-
Печорский, осиново-березовый травяной лес, валеж, поросший 
мхом, 07.08.2001 (SYKO 164); правый берег р. Илыч, напротив 
скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 12.08.2008 (SYKO 
777); окрестности кордона Укъюдин, ельник зеленомошный, 06.08. 
2008 (SYKO 778). – Г, гора Медвежий камень, северный склон, 
ельник зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 162). – St. Часто. В ело-, 29.07.2001 (SYKO 162). – St. Часто. В ело-29.07.2001 (SYKO 162). – St. Часто. В ело- (SYKO 162). – St. Часто. В ело-SYKO 162). – St. Часто. В ело- 162). – St. Часто. В ело-162). – St. Часто. В ело-). – St. Часто. В ело-St. Часто. В ело-. Часто. В ело-
вых и смешанных лесах. Несъедобен.

M. laevigata (Lasc�) Gillet – Р, 12 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, урочище Желоба, ельник сфагновый, на валеже, 
09.07.2002 (LE 217817), [1]; 5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
березняк кислично-зеленомошный, 17.07.2002 (LE 217833), [1]. – 
ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, 
урочище Кременная, ельник папоротниково-зеленомошный, ва-
леж, поросший мхом, 12.08.2001 (SYKO 166). – Г, хребет Яны-
пупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, валеж, поросший мхом, 01.08.2002 (SYKO 
167). – Lep. Очень часто. В различных лесах, на валеже. Несъедобен.

M. longiseta Hö��. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник голокучниково-зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217781), [1]; 
2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 
20.08.2001 (SYKO 171). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник зеленомошно-сфагновый, на опа-
де, 30.07.2004 (SYKO 173). – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на 
опаде, 07.08.2002 (SYKO 172). – St. Нередко. Несъедобен.

M. maculata P. Karst. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кор-
дона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 
15.08.2003 (SYKO 174), [2]; там же, 03.08.2003 (SYKO 175), [2], 
02.08.2004 (SYKO 556), (SYKO 571). – St. Редко. Несъедобен.

M. megaspora Ka�ffma� et A.H. Sm. – ПГ, водораздел рек 
Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья 
р. Ичет-Сотчемъёль, ельник зеленомошно-сфагновый, 10.08.2008 
(SYKO 791). – M. Очень редко. Несъедобен.

M. metata (�r.) P. K�mm. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
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Гаревка Левобережная), ельник зеленомошно-сфагновый, 10.08. 
2001 (SYKO 176). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, 
елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на опаде, 07.08. 
2002 (SYKO 177); там же, 02.08.2001 (SYKO 546). – St. Нередко. 
В хвойных лесах. Несъедобен.

M. mirata (Peck) Sacc. – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 27.08. 
2004 (SYKO 555). – Г, хребет Яныпупунер, западный мак росклон, 
подгольцовый березняк травяной, 26.07.2001 (SYKO 548). – Le. 
Редко. Несъедобен.

M. niveipes (M�rrill) M�rrill – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на 
валеже, 01.08.2002 (SYKO 537), [3]. – Le. Очень редко. Несъедобен.

M. pura (Pers.) P. K�mm. – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217743), [1]. – ПГ, 
окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березо вый травя-
ной лес, 13.08.2002 (SYKO 179); окрестности кордона Укъ юдин, 
ельник зеленомошный, 06.08.2008 (SYKO 779); водораздел рек 
Укъю и Илыч, 2 км от устья р. Укъю, ельник зеленомошный, 
03.08.2008 (SYKO 780). – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, березовое редколесье, 25.07.2001 (SYKO 178). – St. 
Часто. В различных типах леса. Ядовит.

M. rubromarginata (�r.) P. K�mm. – Р, 3 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник зеленомошный, валеж, поросший мхом, 
19.07.2002 (LE 217815), [1]; 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, на ветке, поросшей мхом, 23.08.2004 
(SYKO 185). – ПГ, правый берег р. Илыч, напротив скалы Кыбла-
Кырта, ельник зеленомошный, на валеже, 12.08.2008 (SYKO 784), 
(SYKO 785). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-
пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на хвое, 02.08.2001 
(SYKO 850). – St. Нередко. В еловых лесах. Несъедобен.

M. sanguinolenta (Alb. et Sc�wei�.) P. K�mm. – Р, 2 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 (LE 
217777), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стационара Га-
ревка Левобережная), пойменный ельник травяной, на опавших 
веточках малины, 31.07.2004 (SYKO 186). – St. Очень редко. 
Несъедобен.

M. stipata Maas Geest. et Sc�wöbel – Р, окрестности пос. 
Якша, ельник зеленомошный, валеж, поросший мхом, 17.07.2002 
(SYKO 188). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
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Левобережная), ельник зеленомошный сфагновый, на шишке, 
погруженной в мох, 30.07.2004 (SYKO 189), [2]; окрестности кордона 
Укъюдин, ельник зеленомошный, на валеже, 02.08.2008 (SYKO 
773). – Г, хребет Яныпупунер, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, валеж, поросший мхом, 02.08.2001 (SYKO 
849). – Lep. Нередко. В еловых лесах. Несъедобен.

M. stylobates (Pers.) P. K�mm. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 13.08. 
2003 (SYKO 190), [2]; водораздел рек Укъю и Илыч, 1 км от устья 
р. Укъю, березняк чернично-зеленомошный, 03.08.2008 (SYKO 
774), (SYKO 775). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, 
елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 29.08.2010 
(SYKO 1164). – St, �d. Нередко. В хвойных и смешанных лесах. 
Несъедобен.

M. vulgaris (Pers.) P. K�mm. – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
02.08.2001 (SYKO 547), [3]. – St. Очень редко. Несъедобен.

Panellus stipticus (B�ll.) P. Karst. – ПГ, окрестности кордона 
Усть-Ляга, березняк травяно-черничный, на валеже березы, 14.08. 
2008 (SYKO 720); 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, правый берег р. Печора (напротив стационара Гаревка 
Левобережная), пойменный ельник травяной, 02.08.2004 (SYKO 
1185). – Le. Очень редко. Несъедобен.

Roridomyces roridus (�r.) Rexer (Mycena rorida (Scop.: �r.) 
Q�él.) – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-
березовый травяной лес, на гнилой древесине, 07.08.2001 (SYKO 
182); водораздел рек Укъю и Илыч, 1 км от устья р. Укъю, 
березняк чернично-зеленомошный, 03.08.2008 (SYKO 776). – Г, 
хребет Яныпупунер, западный макросклон, останцы, на моховой 
подушке, среди камней, 31.07.2001 (SYKO 181), (SYKO 848); там 
же, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на опаде, 
31.07.2002 (SYKO 183). – St. Нередко. В лиственных и хвойных ле- (SYKO 183). – St. Нередко. В лиственных и хвойных ле-SYKO 183). – St. Нередко. В лиственных и хвойных ле- 183). – St. Нередко. В лиственных и хвойных ле-183). – St. Нередко. В лиственных и хвойных ле-). – St. Нередко. В лиственных и хвойных ле-St. Нередко. В лиственных и хвойных ле-. Нередко. В лиственных и хвойных ле-
сах. Несъедобен.

Xeromphalina campanella (Batsc�) Kü��er et Maire – Р, 3 км 
вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, на валеже, 
19.07.2002 (LE 217795), [1]; 4 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
сосняк лишайниковый, на гнилом пне, 24.06.2002 (SYKO 214). – 
ПГ, водораздел рек Укъю и Илыч, 2 км от устья р. Укъю, ельник 
травяно-зеленомошный, на валеже, 03.08.2008 (SYKO 767). – Le. 
Часто. В хвойных лесах, группами, на валеже. Несъедобен.

X. cauticinalis (�r.) Kü��er et Maire – Р, 2 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217787), [1]; 
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10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, 
пойменный ельник травяной, 25.08.2003 (SYKO 215). – ПГ, 6.5 
км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, березняк 
травяной, на опаде, 16.08.2003 (SYKO 216); лог Иорданского, около 
Медвежей пещеры, ельник зеленомошный, на гнилой древесине, 
25.07.2002 (SYKO 515); левый берег р. Илыч, напротив кордона 
Укъюдин, 3 км от берега, березняк зеленомошный, 05.08.2008 
(SYKO 766). – St. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Не-
съедобен.

Семейство Physalacriaceae �or�er
Armillaria borealis Marxm. et Kor�o�e� – Р, окрестности пос. 

Якша, ельник зеленомошный, 28.08.2003 (SYKO 102); там же, 
ельник зеленомошный, 21.08.2004 (SYKO 103). – Le, P. Нередко. 
В различных лесах. Съедобен.

A. cepistipes Vele�. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, на гнилой 
древесине, погруженной в опад, 09.08.2002 (SYKO 104), [2]. – L�. 
Очень редко. Съедобен.

A. gallica Mаrxm. et Roma��. – Р, пос. Якша, территория 
усадьбы заповедника, 20.08.2004 (SYKO 844). – Le, P. Редко. 
Съедобен.

A. mellea (Va�l) P. K�mm. – Р, 3 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 18.08.2000 (LE 217855), [1]; 
2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, у 
основания ели, 20.08.2001 (SYKO 105). – Le, P. Редко. Съедобен.

Strobilurus esculentus (W�lfe�) Si��er – Г, хребет Яныпупу-
нер, западный макро склон, елово-пихтовый папоротниково-разно-
травный лес, на ело вой шишке, погруженной в почву, 13.08.2004 
(SYKO 198), [3]. – �d. Редко. Съедобен.

S. stephanocystis (Kü��er & Roma��. ex Hora) Si��er – Р, 
3 км вверх по р. Печора от пос. Якша, берег реки, 20.06.2002 
(LE 217750), [1]; 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, урочище 
Желоба, заросший соснами песчаный склон берега, 20.05.2010 
(SYKO 1084). – St. Нередко. В сосновых лесах и лесах с участием 
этой породы. Съедобен.

Семейство Pleurotaceae Kü��er
Hohenbuehelia petaloides (B�ll.) Sc��lzer (H. geogenia (��.) Si�-

�er, H. semiinfundibuliformis (P. Karst.) Si��er) (фото 11) – ПГ, 
водораздел Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, берег р. Ыдж   -
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ыд-Сотчемъёль, ельник зеленомошный, на гнилой древесине, 
11.08.2008 (SYKO 721). – Le. Единично. Несъедобен.

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. K�mm. – ПГ, 6 км вверх по 
р. Пе чора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-
зеленомошный, на стволе ели, 14.08.2002 (SYKO 411). [2]. – Le. 
Очень редко. �ъедобен.

P. pulmonarius (�r.) Q�él. – Р, 3 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, сосново-березовый лес, 17.07.2002 (SYKO 413). – ПГ, 
окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травя-
ной лес, на валеже, группами, 17.08.2003 (SYKO 414); окрестности 
кордона Укъюдин, ельник чернично-зеленомошный, 06.08.2008 
(SYKO 585); там же, березняк травяной, на березе, 02.08.2008 
(SYKO 610); левый берег р. Илыч, напротив кордона Укъюдин, 
3 км от берега, березняк зеленомошный, 05.08.2008 (SYKO 609). – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, на сухой рябине, 28.07.2001 
(SYKO 568), (SYKO 569). – Le. Часто. В различных типах леса. 
�ъедобен.

Семейство Pluteaceae Kotl. & Po�zar
Pluteus atromarginatus (Ko�rad) Kü��er – Р, 4 км вверх по 

р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, на валеже березы, 
18.08.2000 (LE 217842), [1]. – Lep. Единично. Съедобен.

P. cervinus (Sc�aeff.) P. K�mm. – Р, 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, на валеже, 18.07.2003 (SYKO 
65). – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-бере-
зовый травяной лес, на валеже березы, 07.08.2001 (SYKO 59); 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Пе чора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
чернично-зеленомошный, на валеже, 27.07.2000 (SYKO 60). – Г, 
хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папо рот никово-разнотравный лес, на валеже, 01.08.2002 (SYKO 
61). – Lep. Часто. Встречается во всех ладшафтных районах запо-
ведника, в различных типах леса. Съедобен.

P. cinereofuscus J.E. La��e – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на 
валеже березы, 27.08.2010 (SYKO 1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе-, 27.08.2010 (SYKO 1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе-27.08.2010 (SYKO 1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе- (SYKO 1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе-SYKO 1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе- 1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе-1163), [3]. – Le. Очень редко. Съе-), [3]. – Le. Очень редко. Съе-Le. Очень редко. Съе-. Очень редко. Съе-
добен.

P. leoninus (Sc�aeff.) P. K�mm. – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на валеже 
березы, 05.08.2003 (SYKO 67), [2]; левый берег р. Илыч, напротив 
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кордона Укъюдин, березняк чернично-зеленомошный, на валеже 
березы, 06.08.2008 (SYKO 760). – Le. Редко. Съедобен.

P. patricius (Sc��lzer) Bo�d. – Р, 3 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, на валеже березы, 16.07.2001 
(SYKO 482). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
Левобережная), ельник зеленомошный, на валеже, 08.08.2003 
(SYKO 68). – Le. Редко. Несъедобен.

P. pellitus (Pers.) P. K�mm. – ПГ, урочище Лог Иорданского, 
около Медвежьей пещеры, ельник травяной, сухостой березы, 
1.5 м над землей, 09.08.2001 (SYKO 69), [2]; там же, березово-
еловый травяной лес, 18.08.2003 (SYKO 71), [2]. – Le. Редко. Не-, 18.08.2003 (SYKO 71), [2]. – Le. Редко. Не-18.08.2003 (SYKO 71), [2]. – Le. Редко. Не- (SYKO 71), [2]. – Le. Редко. Не-SYKO 71), [2]. – Le. Редко. Не- 71), [2]. – Le. Редко. Не-71), [2]. – Le. Редко. Не-), [2]. – Le. Редко. Не-[2]. – Le. Редко. Не- – Le. Редко. Не-Le. Редко. Не-. Редко. Не-
съедобен.

P. petasatus (�r.) Gillet – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, на ва-
леже березы, 30.07.2004 (SYKO 72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе-, 30.07.2004 (SYKO 72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе-30.07.2004 (SYKO 72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе- (SYKO 72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе-SYKO 72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе- 72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе-72), [2]. – Le. Очень редко. Несъе-), [2]. – Le. Очень редко. Несъе-[2]. – Le. Очень редко. Несъе- – Le. Очень редко. Несъе-Le. Очень редко. Несъе-. Очень редко. Несъе-
добен.

P. podospileus Sacc. et ��b. – Г, гора Медвежий камень, нижняя 
часть склона, ельник зеленомошный, на валеже, 10.08.2004 (SYKO 
73), [3]. – Le. Очень редко. Несъедобен.

P. pseudorobertii M.M. Moser et Sta��l – Р, 3 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, на гнилой дре-
весине, 12.08.2000 (LE 217841), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора 
от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, на 
валеже березы, 09.08.2003 (SYKO 74). – Le. Редко. Съедобен.

Семейство Psathyrellaceae Vil�alys, Mo�calvo & Red�ead
Coprinellus domesticus (Bolto�) Vil�alys, Hopple & Jacq. Jo��so� 

(Coprinus d. (Bolto�: �r.) Gray) – ПГ, окрестности кордона Укъюдин, 
березняк травяной, 06.08.2008 (SYKO 763). – Г, хребет Яныпупу-хребет Яныпупу- Яныпупу-Яныпупу-
нер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-раз-
нотравный лес, на тропинке, на опаде, 02.08.2001 (SYKO 33). – 
H�. Нередко. В различных типах леса. Несъедобен.

C. micaceus (B�ll.) Vil�alys, Hopple & Jacq. Jo��so� (Coprinus m. 
(B�ll.: �r.) �r.) – Г, гора Медвежий камень, верхняя часть склона, 
ельник травяно-папоротниковый, на валеже рябины, 03.08.2002 
(SYKO 34), [3]; хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-
пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 29.08.2010 (SYKO 
1157). – Le, H�. Нередко. В травянистых лесах. Несъедобен.
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Coprinopsis atramentaria (B�ll.) Red�ead, Vil�alys & Mo�calvo 
(Coprinus atramentarius (B�ll.: �r.) �r.) – Р, окрестности пос. Якша, 
луг, 30.08.2002 (SYKO 32). – H�. Очень редко. Съедобен.

�acrymaria lacrymabunda (B�ll.) Pat. – Р, пос. Якша, терри тория 
усадьбы заповедника, около дороги, 03.09.2009 (SYKO 1070). – H�. 
Очень редко. Несъедобен.

*Mythicomyces corneipes (�r.) Red�ead et A.H. Sm. (фото 7) – Г, 
хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папо-
ротниково-разнотравный лес, возле ручья, на веточках и гнилой 
древесине, погруженной в почву, 13.08.2004 (SYKO 88), опр. Е.С. 
Попов, [3]; там же, 30.08.2010 (SYKO 1145), [3]. – Le. Очень ред-30.08.2010 (SYKO 1145), [3]. – Le. Очень ред- (SYKO 1145), [3]. – Le. Очень ред-SYKO 1145), [3]. – Le. Очень ред- 1145), [3]. – Le. Очень ред-1145), [3]. – Le. Очень ред-), [3]. – Le. Очень ред-Le. Очень ред-. Очень ред-
ко. Несъедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.

Panaeolus papilionaceus (B�ll.) Q�él. (P. sphinctrinus (�r.) Q�él.) – 
Р, окрестности пос. Якша, опушка леса, ельник зеленомошный, на 
навозе, 26.06.2001 (LE 217793), [1]; 1 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 10.07.2003 (SYKO 89); 2 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 22.08.2001 (SYKO 
481). – H�. Редко. Несъедобен.

Psathyrella obtusata (Pers.) A.H. Sm. – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, на опаде, 
17.08.2003 (SYKO 35), [2]. – St. Единично. Несъедобен.

P. prona (�r.) Gillet – ПГ, правый берег р. Илыч, напротив ска-
лы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, около избушки, среди 
травы, 01.08.2008 (SYKO 764). – H�. Очень редко. Несъедобен.

P. spadicea (Sc�aeff.) Si��er – Р, 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, у основания березы, 28.08.2003 
(SYKO 37); ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-
березовый травяной лес, у основания ствола осины, 17.08.2003 
(SYKO 36). – St. Редко. Несъедобен.

P. variata A.H. Sm. – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печор-
ский, осиново-березовый травяной лес, у основания ствола осины, 
05.08.2003 (SYKO 38), [2]. – St. Редко. Несъедобен.

Семейство Strophariaceae Si��er & A.H. Sm.
Agrocybe cylindracea (��.) Maire – Р, 12 км вверх по р. Печора 

от пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, на опаде, 
возле ели, 10.07.2001 (LE 217824), [1]. – H�. Единично. Съедобен.

A. firma (Peck) Si��er – Г, хребет Яныпупунер, западный мак-
росклон, елово-пих товый папоротниково-разнотравный лес, вы сох-
шее русло ручья, среди мокрицы, на погруженных в почву веточках, 
08.08.2004 (SYKO 22), [3]. Le. Единично. Неизв. значения.
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Galerina allospora A.H. Sm. et Si��er – ПГ, 6 км вверх по 
р. Пе чора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-
зеленомошный, 27.06.2002 (SYKO 486), [2]. – M, H�. Очень редко. 
Несъедобен.

G. atkinsoniana A.H. Sm. – ПГ, правый берег р. Илыч, напротив 
скалы Кыбла-Кырта, ельник зеленомошный, 12.08.2008 (SYKO 
701). – M. Очень редко. Несъедобен.

G. borealis A.H. Sm. et Si��er – Г, гора Медвежий камень, 
северный склон, ельник папоротниково-зеленомошный, на почве, 
29.07.2001 (SYKO 324), [3]. – H�. Очень редко. Несъедобен.

G. dimorphocystis A.H. Sm. et Si��er – Р, окрестности пос. Якша, 
сфагновое болото, 05.07.2001 (LE 217760), опр. Э.Л. Нездойминого, 
[1]. – M. Единично. Несъедобен.

G. evelata (Si��er) A.H. Sm. et Si��er – Г, хребет Яныпупу-
нер, западный макросклон, останцы, на моховой подушке, среди 
камней, 31.07.2001 (SYKO 325), [3]. – М. Очень редко. Несъедобен.

G. gibbosa J. �avre – Р, окрестности пос. Якша, берег реки, 
26.08.2004 (SYKO 326); там же, сфагновое болото, 01.09.2004 
(SYKO 327). – M. Редко. Несъедобен.

G. hypnorum (Sc�ra�k) Kü��er – Р, 2 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, на гнилой 
древесине, 05.09.2002 (LE 217810), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Пе-
чора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрест-
ности стационара Гаревка Левобережная), ельник сфаг но вый при-
ручьевой, 27.07.2002 (SYKO 330); левый берег р. Илыч, напротив 
кордона Укъюдин, 3 км от берега, березняк зеленомошный, на 
валеже, 05.08.2008 (SYKO 702). – Г, хребет Яны пупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый травяной лес, 02.08.2001 (SYKO 
336). – St. Очень часто. В различных лесах, в горных тундрах, 
среди зеленых мхов. Несъедобен.

G. jaapii A.H. Sm. et Si��er – ПГ, устье р. Большая Порожная, 
берег реки, поросший мхом и травой, 05.08.2004 (SYKO 334), [2]; 
там же, 27.08.2010 (SYKO 1171). – M. Очень редко. Несъедобен.

G. josserandii Kü��er – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, на вет-
вях ели, погруженных в мох, 24.07.2002 (SYKO 335), [2]. – St. 
Очень редко. Несъедобен.

G. mniophila (Lasc�) Kü��er – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
02.08.2001 (SYKO 484), [3]. – M. Очень редко. Несъедобен.
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G. paludosa (�r.) Kü��er – Р, 3 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, сфагновое болото, 28.06.2001 (LE 217762), [1]; 12 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, сфагновое болото, 
09.07.2002 (LE 217838), [1]; окрестности пос. Якша, сфагновое 
бо лото, 27.06.2000 (SYKO 832). – ПГ, правый берег р. Илыч, 
напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник заболоченный, 12.08.2008 
(SYKO 704), (SYKO 705); левый берег р. Илыч, напротив кордона 
Укъюдин, 3 км от берега, болото, 05.08.2008 (SYKO 706). – M. 
Очень часто. На болотах и в заболоченных лесах. Несъедобен.

G. pseudomycenopsis Pilát – ПГ, устье р. Большая Порожная, 
левый берег р. Печора, бечевник, поросший травой и мхом, в 50 см 
от воды, 05.08.2004 (SYKO 337), [2]. – M. Очень редко. Несъедобен.

G. terrestris V.L. Wells et Kempto� – ПГ, устье р. Большая По-
рожная, левый берег р. Печора, бечевник, среди мха, 05.08.2004 
(SYKO 339). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, ело во-
пихтовый папоротниково-разнотравный лес, возле ручья, на кам-
не, поросшем мхом, 07.08.2004 (SYKO 338); там же, каньонный 
ручей, на камнях, поросших мхом, 07.08.2004 (SYKO 340). – H�. 
Редко. Несъедобен.

G. tibiicystis (G.�. Atk.) Kü��er – ПГ, левый берег р. Илыч, 
напротив кордона Укъюдин, 3 км от берега, сфагновое болото, 
05.08.2008 (SYKO 707), (SYKO 708). – Г, хребет Яныпупунер, за-
падный макросклон, каньонный ручей, на камнях, поросших 
мхом, 07.08.2004 (SYKO 341). – M. Редко. Несъедобен.

G. triscopa (�r.) Kü��er – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, на валеже, поросшем 
мхом, 20.08.2001 (LE 217761), [1]. – Le. Очень редко. Несъедобен.

G. unicolor (Va�l) Si��er (G. marginata (Batsc�) Kü��er) – Р, 2 км 
вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник хвощево-зеленомошный, 
на валеже, 22.06.2001 (LE 217763), [1]. – Le. Очень редко. Ядовит.

G. vittiformis (�r.) Si��er – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник чернично-зеленомошный, 03.09.2002 (SYKO 483). – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник чернично-зеленомошный, валеж, поросший мхом, 10.08. 
2002 (SYKO 342). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, 
елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, валеж, порос-
ший мхом, 13.08.2004 (SYKO 345). – Le. Часто. В хвойных и лист-
венных лесах. Несъедобен.

Gymnopilus penetrans (�r.) M�rrill – Р, 2 км вверх по р. Пе-
чора от пос. Якша, ельник чернично-зеленомошный, на гнилой 
древесине, погруженной в почву, 15.07.2001 (LE 217747), [1]; там 
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же, 22.08.2001 (SYKO 348). – ПГ, левый берег р. Илыч, напротив 
кордона Укъюдин, 3 км от берега, березняк зеленомошный, на 
гнилой древесине, 05.08.2008 (SYKO 749), (SYKO 750). – Г, гора Мед-
вежий камень, подножие горы, ельник травяно-зеленомошный, на 
гнилой древесине, 03.08.2002 (SYKO 346); там же, средняя часть 
восточного склона, ельник папоротниково-зеленомошный, на гни-
лой древесине, 29.07.2001 (SYKO 347), опр. Э.Л. Нездойминого. – 
Le. Часто. В еловых лесах, на валеже. Несъедобен.

G. picreus (Pers.) P. Karst. – Р, окрестности пос. Якша, ель-
ник зеленомошный, на валеже, 01.09.2004 (SYKO 350). – ПГ, пра-
вый берег р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник зе-
леномошный, на валеже, 12.08.2008 (SYKO 751). – Le. Нередко. 
В еловых лесах. Несъедобен.

G. sapineus (�r.) Maire – Р, 11 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, профиль БИН, ельник заболоченный, 12.07.2001 (LE 
217748), опр. Э.Л. Нездойминого, [1]. – Le. Редко. Несъедобен.

Hebeloma helodes J. �avre – Р, окрестности пос. Якша, сфаг-
новое болото, 01.09.2004 (SYKO 351). – Mr: Ив, Ос. Очень редко. 
Несъедобен.

H. pusillum J.E. La��e – ПГ, устье р. Большая Порожная, левый 
берег р. Печора, берег реки, поросший мхом и травой, под ивами, 
05.08.2004 (SYKO 497), [2]. – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
28.08.2010 (SYKO 1167). – Mr: Ив. Редко. Несъедобен.

Hypholoma capnoides (�r.) P. K�mm. – Р, 2 км вверх по р. Пе-
чора от пос. Якша, ельник голокучниково-зеленомошный, на гни-
лой древесине, 05.09.2002 (LE 217769), [1]; там же, 28.06.2002 
(LE 217770), [1]; 10.5 км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье 
р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 22.08.2000 (LE 
217848), [1]. – Lep. Часто. В хвойных и смешанных лесах. Съедо-), [1]. – Lep. Часто. В хвойных и смешанных лесах. Съедо-[1]. – Lep. Часто. В хвойных и смешанных лесах. Съедо- – Lep. Часто. В хвойных и смешанных лесах. Съедо-Lep. Часто. В хвойных и смешанных лесах. Съедо-. Часто. В хвойных и смешанных лесах. Съедо-
бен.

H. elongatum (Pers.) Ricke� – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 
13.08.2003 (SYKO 75). – M. Нередко. В заболоченных сфагновых 
лесах, на болотах. Несъедобен.

H. fasciculare (H�ds.) P. K�mm. – Р, профиль БИН, ельник 
зеленомошно-сфагновый, на валеже березы, 12.07.2001 (LE 217792), 
[1]; 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник голокучниково-
зеленомошный, на валеже березы, 28.06.2001 (LE 217798), [1]. – 
Lep. Редко. Ядовит.
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H. marginatum (Pers.) J. Sc�röt. – Г, хребет Яныпупунер, за-
падный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный 
лес, на валеже, 31.07.2002 (SYKO 1192). – Le. Очень редко. Ядовит.

H. myosotis (�r.) M. La��e (Hemipholiota m. (�r.: �r.) Bo�) – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, около ручья, среди сфагнума, 
27.08.2010 (SYKO 1165), [3]. – M. Очень редко. Несъедобен.

H. polytrichi (�r.) Ricke� – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 10.07.2003 (SYKO 70); 1 км вниз по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 17.07.2002 (LE 217768), [1]. – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник чернично-зеленомошный, 10.08.2002 (SYKO 559); там же 
24.07.2002 (SYKO 560). – Г, хребет Яныпупунер, недалеко от Зая-
чьего камня, ерниковая тундра, 30.07.2001 (SYKO 76). – M. Очень 
часто. В хвойных лесах, среди политриховых и зеленых мхов. Не-
съедобен.

H. radicosum J.E. La��e – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
29.08.2010 (SYKO 1166), [3]. – Le. Очень редко. Неизв. значения.

Kuehneromyces mutabilis (Sc�aeff.) Si��er et A.H. Sm. – Р, 
1 км вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, у 
основания елового пня, 23.08.2004 (SYKO 81). – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Пе чора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник зеле но-
мошно-сфагновый, на валеже березы, 12.08.2002 (SYKO 77); 2.5 км 
на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, ельник зеленомошный, на 
валеже березы, 10.08.2008 (SYKO 596). – Le. Часто. В различных 
лесах, на пнях и гнилой древесине. Съедобен.

K. lignicola (Peck) Red�ead (K. vernalis Peck) – Р, 2 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, на гнилой 
древесине, 28.06.2002 (LE 217779). [1]; 12 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, на валеже, 
10.07.2001 (LE 217802), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник сфагновый, на валеже, 
27.07.2002 (SYKO 83); окрестности кордона Шежым-Печорский, 
осиново-березовый травяной лес, на пне, 07.08.2001 (SYKO 84). – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, на валеже, 27.07.2001 (SYKO 
539). – Le. Очень часто. В различных лесах, на пнях и валеже. Не-). – Le. Очень часто. В различных лесах, на пнях и валеже. Не-Le. Очень часто. В различных лесах, на пнях и валеже. Не-. Очень часто. В различных лесах, на пнях и валеже. Не-
съедобен.
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Naucoria bohemica Vele�. – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, подгольцовый березняк травяной, 25.07.2001 (SYKO 
390), опр. Э.Л. Нездойминого, [3]. – Mr: Лист. Очень редко. Не-
съедобен.

N. salicis P.�. Orto� – Г, хребет Яныпупунер, западный мак-
росклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, воз-, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, воз-елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, воз-, воз-
ле ручья, в зарослях ивы, 28.08.2010 (SYKO 1160), [3]. – Mr: Ив. 
Очень редко. Несъедобен.

*Pholiota abietis A.H. Sm. et Hesler – ПГ, 6 км вверх по р. Пе-
чора от кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), пойменный ель-
ник травяной, на пихте группой, 15.08.2003 (SYKO 90), [2]. – Le. 
Единично. Неизв. значения.

P. flammans (Batsc�) P. K�mm. – ПГ, 3 км вверх по р. Печора 
от кордона Шежым-Печорский, урочище «Кременная», ельник па-
поротниково-зеленомошный, 12.08.2001 (SYKO 92); окрестности 
кордона Укъюдин, берег реки, на пне осины, 07.08.2008 (SYKO 
798). – Г, гора Медвежий камень, нижняя часть склона, елово-
пихтовый папоротниково-разнотравный лес, на валеже, 12.08.2004 
(SYKO 93); хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пих-
товый папоротниково-разнотравный лес, на валеже, 28.08.2010 
(SYKO 1142). – Le. Редко. Несъедобен.

P. highlandensis (Peck) A.H. Sm. et Hesler – Р, пос. Якша, 
тер ритория усадьбы заповедника, луг на берегу реки, на старом 
кострище, на углях, 04.08.2006 (SYKO 551); окрестности пос. 
Якша, ельник зеленомошный, на старом кострище, на углях, 
10.07.2003 (SYKO 561). – С. Редко. Несъедобен.

P. mixta (�r.) K�yper et Tjall.-Be�k. (фото 8) – ПГ, 3 км вверх 
по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, урочище Кременная, 
ельник папоротниково-зеленомошный, 03.08.2004 (SYKO 95), [2]; 
6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник папоротниково-зеленомошный, 23.07.2001 (SYKO 96), [2]. – 
St. Редко. Неизв. значения.

P. spumosa (�r.) Si��er – ПГ, левый берег р. Илыч, напротив 
кордона Укъюдин, березняк зеленомошный, 05.08.2008 (SYKO 
799); водораздел Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км на 
восток от устья Ичет-Сотчемъёль, ельник чернично-зеленомошный, 
на валеже, 10.08.2008 (SYKO 800); 8 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, березняк травяной, на валеже, 
16.08.2003 (SYKO 836); урочище Лог Иорданского, ельник травя- (SYKO 836); урочище Лог Иорданского, ельник травя-SYKO 836); урочище Лог Иорданского, ельник травя- 836); урочище Лог Иорданского, ельник травя-836); урочище Лог Иорданского, ельник травя-); урочище Лог Иорданского, ельник травя-
ной, на валеже, 25.07.2002 (SYKO 1181). – Le. Редко. Несъедобен.
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P. squarrosoides (Peck) Sacc. (фото 9) – ПГ, урочище Лог Иор-
данского, ельник травяной, на сухостое березы, 09.08.2001 (SYKO 
98), [2]. – Le. Очень редко. Несъедобен.

Psilocybe semilanceata (�r.) P. K�mm. – Р, пос. Якша, территория 
усадьбы заповедника, в огороде, среди травы, 25.07.2009 (SYKO 
1069). – H�. Очень редко. Ядовит.

Stropharia aeruginosa (��rtis) Q�él. – Р, окрестности пос. Як-
ша, берег реки, поросший травой, 13.09.2005 (SYKO 513). – H�. 
Очень редко. Несъедобен.

S. magnivelaris Peck (Psilocybe m. (Peck) Høil.) – ПГ, 6 км вверх 
по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Пе-
чора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), поймен-
ный ельник травяной, 29.06.2002 (SYKO 99), [2]. – E. Единично. 
Несъедобен.

S. pseudocyanea (�esm.) Mor�a� – Р, окрестности пос. Якша, 
луг, 20.08.2006 (SYKO 1191). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 
15.08.2003 (SYKO 100), [2]; окрестности кордона Шежым-Печор-
ский, осиново-березовый травяной лес, 17.08.2003 (SYKO 472), [2]. – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 1147). – H�. 
Редко. Несъедобен.

S. semiglobata (Batsc�) Q�él. – Р, территория усадьбы заповед-
ника, луг, 23.08.2004 (SYKO 91); там же, на навозе, 06.09.2002 (LE 
217794), [1]; там же, 28.08.2003 (SYKO 101). – E. Редко. Несъедобен.

Семейство Tricholomataceae R. Heim ex Po�zar
Arrhenia epichysium (Pers.) Red�ead, L�tzo�i, Mo�calvo & Vil-

�alys (Omphalina e. (Pers.: �r.) Q�él.) – ПГ, водораздел рек Ыджыд-
Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, берег р. Ыджыд-Сотчемъёль, ель-
ник травяно-зеленомошный, на гнилом пне, 11.08.2008 (SYKO 
718); окрестности кордона Усть-Ляга, березняк чернично-разно-
травный, на валеже березы, 14.08.2008 (SYKO 833). – Г, хре бет 
Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папорот ни-
ково-разнотравный лес, на валеже, поросшем мхом, 29.08.2010 
(SYKO 1161). – Le. Редко. Несъедобен.

A. onisca (�r.) Red�ead, L�tzo�i, Mo�calvo & Vil�alys (Omphali-
na oniscus (�r.: �r.) Q�él.) – Р, окрестности пос. Якша, сфагновое 
болото, 28.06.2001 (LE 217742), [1]. – H�, M. Редко. Несъедобен.

A. philonotis (Lasc�) Red�ead, L�tzo�i, Mo�calvo & Vil�alys (Om-
phalina p. (Lasc�) Q�él.) – Р, окрестности пос. Якша, сфагновое бо-
лото, 08.07.2000 (LE 217843), [1]. – M. Редко. Несъедобен.
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Cantharellula umbonata (J.�. Gmel.) Si��er – Р, 10 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, левый берег, сосняк лишайниковый, 
24.08.2001 (LE 217796), [1]; 16 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
смешанный лес, 27.08.2000 (SYKO 110). – ПГ, 6 км вверх по 
р. Пе чора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печо-
ра (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник зеле-
номошный, 10.08.2003 (SYKO 109). – St. Очень часто. В хвойных и 
смешанных лесах. Съедобен.

Clitocybe dealbata (Sowerby) P. K�mm. – Р, 10.5 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный 
ельник травяной, на подстилке, 29.08.2002 (LE 217821), [1]. – St. 
Очень редко. Ядовит.

C. gibba (Pers.) P. K�mm. (C. infundibuliformis (Sc�aeff.) 
Q�él.) – Р, 1 км вниз по р. Печора от пос. Якша, ельник чернично-
зеленомошный, 12.07.2001 (LE 217797), [1]. – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-
зеленомошный, на подстилке, 27.07.2000 (SYKO 114); окрестности 
кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 
17.08.2003 (SYKO 545). – St. Часто. В различных лесах. Съедобен.

C. metachroa (�r.) P. K�mm. – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, ельник чернично-зеленомошный, на подстилке, 28.08.2002 
(LE 217771), [1]; окрестности пос. Якша, ельник чернично-зелено-
мошный, на подстилке, 03.09.2008 (SYKO 823). – St. Редко. Ядовит.

C. nebularis (Batsc�) P. K�mm. (�epista n. (Batsc�: �r.) Harma-
ja) – Р, окрестности пос. Якша, опушка леса, 03.09.2008 (SYKO 
821). – H�. Очень редко. Съедобен.

C. odora (B�ll.) P. K�mm. – Р, 4 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 31.08.2002 (LE 217816), [1]; 3 км 
вниз по р. Печора от пос. Якша, левый берег, березняк травяно-
зеленомошный, 24.08.2000 (LE 217857), [1]. – ПГ, окрестности 
кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 
17.08.2003 (SYKO 117); окрестности кордона Шежым-Печорский, 
осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 118). – St. 
Редко. Съедобен.

C. pruinosa (Lasc�) P. K�mm. (C. radicellata Gillet) – ПГ, 5 км 
вверх по р. Печора от устья р. Большой Шежым, устье р. Гаревка, 
ельник зеленомошный, 17.05.2010 (SYKO 1085). – St. Единично. 
Съедобен.

C. sinopica (�r.) P. K�mm. (C. subsinopica Harmaja) – Р, 
окрестности пос. Якша, опушка леса, 03.06.2008 (SYKO 834). – 
ПГ, 12 км вниз по р. Илыч от кордона Укъюдин, левый берег ре- км вниз по р. Илыч от кордона Укъюдин, левый берег ре-км вниз по р. Илыч от кордона Укъюдин, левый берег ре-, левый берег ре-
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ки, молодой березняк, зарастающая гарь, 05.08.2008 (SYKO 801). – 
H�. Редко. Несъедобен.

C. vibecina (�r.) Q�él. – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. Як-
ша, ельник чернично-зеленомошный, на подстилке, 28.08.2002 
(LE 217772), [1]. – St. Редко. Ядовит.

Collybia cirrata (Sc��mac�.) Q�él. – ПГ, левый берег р. Илыч, 
напротив кордона Укъюдин, 3 км от берега, березняк зеленомошный, 
05.08.2008 (SYKO 730). – Г, хребет Яныпупунер, западный мак-
росклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 02.08. 
2001 (SYKO 853). – Mm, St. Часто. В различных типах леса. 
Несъедобен.

C. cookei (Bres.) J.�. Ar�old (фото 10) – Р, правый берег 
р. Пе чора, 15 км выше пос. Якша, урочище Перевалка, сосняк 
лишайниковый, 08.07.2001 (LE 217808), [1]. – ПГ, 6 км вверх 
по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Пе-
чора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
зе леномошный, 09.08.2003 (SYKO 125); окрестности кордона 
Укъюдин, сосняк зеленомошный, 07.08.2008 (SYKO 729). – Mm. 
Нередко. Несъедобен.

C. macilenta (�r.) Q�él. – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
31.07.2002 (SYKO 532), [3]. – St. Очень редко. Несъедобен.

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Peterse� & Red�ead (Colly-
bia r. (Pers.: �r.) Q�él.) – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник голокучниково-зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217807), 
[1]. – Mm, St. Единично. Несъедобен.

Infundibulicybe geotropa (B�ll.) Harmaja (Clitocybe g. (B�ll.) 
Q�él.) – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, 24.08. 
2003 (SYKO 113). – St. Очень редко. Съедобен.

�epista flaccida (Sowerby) Pat. – Р, пос. Якша, территория 
усадь бы заповедника, опушка леса, 18.07.2006 (SYKO 510). – St. 
Очень редко. Съедобен.

�. gilva (Pers.) Pat. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 03.09.2002 (SYKO 97). – ПГ, 1.5 км вниз 
по р. Печора от устья р. Большая Порожная, урочище Строганая 
Доска, ельник травяно-зеленомошный, возле избы в мокрице, 
24.07.2001 (SYKO 142). – H�. Очень редко. Съедобен.

�eucopaxillus cerealis (Lasc�) Si��er (�. albissimus (Peck) Si�-
�er, �. paradoxus (�osta�ti� et L.M. ��fo�r) Bo�rsier, �. picei nus 
(Peck) Pomerl., �. lentus (H. Post) Si��er et A.H. Sm.) – Г, хребет 
Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папо ротни-
ково-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 1176), [3]. – St. Единич-Единич-
но. Несъедобен.
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Melanoleuca strictipes (P. Karst.) J�l. Sc�äff. – ПГ, окрестности 
кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 
17.08.2003 (SYKO 151), [2]; там же, 13.08.2002 (SYKO 152), [2]. – 
H�. Очень редко. �ъедобен.

Myxomphalia maura (�r.) Hora (Fayodia m. (�r.: �r.) Si��er) – 
Р, окрестности пос. Якша, около леса, старое кострище, на углях, 
16.06.2003 (SYKO 132). – С. Очень редко. Несъедобен.

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Si��er – ПГ, 6 км вверх по р. Пе чо-
ра от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрест-
ности стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-зелено-
мошный, на валеже, 27.07.2002 (SYKO 409), [2]; там же, 01.08.2004 
(SYKO 410), [2]. – Le. Очень редко. �ъедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.

Resupinatus applicatus (Batsc�) Gray – ПГ, окрестности кордо на 
Усть-Ляга, березняк травяно-черничный, на ветке березы, 14.08. 
2008 (SYKO 719). – Le. Очень редко. Несъедобен.

Ripartites tricholoma (Alb. et Sc�wei�.) P. Karst. – Г, хребет Яны-
пупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, на опавших листьях папоротника, 27.07.2001 
(SYKO 197), [3]. – St. Очень редко. Несъедобен.

Tricholoma equestre (L.) P. K�mm. (T. flavovirens (Pers.: �r.) S. 
L��dell) – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, урочище 
Желоба, сосняк зеленомошный, 29.08.2002 (SYKO 201); левый бе-, сосняк зеленомошный, 29.08.2002 (SYKO 201); левый бе-сосняк зеленомошный, 29.08.2002 (SYKO 201); левый бе-, 29.08.2002 (SYKO 201); левый бе-29.08.2002 (SYKO 201); левый бе- (SYKO 201); левый бе-SYKO 201); левый бе- 201); левый бе-201); левый бе-); левый бе-
рег р. Печора, 11 км выше пос. Якша, урочище Пальник, сосняк 
лишайниковый, 31.08.2002 (SYKO 202). – Mr: С. Редко. Съедобен.

T. portentosum (�r.) Q�él. – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 23.08.2004 (SYKO 524). – Mr: Хв. Редко. Съедобен.

T. psammopus (Kalc�br.) Q�él. – ПГ, кордон Собинская, ельник 
травяной, опушка леса, 06.08.2000, (SYKO 1182). – Mr: Л. Единич-SYKO 1182). – Mr: Л. Единич- 1182). – Mr: Л. Единич-Mr: Л. Единич-: Л. Единич-
но. Несъедобен.

T. saponaceum (�r.) P. K�mm. var. napipes (Kromb�.) J.E. 
La��e – Р, 3 км вверх по р. Печора от пос. Якша, ельник чернично-
зеленомошный, 22.08.2001 (LE 217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред-, 22.08.2001 (LE 217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред-22.08.2001 (LE 217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред- (LE 217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред-LE 217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред- 217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред-217820), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред-), [1]. – Mr: Хв, Лист. Ред-[1]. – Mr: Хв, Лист. Ред- – Mr: Хв, Лист. Ред-Mr: Хв, Лист. Ред-. Ред-
ко. Несъедобен.

T. saponaceum (�r.) P. K�mm. var. saponaceum – Р, 3 км вниз 
по р. Печора от пос. Якша, березняк травяно-зеленомошный, 
24.08.2000 (SYKO 203). – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печор-
ский, осиново-березовый травяной лес, 17.08.2003 (SYKO 204). – 
Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

T. virgatum (�r.) P. K�mm. – Р, 3 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 28.08.2003 (SYKO 205). – Mr: Е, С, 
Б. Очень редко. Ядовит.
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Tricholomopsis decora (�r.) Si��er (фото 12) – Р, профиль БИН, 
сосняк лишайниковый, у основания сосны, 12.07.2001 (LE 217822), 
[1]; окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, на валеже, 
01.09.2004 (SYKO 523). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, на гни-
лой древесине, 01.08.2000 (SYKO 206), там же, 01.08.2004 (SYKO 
207), 10.08.2002 (SYKO 563); 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, на ва-
леже, поросшем мхом, 15.08.2003 (SYKO 478). – Г, гора Медвежий 
камень, нижняя часть склона, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, на гнилой древесине, 06.08.2004 (SYKO 538); 
хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папо-
ротниково-разнотравный лес, на валеже, 29.08.2010 (SYKO 1146). – 
Lei. Нередко. В хвойных лесах. Съедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.

T. ornata (�r.) Si��er – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кор-
дона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности 
ста ционара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 
08.08.2003 (SYKO 208), [2]; там же, 15.08.2003 (SYKO 209), [2], 
02.08.2004 (SYKO 210), [2]; водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль и 
Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, 
ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 765). – Lei. Редко. Не-, 10.08.2008 (SYKO 765). – Lei. Редко. Не-10.08.2008 (SYKO 765). – Lei. Редко. Не- (SYKO 765). – Lei. Редко. Не-SYKO 765). – Lei. Редко. Не- 765). – Lei. Редко. Не-765). – Lei. Редко. Не-). – Lei. Редко. Не-Lei. Редко. Не-. Редко. Не-
изв. значения.

T. rutilans (Sc�aeff.) Si��er – Р, 2 км вниз по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 06.07.2000 (LE 217825), [1]; 
окрестности пос. Якша, опушка леса, у основания сосны, 06.09. 
2002 (SYKO 212); 16 км вниз по р. Печора от пос. Якша, смешанный 
лес, 30.08.2000 (SYKO 213). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник травяной, на вале же, 
01.08.2000 (SYKO 211); там же, левый берег р. Печора (окрест ности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-зелено-
мошный, на валеже, 10.08.2002 (SYKO 562); окрестности кордона 
Укъюдин, ельник зеленомошный, на сосновом пне, 02.08.2008 
(SYKO 613); 500 м вверх от устья по р. Ичет-Сотчемъёль, ельник 
зеленомошный, на сосновом пне, 12.08.2008 (SYKO 614). – Lei. Не-, на сосновом пне, 12.08.2008 (SYKO 614). – Lei. Не-на сосновом пне, 12.08.2008 (SYKO 614). – Lei. Не-, 12.08.2008 (SYKO 614). – Lei. Не-12.08.2008 (SYKO 614). – Lei. Не- (SYKO 614). – Lei. Не-SYKO 614). – Lei. Не- 614). – Lei. Не-614). – Lei. Не-). – Lei. Не-Lei. Не-. Не-
редко. В хвойных и смешанных лесах. Съедобен.
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Порядок Boletales E.-J. Gilbert
Семейство Boletaceae ��evall.

Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát et �ermek – Р, 5 км вверх по 
р. Печора от пос. Якша, березняк, 13.07.2003 (SYKO 218). – Mr: Б. 
Нередко. В смешанных и лиственных лесах. Съедобен.

B. edulis B�ll. – Р, 3 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 22.07.2003 (SYKO 220). – Mr: Е. Нередко. 
В еловых и смешанных лесах. Съедобен.

B. pinophilus Pilát et �ermek – Р, окрестности пос. Якша, сос-
няк лишайниковый, (SYKO 219). – Mr: С. Часто. В сосновых ле-, (SYKO 219). – Mr: С. Часто. В сосновых ле-SYKO 219). – Mr: С. Часто. В сосновых ле- 219). – Mr: С. Часто. В сосновых ле-219). – Mr: С. Часто. В сосновых ле-). – Mr: С. Часто. В сосновых ле-Mr: С. Часто. В сосновых ле-. Часто. В сосновых ле-
сах. Съедобен.

B. subtomentosus L. (Xerocomus s. (L.: �r.) Q�él.) – Р, 1 км вниз 
по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 22.07.2003 
(SYKO 260). – ПГ, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, 
ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 587). – Г, хребет Яны-
пупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, 03.08.2001 (SYKO 258). – Mr: Лист. Редко. 
Съедобен.

Chalciporus piperatus (B�ll.) Bataille – Р, 2 км вниз по р. Печора 
от пос. Якша, ельник зеленомошный, 16.07.2001 (LE 217870), [1]. – 
ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый 
травяной лес, опушка леса, 13.08.2002 (SYKO 254); окрестности 
кордона Усть-Ляга, березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 612). – 
Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый 
папоротниково-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 1149). – Mr: 
Хв, Лист. Часто. В различных лесах. Несъедобен.

�eccinum aurantiacum (B�ll.) Gray – ПГ, окрестности кордона 
Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 17.08.2003 
(SYKO 221). – Mr: Ос. Нередко. В лиственных лесах. Съедобен.

�. oxydabile (Si��er) Si��er – Р, 2 км вниз по р. Печора от пос. 
Якша, сосняк лишайниковый, возле болота, 01.09.2004 (SYKO 
222). – Mr: Б. Нередко. На болотах и в заболоченных лесах. 
Съедобен.

�. percandidum (Vassilkov) Watli�� – Р, окрестности пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 28.08.2003 (SYKO 223). – Mr: Б. Нередко. 
В смешанных лесах. Съедобен.

�. scabrum (B�ll.) Gray – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 11.07.2000 (LE 217866), [1]; 4 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, березняк зеленомошный, 13.07.2003 (SYKO 226). – 
ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
березняк травяно-зеленомошный, 13.08.2002 (SYKO 224); окрест-
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ности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной 
лес, 05.08.2003 (SYKO 225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме-, 05.08.2003 (SYKO 225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме-05.08.2003 (SYKO 225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме- (SYKO 225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме-SYKO 225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме- 225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме-225). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме-). – Mr: Б. Часто. В березняках и сме-Mr: Б. Часто. В березняках и сме- Часто. В березняках и сме-
шанных с березой лесах. Съедобен.

�. versipelle (�r. et Hök) S�ell – Р, 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, сосняк лишайниковый, 10.07.2003 (SYKO 230). – ПГ, 
6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошный, 01.08.2003 (SYKO 229); левый берег 
р. Илыч, напротив кордона Укъюдин, 3 км от берега, березняк 
зеленомошный, 05.08.2008 (SYKO 770). – Mr: Б. Часто. В листвен-, 05.08.2008 (SYKO 770). – Mr: Б. Часто. В листвен-05.08.2008 (SYKO 770). – Mr: Б. Часто. В листвен- (SYKO 770). – Mr: Б. Часто. В листвен-SYKO 770). – Mr: Б. Часто. В листвен- 770). – Mr: Б. Часто. В листвен-770). – Mr: Б. Часто. В листвен-). – Mr: Б. Часто. В листвен-Mr: Б. Часто. В листвен- Часто. В листвен-
ных и смешанных лесах. Съедобен.

Tylopilus felleus (B�ll.) P. Karst – Р, окрестности пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 08.07.2000 (LE 217860), [1]; там же, 
10.07.2003 (SYKO 257); 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 12.07.2001 (SYKO 256). – Mr: Хв, Лист. 
Редко. Несъедобен.

Семейство Gomphidiaceae Maire ex Jülic�
Chroogomphus rutilus (Sc�aeff.) O.K. Mill. – Р, окрестности 

пос. Якша, опушка леса, ельник зеленомошный, 28.08.2002 (LE 
217785), [1]; там же, 26.08.2004 (SYKO 244); 2 км вверх по р. Печора 
от пос. Якша, сосняк зеленомошный, 19.07.2003 (SYKO 255). – ПГ, 
3 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, урочище 
Кременная, ельник папоротниково-зеленомошный, 11.08.2003 
(SYKO 243). – Mr: С. Редко. Съедобен.

Gomphidius glutinosus (Sc�aeff.) �r. – Р, окрестности пос. Якша, 
опушка леса, ельник зеленомошный, 28.08.2002 (LE 217786). [1]; 
там же, ельник зеленомошный, 12.07.2001 (SYKO 475). – ПГ, уро-
чище Лог Иорданского, пойменный ельник травяной, 09.08.2001 
(SYKO 245). – Mr: Е. Нередко. В еловых лесах. Съедобен.

G. roseus (�r.) �r. (фото 14) – Р, окрестности пос. Якша, опушка 
леса, ельник зеленомошный, 28.08.2002 (LE 217784), [1]. – Mr: С. 
Очень редко. Съедобен.

Семейство Gyroporaceae (Si��er) Ma�fr. Bi�der & Bresi�sky
Gyroporus cyanescens (B�ll.) Q�él. – Р, левый берег р. Печора, 

11 км выше пос. Якша, урочище Пальник, сосняк лишайниковый, 
10.09.2001 (LE 217740), [1]; 2 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
сосняк лишайниковый, 26.08.2004 (SYKO 248). – Mr: С. Очень 
редко. Съедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.
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Семейство Hygrophoropsidaceae Kü��er
Hygrophoropsis aurantiaca (W�lfe�) Maire – Р, 12 км вверх по 

р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, сосняк зеленомошный, 
на валеже, поросшем мхом, 12.08.2000 (LE 217849), [1]; 2 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 28.08.2003 
(SYKO 249). – ПГ, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, 
ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 588); окрестности кордо-
на Усть-Ляга, березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 619). – Le. Не-, березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 619). – Le. Не-березняк травяной, 14.08.2008 (SYKO 619). – Le. Не-, 14.08.2008 (SYKO 619). – Le. Не-14.08.2008 (SYKO 619). – Le. Не- (SYKO 619). – Le. Не-SYKO 619). – Le. Не- 619). – Le. Не-619). – Le. Не-). – Le. Не-Le. Не-. Не-
редко. В хвойных и лиственных лесах. Съедобен.

Семейство Paxillaceae Lotsy
Paxillus involutus (Batsc�) �r. – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от 

пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 
29.08.2002 (LE 217819), [1]; 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 24.07.2003 (SYKO 251); окрестности пос. 
Якша, ельник зеленомошный, частично вырубленный, 01.09.2004 
(SYKO 252). – ПГ, водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-
Сот чемъёль, 2.5 км на восток от устья р. Ичет-Сотчемъёль, 
ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 746). – Г, хребет Яны-
пупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, 06.08.2002 (SYKO 250); там же, 28.08.2010 
(SYKO 1144). – Mr: Хв, Лист. Нередко. В еловых лесах. Ядовит.

Семейство Suillaceae (Si��er) Besl & Bresi�sky
Suillus bovinus (L.) Ro�ssel – Р, окрестности пос. Якша, ельник 

зеленомошный, 18.08.2000 (LE 217861), [1]; 2 км вниз по р. Печора 
от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 22.08.2001 (SYKO 231); там 
же, 01.09.2004 (SYKO 473). – Mr: С. Часто. В сосновых лесах. 
Съедобен.

S. cavipes (Opat.) A.H. Sm. et T�iers (Boletinus c. (Klotzsc� ex 
�r.) Kalc�br.) – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, уро-
чище Желоба, сосняк зеленомошный, 29.08.2002 (LE 217800), [1]; 
там же, 12.08.2000 (LE 217859), [1]; 10 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, левый берег, сосняк лишайниково-зеленомошный, 
24.08.2001 (SYKO 246). – Mr: Л. Очень редко. Съедобен.

S. clintonianus (Peck) K��tze – Р, 12 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, урочище Желоба, берег реки, среди травы, 29.08.2002 
(SYKO 232); там же, сосняк зеленомошный, 12.08.2000 (SYKO 
233). – Mr: Л. Очень редко. Съедобен.

S. flavidus (�r.) �. Presl – Р, окрестности пос. Якша, сфагновое 
болото, на кочке, около сосны, 18.08.2000 (LE 217862), [1]. – Mr: С. 
Очень редко. Съедобен.
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S. granulatus (L.) Ro�ssel – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кор дона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 04.08. 
2003 (SYKO 236); там же, 01.08.2003 (SYKO 474). – Mr: С. Редко. 
Съедобен.

S. grevillei (Klotzsc�) Si��er – ПГ, окрестности кордона Собин-
ская, опушка леса, 06.08.2000 (SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич-, опушка леса, 06.08.2000 (SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич-опушка леса, 06.08.2000 (SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич-, 06.08.2000 (SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич-06.08.2000 (SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич- (SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич-SYKO 237), [2]. – Mr: Л. Единич- 237), [2]. – Mr: Л. Единич-237), [2]. – Mr: Л. Единич-), [2]. – Mr: Л. Единич-[2]. – Mr: Л. Единич- – Mr: Л. Единич-Mr: Л. Единич-. Единич-
но. Съедобен.

S. luteus (L.) Ro�ssel – Р, окрестности пос Якша, сосняк лишай-
никовый, 01.09.2004 (SYKO 238). – Mr: С. Очень часто. В сосновых 
лесах и лесах с участием сосны. Съедобен.

S. paluster (Peck) Kretzer & T.�. Br��s (Boletinus p. (Peck) Peck) 
(фото 13) – Р, 10 км вверх по р. Печора от пос. Якша, тропа на 
Гусиное болото, сосняк зеленомошный, 12.07.2002 (LE 217799), [1]; 
12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, сосняк 
зеленомошный, 12.08.2000 (SYKO 247); там же, 16.07.2003 (SYKO 
476). – Mr: Л. Очень редко. Съедобен.

S. placidus (Bo�ord.) Si��er – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошно сфагно-
вый, 30.07.2004 (SYKO 240). – Г, гора Медвежий камень, нижняя 
часть склона, ельник чернично-зеленомошный, 10.08.2004 (SYKO 
239). – Mr: К. Часто. В хвойных лесах с кедром. Съедобен.

Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с кате-
горией статуса редкости 3.

S. variegatus (Sw.) K��tze – Р, 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, сосняк лишайниковый, 22.08.2001 (SYKO 241). – ПГ, 
6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
ельник зеленомошный, 01.08.2003 (SYKO 242). – Mr: С. Очень ча-, 01.08.2003 (SYKO 242). – Mr: С. Очень ча-01.08.2003 (SYKO 242). – Mr: С. Очень ча- (SYKO 242). – Mr: С. Очень ча-SYKO 242). – Mr: С. Очень ча- 242). – Mr: С. Очень ча-242). – Mr: С. Очень ча-). – Mr: С. Очень ча-Mr: С. Очень ча-. Очень ча-
сто. В сосновых лесах и лесах с участием этой породы. Съедобен.

Семейство Tapinellaceae �. Ha��
Tapinella atrotomentosa (Batsc�) Š�tara – Р, 2 км вверх по 

р. Печора от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 19.07.2003 (SYKO 
253). – Lei. Единично. Несъедобен.

Порядок Hymenochaetales Oberw.
Семейство Rickenellaceae Vizzi�i

Rickenella fibula (B�ll.) Rait�el�. – ПГ, левый берег р. Илыч, 
напротив кордона Укъюдин, смешанный лес, 06.08.2008 (SYKO 
1188). – M. Редко. Несъедобен.
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R. setipes (�r.) Rait�el�. (R. swartzii (�r.) K�yper) – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
приручьевой, 24.07.2002 (SYKO 194). – Г, хребет Яныпупунер, 
западный макросклон, подгольцовый березняк травяной, на почве, 
29.07.2002 (SYKO 195); там же, елово-пихтовый папоротниково-
разнотравный лес, на валеже, поросшем мхом, 08.08.2004 (SYKO 
196). – M. Нередко. В различных лесах, среди зеленых мхов. 
Несъедобен.

Порядок Polyporales Gä�m.
Семейство Polyporaceae �r. ex �orda

Neolentinus lepideus (�r.) Red�ead & Gi��s (�entinus l. (�r.: �r.) 
�r.) – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, 
ельник чернично-зеленомошный, на сухой валежине, 09.07.2002 
(LE 217745), [1]; 10 км вверх по р. Печора от пос. Якша, тропа 
на Гусиное болото, сосняк зеленомошный, на валеже, 12.07.2002 
(SYKO 406); окрестности пос. Якша, левый берег р. Печора, на 
дороге, на сухом бревне, 29.08.2002 (SYKO 407); там же, сосняк 
зеленомошный, на валеже, 19.07.2003 (SYKO 570); территория 
усадь бы заповедника, на дороге, на досках, 18.07.2003 (SYKO 408), 
(SYKO 525). – Lei. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме-SYKO 525). – Lei. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме- 525). – Lei. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме-525). – Lei. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме-). – Lei. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме-Lei. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме-. Нередко. В хвойных лесах и рудеральных ме-
стообитаниях. Несъедобен.

Порядок Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.�. �a��o� & J.�. �avid
Семейство Russulaceae Lotsy

*�actarius albocarneus Britzelm. – ПГ, 3 км вверх по р. Печора 
от кордона Шежым-Печорский, урочище Кременная, ельник папо-
рот никовый, 03.08.2003 (SYKO 415), [2]. – Mr: П. Единично. Не-, 03.08.2003 (SYKO 415), [2]. – Mr: П. Единично. Не-03.08.2003 (SYKO 415), [2]. – Mr: П. Единично. Не- (SYKO 415), [2]. – Mr: П. Единично. Не-SYKO 415), [2]. – Mr: П. Единично. Не- 415), [2]. – Mr: П. Единично. Не-415), [2]. – Mr: П. Единично. Не-), [2]. – Mr: П. Единично. Не-[2]. – Mr: П. Единично. Не- – Mr: П. Единично. Не-Mr: П. Единично. Не-. Единично. Не-
съедобен.

�. aurantiacus (Pers.) Gray (�. mitissimus (�r.: �r.) �r.) – ПГ, 
междуречье рек Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, облесен-
ный скалистый склон р. Ыджыд-Сотчемъёль, ельник травяно-
зеленомошный, 11.08.2008 (SYKO 739); 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), ельник чернично-зеленомош-, ельник чернично-зеленомош-
ный, 22.07.2001 (SYKO 1178). – Г, гора Медвежий камень, северный 
склон, ельник чернично-зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 865). – 
Mr: Хв, Лист. Часто. В еловых лесах. Несъедобен.

�. deterrimus Grö�er – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 01.08.2003 
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(SYKO 416); там же, 01.08.2003 (SYKO 514); там же, правый бе-
рег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
пойменный ельник травяной, 03.08.2003 (SYKO 436); правый бе-, 03.08.2003 (SYKO 436); правый бе-03.08.2003 (SYKO 436); правый бе- (SYKO 436); правый бе-SYKO 436); правый бе- 436); правый бе-436); правый бе-); правый бе-
рег р. Илыч, 20 км выше устья р. Ыджыд-Ляга, скалы Кыб ла-
Кырта, ельник зеленомошный, 09.08.2008 (SYKO 618). – Г, хребет 
Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папорот-
никово-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 1152). – Mr: Е. Неред-, 28.08.2010 (SYKO 1152). – Mr: Е. Неред-28.08.2010 (SYKO 1152). – Mr: Е. Неред- (SYKO 1152). – Mr: Е. Неред-SYKO 1152). – Mr: Е. Неред- 1152). – Mr: Е. Неред-1152). – Mr: Е. Неред-). – Mr: Е. Неред-Mr: Е. Неред-. Неред-
ко. В еловых лесах. Съедобен.

�. duplicatus A.H. Sm. (�. lapponicus Harmaja) – Г, хребет 
Яныпупунер, западный макросклон, елово-пихтовый папо ротни-
ково-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 1177), [3]. – Mr: Б. Еди-, 28.08.2010 (SYKO 1177), [3]. – Mr: Б. Еди-28.08.2010 (SYKO 1177), [3]. – Mr: Б. Еди- (SYKO 1177), [3]. – Mr: Б. Еди-SYKO 1177), [3]. – Mr: Б. Еди- 1177), [3]. – Mr: Б. Еди-1177), [3]. – Mr: Б. Еди-), [3]. – Mr: Б. Еди-[3]. – Mr: Б. Еди-. – Mr: Б. Еди-Mr: Б. Еди- Еди-
нично. Несъедобен.

�. fuliginosus (�r.) �r. – ПГ, окрестности кордона Шежым-Пе-
чорский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 (SYKO 418), 
[2]; 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
приручьевой ельник травяной, 10.08.2003 (SYKO 419), [2]; пра-
вый берег р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник зелено-
мошный, 12.08.2008 (SYKO 745). – Г, хребет Яныпупунер, западный 
макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 
28.08.2010 (SYKO 1150). – Mr: Б. Нередко. В еловых и смешанных 
лесах. Съедобен.

�. glyciosmus (�r.) �r. – ПГ, окрестности кордона Шежым-Пе-
чорский, осиново-березовый травяной лес, 13.08.2002 (SYKO 558), 
[2]. – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, подгольцовый 
березняк травяной, 02.08.2001 (SYKO 863). – Mr: Б. Нередко. 
В лист венных и смешанных лесах. Съедобен.

�. helvus (�r.) �r. – Р, 4 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 31.08.2002 (LE 217874), [1]; 10.5 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая Гаревка, пойменный 
ельник травяной, 25.08.2003 (SYKO 420); 2 км вниз по р. Печора 
от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 23.08.2004 (SYKO 421). – 
Mr: С. Нередко. В сосновых лесах. Несъедобен.

�. lacunarum Roma��. et Hora – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 
10.08.2003 (SYKO 422), [2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе- (SYKO 422), [2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе-SYKO 422), [2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе- 422), [2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе-422), [2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе-), [2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе-[2]. – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе- – Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе-Mr: Б, Ол, Ос. Очень редко. Несъе-. Очень редко. Несъе-
добен.

�. lignyotus �r. – Р, 1 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 06.09.2002 (LE 217782), [1]. – ПГ, 3 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, урочище Кре-
менная, ельник зеленомошный, 12.08.2001 (SYKO 423); там же, 



67

05.08.2001 (SYKO 424); водораздел рек Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-
Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья Ичет-Сотчемъёль, ельник 
чернично-зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 744). – Mr: Е. Редко. 
Съедобен.

�. mammosus �r. – Р, 1 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник чернично-зеленомошный, 28.08.2002 (LE 217746), [1]; 
урочище Пальник, сосняк зеленомошный, 31.08.2002 (SYKO 
1179). – Mr: С, Б. Редко. Съедобен.

�. necator (B�ll.) Pers. (�. plumbeus (B�ll.: �r.) Gray – ПГ, 
окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый тра-
вя ной лес, 13.08.2002 (SYKO 425). – Mr: Е, Б. Нередко. В хвойных 
и смешанных лесах. Съедобен.

�. piperatus (L.) Pers. – Р, 3 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
сосняк лишайниковый, 01.09.2004 (SYKO 426). – Mr: Лист. Очень 
редко. Съедобен.

�. porninsis Rolla�d – Р, 10.5 км вверх по р. Печора от пос. 
Як ша, устье р. Малая Гаревка, пойменный ельник травяной, 
27.08.2004 (SYKO 427). – Mr: Л. Очень редко. Съедобен.

�. pseudouvidus Kü��er – ПГ, устье р. Большая Порожная, бе-
рег реки, поросший мхом и травой, под ивами, 05.08.2004 (SYKO 
516), [2]. – Mr: Ив. Очень редко. Несъедобен.

�. repraesentaneus Britzelm. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), приручьевой ельник травяной, 
10.08.2003 (SYKO 428), [2]. – Mr: Е, Б. Редко. Съедобен.

�. rufus (Scop.) �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара 
Гаревка Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, 10.08. 
2002 (SYKO 429); там же, 30.07.2004 (SYKO 431); водораздел рек 
Ичет-Сотчемъёль и Ыджыд-Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья 
р. Ичет-Сотчемъёль, ельник чернично-зеленомошный, 10.08.2008 
(SYKO 617). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, ело-
во-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, возле ручья, 07.08. 
2004 (SYKO 432). – Mr: Хв, Лист. Очень часто. В хвойных лесах. 
Съедобен.

�. scrobiculatus (Scop.) �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от 
пос. Якша, ельник зеленомошный, 18.07.2003 (SYKO 433). – Г, 
гора Медвежий камень, нижняя часть склона, елово-пихтовый 
травяно-зеленомошный лес, 06.08.2004 (SYKO 434). – Mr: Е. Ред-, 06.08.2004 (SYKO 434). – Mr: Е. Ред-06.08.2004 (SYKO 434). – Mr: Е. Ред- (SYKO 434). – Mr: Е. Ред-SYKO 434). – Mr: Е. Ред- 434). – Mr: Е. Ред-434). – Mr: Е. Ред-). – Mr: Е. Ред-Mr: Е. Ред-. Ред-
ко. Съедобен.

�. tabidus �r. (�. theiogalus (B�ll.) Grey) – ПГ, водораздел р. Укъю 
и Илыч, 2 км от устья р. Укъю, ельник чернично-зеленошный, 
03.08.2008 (SYKO 741). – Mr: Б. Очень редко. Несъедобен.
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�. torminosus (Sc�aeff.) Pers. – ПГ, окрестности кордона Ше-
жым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 07.08.2001 
(SYKO 435). – Г, хребет Яныпупунер, западный макросклон, елово-
пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 28.08.2010 (SYKO 
1143). – Mr: Б. Часто. В смешанных и лиственных лесах, реже в 
хвойных с участием березы. Съедобен.

�. trivialis (�r.) �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Як-
ша, ельник зеленомошный, 18.08.2000 (LE 217854), [1]. – ПГ, 
6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), 
пойменный ельник травяной, 03.08.2003 (SYKO 430). – Mr: Б, Е. 
Часто. В хвойных лиственных и смешанных лесах. Съедобен.

�. utilis (Wei�m.) �r. – ПГ, междуречье рек Ыджыд-Сотчемъёль 
и Ичет-Сотчемъёль, облесенный скалистый склон р. Ыджыд-
Сотчемъёль, ельник травяно-зеленомошный, 11.08.2008 (SYKO 
742). – Mr: С, Б. Редко. Съедобен.

�. uvidus (�r.) �r. – Г, хребет Яныпупунер, западный макро-
склон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 08.08. 
2004 (SYKO 437), [3]. – Mr: Б, Ив, Е. Редко. Съедобен.

�. vellereus (�r.) �r. – Р, 5 км вниз по р. Печора от пос. Як-
ша, березняк зеленомошный, 05.09.2002 (LE 217744), [1].– ПГ, 
окрестности кордона Усть-Ляга, березняк травяно-черничный, на 
тропинке, 14.08.2008 (SYKO 734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо-, 14.08.2008 (SYKO 734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо-14.08.2008 (SYKO 734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо- (SYKO 734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо-SYKO 734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо- 734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо-734). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо-). – Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо-Mr: Лист, Хв. Редко. Съедо- Редко. Съедо-
бен.

�. vietus (�r.) �r. – Р, окрестности пос. Якша, сфагновое боло-
то, 26.08.2004 (SYKO 439). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кор-
дона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности ста-
цио нара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 01.08. 
2003 (SYKO 438); устье р. Большая Порожная, ельник травяно-
зеленомошный, 03.08.2002 (SYKO 440). – Г, хребет Яныпупу-
нер, западный макросклон, подгольцовый березняк травяной, 
03.08.2001 (SYKO 442). – Mr: Б. Часто. В лиственных и хвойных 
лесах. Съедобен.

Russula aeruginea Li�dblad – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 18.08.2000 (LE 217846), [1]. – ПГ, окрестности 
кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый травяной лес, 
13.08.2002 (SYKO 443); окрестности кордона Укъюдин, смешанный 
лес, 02.08.2008 (SYKO 735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме-, 02.08.2008 (SYKO 735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме-02.08.2008 (SYKO 735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме- (SYKO 735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме-SYKO 735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме- 735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме-735). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме-). – Mr: Б. Часто. В лиственных и сме-Mr: Б. Часто. В лиственных и сме- Часто. В лиственных и сме-
шанных лесах, реже в хвойных с участием березы. Съедобен.

R. aquosa Leclair – ПГ, левый берег р. Илыч, напротив кордона 
Укъюдин, смешанный травяной лес, 06.08.2008 (SYKO 732). – Mr: 
Хв. Очень редко. Съедобен.
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R. claroflava Grove – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печор-
ский, осиново-березовый травяной лес, 13.08.2002 (SYKO 444); 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник 
папоротниково-хвощевый, 01.08.2003 (SYKO 446); водораздел рек 
Ыджыд-Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, 2.5 км на восток от устья 
р. Ичет-Сотчемъёль, ельник зеленомошный, 10.08.2008 (SYKO 
755). – Г, гора Медвежий камень, нижняя часть склона, ельник 
голокучниково-зеленомошный, 04.08.2001 (SYKO 445). – Mr: Б. 
Часто. В хвойных и лиственных лесах. Съедобен.

R. clavipes Vele�. (R. elaeodes (Bres.) Bo�) – Р, 1 км вниз по 
р. Печора от пос. Якша, ельник зеленомошный, 22.07.2003 (SYKO 
458). – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, осиново-
бе ре   зовый травяной лес, 13.08.2002 (SYKO 455); 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора 
(окрестности стационара Гаревка Левобережная), пойменный ель-
ник травяной, 03.08.2003 (SYKO 456), (SYKO 1077); там же, левый 
берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка Лево бережная), 
ельник зеленомошный, 01.08.2003 (SYKO 457); окрест ности кордона 
Усть-Ляга, березняк травяно-черничный, 14.08.2008 (SYKO 737). – 
Mr: Хв, Лист. Нередко. В хвойных и лиственных лесах. Съедобен.

R. consobrina (�r.) �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник 
зеленомошный, 23.08.2004 (SYKO 449); там же, 20.08.2001 
(SYKO 450). – Г, гора Медвежий камень, северный склон, ельник 
зеленомошный, 04.08.2001 (SYKO 868). – Mr: Б, Е. Редко. Съедобен.

R. decolorans (�r.) �r. – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. 
Якша, ельник зеленомошный, 20.08.2001 (LE 217839), [1]; 1.5 км 
вниз по р. Печора от пос. Якша, сосняк лишайниковый, 22.07.2003 
(SYKO 1078). – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора (окрестности стационара Гаревка 
Левобережная), ельник чернично-зеленомошный, 10.08.2001 
(SYKO 451); там же, 01.08.2003 (SYKO 452). – Г, гора Медвежий 
камень, нижняя часть склона, ельник чернично-зеленомошный, 
10.08.2004 (SYKO 453). – Mr: Б, С. Часто. В различных лесах. 
Съедобен.

R. delica �r. – Р, окрестности пос. Якша, ельник зеленомошный, 
на тропинке, 23.08.2004 (SYKO 454).– Mr: Б. Редко. Съедобен.

R. emetica (Sc�aeff.) Pers. var. emetica – Р, окрестности пос. 
Якша, сфагновое болото, 18.08.2000 (LE 217845), [1]; – ПГ, 6 км 
вверх по р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег 
р. Печора (окрестности стационара Гаревка Левобережная), при-
ручьевой ельник травяной, 13.08.2003 (SYKO 459). – Mr: С. Неред-, 13.08.2003 (SYKO 459). – Mr: С. Неред-13.08.2003 (SYKO 459). – Mr: С. Неред- (SYKO 459). – Mr: С. Неред-SYKO 459). – Mr: С. Неред- 459). – Mr: С. Неред-459). – Mr: С. Неред-). – Mr: С. Неред-Mr: С. Неред-. Неред-
ко. В различных лесах, на болотах. Несъедобен.
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R. favrei M.M. Moser – Р, 2 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
ельник зеленомошный, 18.07.2003 (SYKO 549). – ПГ, левый берег 
р. Илыч, напротив кордона Укъюдин, 3 км от берега, березняк 
зеленомошный, 05.08.2008 (SYKO 738). – Г, хребет Яныпупунер, 
западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотрав-
ный лес, 27.08.2010 (SYKO 1156). – Mr: Е, С. Редко. Съедобен.

R. foetens Pers. – ПГ, 3 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, урочище Кременная, ельник папоротниково-
зеленомошный, 07.08.2003 (SYKO 460), [2]; 6 км вверх по р. Пе чо-
ра от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрест-
ности стационара Гаревка Левобережная), приручьевой ельник 
травяной, 10.08.2003 (SYKO 461),[2]; окрестности кордона Усть-
Ляга, березняк травяно-черничный, 14.08.2008 (SYKO 736). – Mr: 
Хв, Лист. Редко. Съедобен.

R. griseascens (Bo� et Ga���é) Marti – ПГ, 6 км вверх по 
р. Печора от кордона Шежым-Печорский, левый берег р. Печо-
ра (окрестности стационара Гаревка Левобережная), ельник чер -
нич  но-зеленомошный, 10.08.2002 (SYKO 462), [2]; там же, 10.08. 
2002 (SYKO 463), [2]; междуречье рек Ыджыд-Сотчемъёль и 
Ичет-Сотчемъёль, облесенный скалистый склон р. Ыджыд-Сот-
чемъёль, ельник травяно-зеленомошный, 11.08.2008 (SYKO 733); 
правый берег р. Илыч, напротив скалы Кыбла-Кырта, ельник 
зеленомошный, 12.08.2008 (SYKO 753). – Г, хребет Яныпупунер, 
западный макросклон, елово-пихтовый папоротниково-разнотрав-
ный лес, 28.08.2010 (SYKO 1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле-, 28.08.2010 (SYKO 1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле-28.08.2010 (SYKO 1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле- (SYKO 1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле-SYKO 1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле- 1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле-1155). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле-). – Mr: Е. Нередко. В еловых ле-Mr: Е. Нередко. В еловых ле-. Нередко. В еловых ле-
сах. Съедобен.

R. integra (L.) �r. – Г, гора Медвежий камень, северный склон, 
ельник травяно-папоротниковый, 03.08.2002 (SYKO 866), [3]. – 
Mr: Е, С, Б. Очень редко. Съедобен.

R. ochroleuca Pers. – Р, 3 км вниз по р. Печора от пос. Якша, 
левый берег, березняк травяно-зеленомошный, 24.08.2000 (LE 
217844), [1]. – Г, гора Медвежий камень, нижняя часть склона, 
ельник папоротниково-зеленомошный, 29.07.2001 (SYKO 464). – 
Mr: Хв, Лист. Редко. Несъедобен.

R. paludosa Britzelm. – Р, 12 км вверх по р. Печора от пос. Якша, 
урочище Желоба, сосняк чернично-зеленомошный, 29.082002 
(LE 217738), [1]; окрестности пос. Якша, сосняк лишайниковый, 
22.08.2001 (LE 217809), [1]. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кор-
дона Шежым-Печорский, левый берег р. Печора (окрестности ста-
ционара Гаревка Левобережная), ельник зеленомошный, 04.08.2003 
(SYKO 465). – Г, гора Медвежий камень, северный склон, ельник 
папоротниково-зеленомошный, 04.08.2001 (SYKO 867). – Mr: С, Б. 
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Очень часто. В сосновых лесах, реже в хвойных и смешанных ле-
сах с участием сосны. Съедобен.

R. puellaris �r. – Г, хребет Яныпупунер, западный макро-
склон, елово-пихтовый папоротниково-разнотравный лес, 03.08. 
2001 (SYKO 871), [3]. – Mr: Хв. Очень редко. Съедобен.

R. pulchella I.G. Bors�c�. (R. depallens (Pers.: �r.) �r.) – ПГ, 
окрест ности кордона Шежым-Печорский, осиново-березовый тра-
вя ной лес, 05.08.2003 (SYKO 550), [2]. – Mr: Б. Очень редко. 
Съедобен.

R. rhodopoda Zvára – Р, окрестности пос. Якша, ельник зелено-
мошный, на тропинке, 23.08.2004 (SYKO 467). – Mr: Е. Редко. 
Съедобен.

R. silvestris (Si��er) Re�ma�x (R. emetica (Sc�aeff.: �r.) Pers. 
var. silvestris Si��er) – ПГ, окрестности кордона Усть-Ляга, берез-
няк травяно-черничный, 14.08.2008 (SYKO 731). – Mr: С. Нередко. 
В хвойных и смешанных лесах. Несъедобен.

R. vesca �r. – ПГ, окрестности кордона Шежым-Печорский, 
осиново-березовый травяной лес, 17.08.2003 (SYKO 468), [2]. – Mr: 
С, Б. Нередко. В сосновых и смешанных лесах. Съедобен.

R. vinosa Li�dblad – Р, окрестности пос. Якша, ельник зелено-
мошный, 23.08.2004 (SYKO 469). – Mr: Хв. Очень редко. Съедобен.

R. violacea Q�él. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от кордона 
Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности стацио-
нара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 03.08. 
2003 (SYKO 470), [2]. – Mr: Б. Очень редко. Съедобен.

R. xerampelina (Sc�aeff.) �r. – ПГ, 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, правый берег р. Печора (окрестности 
стационара Гаревка Левобережная), пойменный ельник травяной, 
08.08.2003 (SYKO 471). – Mr: Хв, Лист. Редко. Съедобен.

Глава 3. Конспект биоты агарикоидных базидиомицетов Печоро-Илычского заповедника
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Глава 4
СТРУКТУРА БИОТЫ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

4.1. Таксономическая структура

На территории Печоро-Илычского биосферного заповедника 
выявлено 383 вида и внутривидовых таксона агарикоидных бази-
диомицетов, которые относятся к 88 родам, 27 семействам и пяти 
порядкам (табл. 1). Впервые для исследуемой территории приво-
дится 360 видов, а для Республики Коми – 274. Пять видов (Cor-
tinarius septentrionalis, Entoloma mougeotii, �actarius albocarneus, 
Mythicomyces corneipes и Pholiota abietis) и одна вариация (Flam-
mulaster carpophilus var. subincarnatus) являются новыми для тер- являются новыми для тер-
ритории России, один вид (Crinipellis piceae) – новым для Европы.

В десятку ведущих семейств вошли Cortinariaceae (53 вида, 
13.8 % от общего количества видов), Russulaceae, Strophariace-
ae (по 46, 12.0 %), Inocybaceae (38, 9.9 %), Tricholomataceae (34, 
8.9 %), Mycenaceae (29, 7.5 %), Marasmiaceae (15, 3.9 %), Entoloma-
taceae, Agaricaceae (по 12, 3.1 %), Boletaceae, Hygrophoraceae (по 11, 
2.9 %) (рис. 2). Их представители составляют 80.2 % от всех вы-
явленных в заповеднике видов. Остальные семейства содержат ме-
нее 11 видов. На первые три семейства (Cortinariaceae, Russulaceae 
и Strophariaceae) приходится 38.0 % видов. Коэффициент видовой 
насыщенности семейства составляет 14.2, родовой насыщенности 
семейства – 3.3. Одно- и двувидовые семейства объединяют 1.8 % 
всех видов. На долю остальных, насчитывающих от трех до девяти 
видов, приходится 18.0 %. Наибольшее число родов отмечено в се-
мействах Tricholomataceae (15 родов) и Strophariaceae (10). 

Высокое видовое разнообразие семейства Cortinariaceae, пред-
ставители которого наиболее широко распространены в бореальной 
зоне, характеризует биоту заповедника как бореальную северота-
ежную. Это положение косвенно подтверждает также невысокая 
численность «неморальных» семейств Amanitaceae (2.6 % от обще-
го числа видов), Agaricaceae (3.1) и Hygrophoraceae (2.9 %) (Каламэ-
эс, 1975; Перова, Горбунова, 2001). 
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Порядок
(число родов/видов)

Семейство
(число родов/видов)

Род (число видов)

AGARICALES (73/306) Agaricaceae (6/12) Agaricus (2)� Coprinus (1)�
Cysto-derma (1)� Cystodermella (3)� 
Lepiota (4)� Phaeolepiota (1)

Amanitaceae (1/10) Amanita (10)
Bolbitiaceae (2/9) Conocybe (6)� Pholiotina (3)
Cortinariaceae (1/53) Cortinarius (53)
Entolomataceae (2/12) Clitopilus (2)� Entoloma (10)
Hydnangiaceae (1/3) Laccaria (3)
Hygrophoraceae (4/11) Ampulloclitocybe (1)� Hygrocybe 

(5)� Hygrophorus (4)� Lichenom-
phalia (1)

Inocybaceae (5/38) Flammulaster (4)� Inocybe (28)� 
Phaeomarasmius (2)� Simocybe (1)� 
Tubaria (3)

Lyophyllaceae (4/6) Calocybe (1)� Lyophyllum (3)� Os-
sicaulis (1)� Tephrocybe (1)

Marasmiaceae (7/15) Baeospora (2)� Clitocybula (2)� 
Crinipellis (1)� Gymnopus (5)� 
Marasmiellus (1)� Marasmius (2)� 
Rhodocollybia (2)

Mycenaceae (4/29) Mycena (25)� Panellus (1)� Rorido-
myces (1)� Xeromphalina (2)

Physalacriaceae (2/6) Armillaria (4)� Strobilurus (2)
Pleurotaceae (2/3) Hohenbuehelia (1)� Pleurotus (2)
Pluteaceae (1/9) Pluteus (9)
Psathyrellaceae (6/10) Coprinellus (2)� Coprinopsis (1)� 

Lacrymaria (1)� Mythicomyces (1)� 
Panaeolus (1)� Psathyrella (4)

Strophariaceae (10/46) Agrocybe (2)� Galerina (17)� 
Gymnopilus (3)� Hebeloma (2)� 
Hypholoma (7)� Kuehneromyces (2)� 
Naucoria (2)� Pholiota (6)� Psilocybe 
(1)� Stropharia (4)

Tricholomataceae (15/34) Arrhenia (3)� Cantharellula 
(1)� Clitocybe (8)� Collybia (3)� 
Dendrocollybia (1)� Infundibulicybe 
(1)� Lepista (2)� Leucopaxillus (1)� 
Melanoleuca (1)� Myxomphalia 
(1)� Phyllotopsis (1)� Resupinatus 
(1)� Ripartites (1)� Tricholoma (6)� 
Tricholomopsis (3)

BOLETALES (11/28) Boletaceae (4/11) Boletus (4)� Chalciporus (1)� 
Leccinum (5)� Tylopilus (1)

Gomphidiaceae (2/3) Chroogomphus (1)� Gomphidius (2)
Gyroporaceae (1/1) Gyroporus (1)
Hygrophoropsidaceae (1/1) Hygrophoropsis (1)
Paxillaceae (1/1) Paxillus (1)
Suillaceae (1/10) Suillus (10)
Tapinellaceae (1/1) Tapinella (1)

HYMENOСHAETALES (1/2) Rickenellaceae (1/2) Rickenella (2)
POLYPORALES (1/1) Polyporaceae (1/1) Neolentinus (1)
RUSSULALES (2/46) Russulaceae (2/46) Lactarius (24)� Russula (22)

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...

Таблица 1
Распределение агарикоидных базидиомицетов 

Печоро-Илычского заповедника по порядкам, семействам и родам



74 Агарикоидные базидиомицеты Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)

Ведущими родами по числу видов являются Cortinarius (53 
вида, или 14.0 % от общего видового разнообразия), Inocybe (28, 
7.3 %), Mycena (25, 6.5 %), �actarius (24, 6.3 %), Russula (22, 
5.7 %), Galerina (17, 4.4 %), Amanita, Entoloma, Suillus (по 10, по 
2.6 %), Pluteus (9, 2.3 %) (рис. 3). Эти роды включают 208 ви-

Рис. 2. Ведущие по числу видов семейства агарикоидных базидиомице-
тов Печоро-Илычского заповедника.

Рис. 3. Ведущие по числу видов роды агарикоидных базидиомицетов Пе-
чоро-Илычского заповедника.
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дов, или 54.3 % всего видового состава. Остальные 78 родов име-
ют невысокое видовое богатство, причем 36 – являются одновидо-
выми (40.9 % всех родов). Коэффициент видовой насыщенности 
равен 4.4. Обилие видов в родах Cortinarius, Mycena, �actarius и 
Galerina, представители которых характерны для северных биот 
(Столярская, 1998; Каратыгин и др., 1999; Морозова, 2002), под-
тверждает бореальный характер изученной биоты. Роль «южных» 
родов – Agaricus, Boletus (Морозова, 2002, Кириллова, 2007) – не-
велика. Довольно высоко разнообразие рода Suillus (10 видов), что 
свидетельствует о восточно-азиатских чертах в характере микоби-
оты заповедника (Петров, 1983; Сазанова, 2007; 2008).

Горные черты биоты агарикоидных базидиомицетов заповед-
ника проявляются в наличии видов горно-тундрового распростра-
нения (Amanita nivalis, Cortinarius septentrionalis, Galerina bo-
re a lis, G. pseudomycenopsis, G. terrestris, �actarius pseudouvidus, 
�. du plicatus). 

Для получения более полного представления об исследуемой 
биоте и определения ее места в широтном ряду был проведен срав-
нительный анализ агарикоидных базидиомицетов Печоро-Илыч-
ского заповедника с микобиотами четырех особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) – Вишерского заповедника (Пермский 
край) (Мухутдинов, 2008), национального парка «Русский Север» 
(Вологодская область) (Кириллова, 2007), Нижнесвирского запо-
ведника (Ленинградская область) (Столярская, Коваленко, 1996) 
и Висимского заповедника (Свердловская область) (Марина, 2006). 
Заповедники Печоро-Илычский, Вишерский и Висимский распо-
лагаются вдоль Уральского хребта по направлению с севера на юг. 
Нижнесвирский заповедник и национальный парк «Русский Се-
вер» расположены на Русской равнине практически на одной ши-
роте с Печоро-Илычским заповедником. Для сопоставимости ре-
зультатов списки видов агарикоидных базидиомицетов данных 
ООПТ были расположены в соответствии с системой, принятой в 
10-м издании «Словаря грибов Айнсворта и Бисби» (Kirk et al., 
2008).

Основные показатели систематического разнообразия срав-
ниваемых биот отражены в табл. 2. Число видов колеблется от 
340 до 631, число родов – от 71 до 113. Сравнивая списки видов, 
можно говорить об увеличении видового разнообразия от север-
ной (Вишерский заповедник – 340) и средней тайги (Нижнесвир-
ский заповедник – 346, Печоро-Илычский заповедник – 383 вида) 
к южной («Русский Север» – 404 вида, Висимский заповедник – 
631 вид). Также следует учитывать различия в состоянии изучен-

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...
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ности территорий. В Вишерском заповеднике и национальном пар-
ке «Русский Север» исследования проводились в течение четырех 
лет, в Нижнесвирском и Печоро-Илычском заповедниках – шести, 
а в Висимском заповеднике – 14 лет. Что касается «пропорций би-
от» и других показателей систематического разнообразия, то они 
также выше в подзоне южной тайги (Висимский заповедник).

При сравнении таксономического состава биот учитывали два 
показателя: общий видовой и родовой составы. В качестве меры 
сходства использовали коэффициент Серенсена-Чекановского. Рас-
считанные значения этого коэффициента приведены в табл. 3.

Показатель �ерритория
I II III IV V

Число видов 383 340 346 404 631
Число родов 88 71 76 88 113
Число семейств 27 26 26 27 28
Среднее число видов в семействе (в/с) 14.2 13.1 13.3 15.0 22.5
Среднее число видов в роде (в/р) 4.4 4.8 4.6 4.6 5.6
Среднее число родов в семействе (р/с) 3.3 2.7 2.9 3.3 4.0
Число семейств с одним видом� % 18.5 19.2 19.2 18.5 14.3
Число родов с одним видом� % 40.9 40.8 42.1 47.7 44.2
Число семейств с одним родом� % 40.7 53.8 38.5 37.0 25.0

Таблица 2
Показатели систематического разнообразия микобиот

сравниваемых территорий

Примечание: I – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� север-I – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� север- – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� север-
ная-средняя тайга; II – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; 
III – �ижнесвирский заповедник (�енинградская область)� средняя тайга; IV – на- – �ижнесвирский заповедник (�енинградская область)� средняя тайга; IV – на-IV – на- – на-
циональный парк «Русский Север» (Вологодская область)� средняя-южная тайга; 
V – Висимский заповедник (Свердловская область)� южная тайга.

Биота А
I II III IV V

Б

I – 0.52 0.49 0.53 0.49
II 0.73 – 0.50 0.51 0.49
III 0.68 0.69 – 0.57 0.47
IV 0.73 0.72 0.73 – 0.53
V 0.75 0.74 0.67 0.75 –

Таблица 3
Матрица сходства микобиот ООПТ разных регионов

по видовому (А) и родовому (Б) составам

Примечание: I – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� север-I – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� север- – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� север-
ная-средняя тайга; II – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; 
III – �ижнесвирский заповедник (�енинградская область)� средняя тайга; IV – на- – �ижнесвирский заповедник (�енинградская область)� средняя тайга; IV – на-IV – на- – на-
циональный парк «Русский Север» (Вологодская область)� средняя-южная тайга; 
V – Висимский заповедник (Свердловская область)� южная тайга.
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Показатели сходства биот разных регионов по видовому со-
ставу оказались незначительными, они варьировали от 0.47 до 
0.57 (табл. 3). Относительно большее сходство наблюдается меж-
ду биотами ООПТ двух соседних регионов – Ленинградской и Во-
логодской областей (0.57). Биота Печоро-Илычского заповедника 
по видовому составу ближе к биоте национального парка «Рус-
ский Север», поскольку наиболее детально исследованная рав-
нинная часть заповедника и территория национального парка 
расположены на Русской равнине практически на одной широ-
те. Специфичность микобиот обусловлена удаленностью сравнива-
емых территорий, различным подзональным положением и степе-
нью изученности.

Показатели сходства биот по составу родов оказались выше 
сходства по видовому составу (от 0.67 до 0.75). Район наших ис-
следований (Печоро-Илычский заповедник) по родовому составу 
имеет наибольший коэффициент сходства с биотами заповедников 
Урала (Вишерский и Висимский), что вполне логично. Вишерский 
заповедник граничит с территорией Печоро-Илычского заповедни-
ка, и все эти территории находятся на Урале. 

При сравнении систематической структуры рассматриваемых 
биот учитывали два признака: набор 10 ведущих по числу видов 
семейств и набор 10 наиболее крупных родов. Десятка ведущих се-
мейств представлена в исследуемых биотах комбинациями из 13 
семейств (табл. 4). Первые три места во всех биотах почти в одина-
ковой последовательности занимают семейства Cortinariaceae, Rus-, Rus-Rus-
sulaceae и Strophariaceae. 

Как видно из табл. 5, десятка ведущих по числу видов родов 
представлена в исследуемых биотах комбинациями из 16 родов, 
причем ведущее место в микобиотах сравниваемых ООПТ занима-
ет род Cortinarius. Во всех биотах также высока роль других ти-
пично «лесных» родов: Mycena, �actarius, Russula и Galerina.

Особенностью биоты агарикоидных базидиомицетов Печоро-
Илычского заповедника является довольно высокое положение ро-
да Inocybe (2 ранг, 28 видов), в остальных сравниваемых биотах 
этот род занимает 5–11 место. Возможно, это связано с тем, что 
многие виды этого рода предпочитают известковые почвы, обыч-
ные в предгорном и горном районах заповедника.

Одним из показателей восточно-азиатского характера микобио-
ты может являться значительное участие рода Suillus в ее сложе-
нии, которое возрастает с запада на восток (Михайловский, 1975; 
Петров, 1983; Сазанова, 2007; 2008). Подобную картину мы наблю-
даем и при сравнении рассматриваемых микобиот. Так, в самой 

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...
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Семейство I II III IV V

Cortinariaceae 1 2 1 2 1
Russulaceae 2-3 1 3 1 2-3
Strophariaceae 2-3 3 2 3 2-3
Inocybaceae 4 11 6-8 6 7
Tricholomataceae 5 5 4 5 5
Mycenaceae 6 4 5 4 4
Marasmiaceae 7 9 6-8 7 10
Entolomataceae 8-9 – – 8 9
Agaricaceae 8-9 6 9-10 9 11
Boletaceae 10-11 8 6-8 10 –
Hygrophoraceae 10-11 – – – 8
Amanitaceae – 7 9-10 – –
Psathyrellaceae – 10 – – 6
Количество видов 
в трех ведущих 
семействах� %

38.0 45.6 47.1 38.9 36.9

Род I II III IV V

Cortinarius 1 1 1 1 1
Inocybe 2 8-11 6 5 5
Mycena 3 3 2 3 3
Lactarius 4 4 4 4 4
Russula 5 2 3 2 2
Galerina 6 6-7 11 8-9 9
Amanita 7-9 5 7-8 8-9 10-11
Entoloma 7-9 8-11 – 7 6
Suillus 7-9 8-11 – – –
Pluteus 10 – – 10 –
Clitocybe – 6-7 9-10 – 10-11
Leccinum – 8-11 7-8 – –
Tricholoma – – 5 6 –
Gymnopus – – 9-10 – –
Hygrocybe – – – – 7
Psathyrella – – – – 8

Таблица 4
Ведущие по числу видов семейства

в биотах агарикоидных базидиомицетов сравниваемых ООПТ

Примечание: I – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� северная-
средняя тайга; II – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; III – �иж-II – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; III – �иж- – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; III – �иж-III – �иж- – �иж-
несвирский заповедник (�енинградская область)� средняя тайга; IV – национальный 
парк «Русский Север» (Вологодская область)� средняя-южная тайга; V – Висимский 
заповедник (Свердловская область)� южная тайга. Прочерк – семейство не входит в 
десятку ведущих. Арабскими цифрами указан ранг семейства в спектре семейств.

Таблица 5
Ведущие по числу видов роды

в биотах агарикоидных базидиомицетов сравниваемых ООПТ

Примечание: I – Печоро-Илычский заповедник (Республика Коми)� северная-
средняя тайга; II – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; III – �иж-II – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; III – �иж- – Вишерский заповедник (Пермский край)� северная тайга; III – �иж-III – �иж- – �иж-
несвирский заповедник (�енинградская область)� средняя тайга; IV – национальный 
парк «Русский Север» (Вологодская область)� средняя-южная тайга; V – Висимский 
заповедник (Свердловская область)� южная тайга. Прочерк – семейство не входит в 
десятку ведущих. Арабскими цифрами указан ранг семейства в спектре семейств.
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западной биоте агарикоидных базидиомицетов Нижнесвирского 
за поведника на долю рода Suillus приходится 1.2 %, в националь-
ном парке «Русский Север» – 1.5, в Печоро-Илычском заповедни-
ке – 2.6 %. Восточный акцент в характере биоты подчеркивает 
также наличие ряда видов, ассоциированных с пихтой, сосной си-
бирской и лиственницей, например: (Baeospora myriadophylla, Pho- myriadophylla, Pho-myriadophylla, Pho-, Pho-Pho-
liota abietis, �actarius albocarneus, �. porninsis, Suillus placidus, Tri-�. porninsis, Suillus placidus, Tri-. porninsis, Suillus placidus, Tri-porninsis, Suillus placidus, Tri-, Suillus placidus, Tri-Tri-
choloma psammopus и др.).

Таким образом, на основе таксономического анализа можно 
охарактеризовать биоту агарикоидных базидиомицетов Печоро-
Илычского заповедника как северотаежную с горными и восточ-
ными чертами. Проведенный сравнительный анализ показал, что 
биота резервата довольно своеобразна (коэффициент сходства по 
видовому составу варьирует от 0.47 до 0.57, по родовому – от 0.67 
до 0.75). Это можно объяснить положением исследуемой террито-
рии на границе Европы и Азии, а также наличием горных ме-
стообитаний. Рассматриваемая микобиота по видовому составу бо-
лее сходна с биотой агарикоидных базидиомицетов национального 
парка «Русский Север» (Вологодская область), а по родовому соста-
ву – с таковыми заповедников Урала (Вишерский и Висимский).

4.2. Трофическая структура

Субстрат – важнейший фактор в жизни шляпочных грибов, 
поскольку они, как гетеротрофные организмы, получают из не-
го все необходимые питательные вещества. По типу и источнику 
питания выявленные агарикоидные базидиомицеты Печоро-Илыч-
ского заповедника могут быть разделены на 10 групп: симбиотро-
фы (микоризообразователи), сапротрофы на опаде, на подстилке, 
на гумусе, на древесине (ксилотрофы), на плодовых телах макро-
мицетов (микотрофы), на мхах (бриотрофы), на экскрементах жи-
вотных (копротрофы), на углях (карботрофы) и паразиты (Кала-
мээс, 1975; Коваленко, 1980б). Распределение видов различных 
семейств агарикоидных базидиомицетов по трофическим группам 
приведено в табл. 6. При этом около 6 % видов могут питаться за 
счет двух и более субстратов, такие виды включены одновременно 
в разные трофические группы.

Как отмечает Л.Г. Бурова (1991), в среднем для лесов террито-
рии бывшего СССР около 40 % всех макромицетов принадлежит к 
группе микоризообразующих, 20 – ксилотрофов и 40 % приходит-
ся на остальные группы сапротрофов. Примерно такое же соотно-
шение выявлено и для исследованной нами биоты (табл. 6).

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...
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Семейство �рофическая группа
Mr C E Fd Hu Le M Mm St P

Agaricaceae – – – – 8 – – – 4 –

Amanitaceae 10 – – – – – – – – –
Bolbitiaceae – – – – 9 – – – – –
Boletaceae 11 – – – – – – – – –
Cortinariaceae 53 – – – – – – – – –
Entolomataceae 4 – – 1 6 – – – 2 –
Gomphidiaceae 3 – – – – – – – – –
Gyroporaceae 1 – – – – – – – – –
Hydnangiaceae 2 – – – 1 – – – – –
Hygrophoraceae 4 – – – 6 1 – – 1 –
Hygrophoropsidaceae – – – – – 1 – – – –
Inocybaceae 27 – – 3 1 8 – – 5 –
Lyophyllaceae – – – – 3 1 1 – 1 –
Marasmiaceae – – – 4 1 5 – – 6 –
Mycenaceae – – – 1 – 11 1 – 19 –
Paxillaceae 1 – – – – – – – – –
Physalacriaceae – – – 1 – 4 – – 1 3
Pleurotaceae – – – – – 3 – – – –
Pluteaceae – – – – – 9 – – – –
Polyporaceae – – – – – 1 – – – –
Psathyrellaceae – – 1 – 4 2 – – 3 –
Rickenellaceae – – – – – – 2 – – –
Russulaceae 46 – – – – – – – – –
Strophariaceae 4 1 2 – 8 18 15 – 2 –
Suillaceae 10 – – – – – – – – –
Tapinellaceae – – – – – 1 – – – –
Tricholomataceae 6 1 – – 5 6 2 3 14 –
Всего видов* 182 2 3 10 52 71 21 3 58 3
% 45.0 0.5 0.7 2.5 12.8 17.5 5.2 0.7 14.3 0.7

Таблица 6
Распределение видов различных семейств

агарикоидных базидиомицетов Печоро-Илычского заповедника
по трофическим группам

Примечание: Mr – микоризообразователи� С – сапротрофы на углях� E – копро-микоризообразователи� С – сапротрофы на углях� E – копро-� С – сапротрофы на углях� E – копро-С – сапротрофы на углях� E – копро- – сапротрофы на углях� E – копро-сапротрофы на углях� E – копро- на углях� E – копро-на углях� E – копро- углях� E – копро-углях� E – копро-� E – копро-копро-
торофы� Fd – сапротрофы на опаде� Hu – гумусовые сапротрофы� Le – ксилотрофы� 
M – бриотрофы� Mm – микотрофы� St – подстилочные сапротрофы� P – паразиты.

* В случае принадлежности вида к двум трофическим группам он учитывал-
ся при подсчетах дважды.

Симбиотрофы. Микориза является одним из самых распро-
страненных типов симбиотических взаимоотношений в природе: в 
образовании разных типов микоризных связей принимает участие 
более 90 % наземных растений (Harley, Smit�, 1983; Каратыгин, 
1993). В лесных экосистемах умеренных широт наибольшее значе-
ние имеет эктомикориза, так как ее образует большинство расте-
ний – доминантов и эдификаторов растительных сообществ. Экто-
микоризное взаимодействие расширяет адаптивные возможности 
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партнеров, позволяя осваивать разнообразные местообитания и за-
нимать ключевые позиции в биоценозах. В то же время эктомико-
ризные грибы способны разрушать растительные остатки не менее 
успешно, чем грибы-сапротрофы. Отличие их от последних состо-
ит лишь в том, что они в процессе эволюции наряду с сапротроф-
ным типом питания приобрели способность вступать в симбиоти-
ческие отношения с растениями (Коваленко, 1998).

Микоризообразователи лидируют почти во всех голарктиче-
ских микобиотах, но особенно велика их роль в бореальных ле-
сах умеренной зоны и горных лесах, которые сложены преиму-
щественно древесными растениями, образующими эктотрофную 
микоризу (Moser, 1967; Harley, Smit�, 1983). В анализируемой 
микобиоте на долю микоризообразователей приходится 182 вида 
(45.0 % от общего числа видов) (табл. 6). Довольно большое разно-
образие видов данной группы связано также с тем, что нами были 
исследованы старовозрастные леса. Известно, что для них харак-
терно высокое видовое разнообразие эктомикоризных грибов (Фо-
мина, 2001). К микоризообразователям относятся виды семейств 
Cortinariaceae (29.1 % от общего числа симбиотрофов), Russulace-
ae (25.3) и Inocybaceae (14.8 %). Все представители семейств Bole-
taceae (6.0 % от общего числа симбиотрофов), Amanitaceae (5.5), 
Suillaceae (5.5), Gomphidiaceae (1.6), Gyroporaceae (0.5), Paxillaceae 
(0.5), а также некоторые виды семейств Tricholomataceae (3.3), Hy-
grophoraceae (2.2), Entolomataceae (2.2), Strophariaceae (2.2) и Hyd-Hyd-
nangiaceae (1.1 %) являются микоризообразователями.

Широта специализации у разных видов симбиотрофных гри-
бов различна. Большинство видов может образовывать симбиоти-
ческие связи с двумя и более древесными породами. Только 75 
видов грибов (41 % всех микоризообразователей) специализирова-
ны в отношении симбионта (табл. 7). В ходе исследований, а так-
же с учетом данных литературы (Васильева, 1973; Каламээс, 1975; 
Шубин, Крутов, 1979; Коваленко, 1980б; Бурова, 1986; Шубин, 
1990; Нездойминого, 1996 и др.) для изученной территории отме-
чено, что 37 % микоризообразователей вступают в симбиоз толь-
ко с хвойными деревьями, 25 – только с лиственными и 37 % 
макромицетов не специализированны в отношении древесной по-
роды. Среди хвойных пород больше всего микоризообразователей 
отмечено у ели (104 вида). Это в основном представители семейств 
Cortinariaceae (40 видов) и Russulaceae (22). Облигатными симбио-
трофами ели является только 21 вид (11.5 % от общего количества 
симбиотрофов) в основном из рода Cortinarius (12 видов) (табл. 7). 
В еловых лесах можно встретить Gomphidius glutinosus, Cortinar-Gomphidius glutinosus, Cortinar- glutinosus, Cortinar-glutinosus, Cortinar-, Cortinar-Cortinar-
ius brunneus, C. candelaris, �actarius deterrimus, �. lignyotus и др.

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...
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С сосной связано 98 видов агарикоидных базидиомицетов, 
из них только 16 (8.8 %) – ее специализированные симбионты 
(табл. 7). Наиболее часто отмечаются следующие виды: Tricholoma 
equestre, Boletus pinophilus, Suillus bovinus, S. luteus, S. variegatus, 
Cortinarius semisanguineus, �actarius helvus и др. Лиственница 
встречается на территории заповедника в качестве примеси в со-
сняках зеленомошных. Было обнаружено шесть видов микори-
зообразователей этой древесной породы: Tricholoma psammopus, 
Suillus cavipes, S. clintonianus, S. grevillei, S. paluster и �actarius 
porninsis. Один вид (�actarius albocarneus) связан с пихтой, и один 
(Suillus placidus) – кедром.

Некоторые грибы, сопутствующие хвойным породам, не огра-
ничиваются одним фитобионтом и имеют более широкую экологи-
ческую амплитуду (т.е. вступают в симбиоз с несколькими видами 
хвойных деревьев). Для Печоро-Илычского заповедника выявлено 
26 таких видов (14.3 %). Наиболее распространенные из них – Hy-
grophorus olivaceoalbus, Tricholoma portentosum, Cortinarius collini- olivaceoalbus, Tricholoma portentosum, Cortinarius collini-olivaceoalbus, Tricholoma portentosum, Cortinarius collini-, Tricholoma portentosum, Cortinarius collini-Tricholoma portentosum, Cortinarius collini- portentosum, Cortinarius collini-portentosum, Cortinarius collini-, Cortinarius collini-Cortinarius collini- collini-collini-
tus, C. gentilis и др.

Среди лиственных деревьев и кустарников больше всего ми-
коризообразователей отмечено у березы (98 видов). Это в основном 
представители семейств Russulaceae (31 вид), Cortinariaceae (22), 
Inocybaceae (21) и Boletaceae (8). Из них 21 вид (11.5 % от обще-
го числа микоризообразователей) является ее облигатным симбио-
трофом. Наиболее часто встречаются следующие виды: �eccinum 
scabrum, �. versipelle, Cortinarius jubarinus, Russula aeruginea, 
R. eme tica, R. vesca, R. xerampelina и др. Только два вида (�eccinum 
aurantiacum и Cortinarius decoloratus) – облигатные симбиотрофы 

Древесная порода
Общее число 

видов 
% от общего 

числа 
Число облигатных 

видов

Ель сибирская 104 57.1 21
Береза пушистая 98 53.8 21
Сосна лесная 98 53.8 16
Ива 11 6.0 5
Осина (тополь дрожащий) 7 3.8 2
�иственница сибирская 6 3.3 6
Береза карликовая 2 1.1 1
Пихта сибирская 1 0.5 1
Сосна сибирская (кедр) 1 0.5 1
Ольховник кустарниковый 1 0.5 1
Ольха серая 1 0.5 –

Таблица 7
Распределение микоризообразующих макромицетов

Печоро-Илычского заповедника
по связям с видами древесных растений
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осины, пять (Cortinarius comatus, Hebeloma pusillum, Inocybe dul- comatus, Hebeloma pusillum, Inocybe dul-comatus, Hebeloma pusillum, Inocybe dul-, Hebeloma pusillum, Inocybe dul-Hebeloma pusillum, Inocybe dul- pusillum, Inocybe dul-pusillum, Inocybe dul-, Inocybe dul-Inocybe dul- dul-dul-
camara, Naucoria salicis, �actarius pseudouvidus) – связаны с ивой.

В горном районе был обнаружен Cortinarius septentrionalis, яв-
ляющийся облигатным микоризообразователем с карликовой бе-
резой. Интересна находка Inocybe alnea – симбионта ольховника 
кустарникового. Ольховник распространен в заповеднике исклю-
чительно в долине р. Илыч и на некоторых его притоках (Лаврен-
ко и др., 1995). Гриб был собран на берегу р. Илыч в 500 м вниз 
по течению от кордона Укъюдин. Это первая находка для европей-
ской части России. До этого вид был обнаружен только в Восточ-
ной Сибири, в Иркутской области (Нездойминого, 1996). 

Некоторые выявленные макромицеты не имеют узкой специа-
лизации и вступают в симбиоз как с хвойными, так и с листвен-
ными деревьями (67 видов). Это в основном виды из семейств Ino-
cybaceae (19 видов), Russulaceae (18) и Cortinariaceae (14). Наиболее 
обычными из них являются Cortinarius caperatus, �. cinnamome- caperatus, �. cinnamome-caperatus, �. cinnamome-, �. cinnamome-cinnamome-
us, C. croceus, C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-, C. croceus, C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-C. croceus, C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-. croceus, C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-croceus, C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-, C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-C. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-. stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-stillatitius, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-, Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de-Inocybe lacera, I. rimosa, Russula de- lacera, I. rimosa, Russula de-lacera, I. rimosa, Russula de-, I. rimosa, Russula de-I. rimosa, Russula de-. rimosa, Russula de-rimosa, Russula de-, Russula de-Russula de- de-de-
colorans, �actarius rufus и др. Из представителей других семейств 
с различными древесными породами связаны Amanita muscaria, 
Paxillus involutus, Chalciporus piperatus, Boletus subtomentosus, �ac-
caria laccata и др.

Сапротрофы – грибы, живущие за счет органического вещества 
отмерших остатков, составляют в анализируемой биоте 55.0 %. Они 
вместе с микроорганизмами участвуют в процессе распада расти-
тельных остатков, доводя их минерализацию до 80 % (Перова, Гор-
бунова, 2001). В зависимости от приуроченности к определенному 
субстрату их делят на группы, из которых ведущее место в анали-
зируемой микобиоте принадлежит сапротрофам на древесине (71 
вид, 17.5 % от общего числа видов) (табл. 6). Ксилотрофные (де-
реворазрушающие) базидиомицеты, благодаря мощному фермен-
тативному комплексу, способному разлагать лигнин и целлюлозу, 
играют ведущую роль в процессе деструкции древесины, который 
является одним из ключевых этапов круговорота веществ и энер-
гии в лесных экосистемах (Частухин, Николаевская, 1969; Му-
хин, 1981). Сапротрофы на древесине, или ксилотрофы, вызывая 
деструкцию целлюлозы и лигнина, вырабатывают в процессе жиз-
недеятельности гумусоподобные вещества, являющиеся основным 
источником гумуса в природе (Шиврина, 1965; Рипачек, 1967). Де-
реворазрушающие грибы-сапротрофы поселяются только на мерт-
вой древесине, причем их обычно многолетняя грибница распро-
страняется внутри ствола, а плодовые тела развиваются на его 
поверхности. Наибольшее количество представителей этой груп-

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...
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пы включают семейства Strophariaceae (25.3 % от общего коли-
чества ксилотрофов), Mycenaceae (15.5), Pluteaceae (12.7), Inocyba-
ceae (11.3), Tricholomataceae (8.4), Marasmiaceae (7.0 %). Большое 
видовое разнообразие ксилотрофов можно объяснить преоблада-
нием на исследуемой территории старовозрастных лесов, богатых 
валежом. Из семейства Strophariaceae на разлагающейся древеси-
не (пнях, валежнике) обычны виды из родов Gymnopilus, Pholiota, 
Hypholoma и Kuehneromyces; из семейства Mycenaceae – Mycena и 
Xeromphalina. Довольно часто на древесине можно встретить и ви-
ды рода Pluteus из семейства Pluteaceae. 

Многочисленную группу составляют также подстилочные са-
протрофы, мицелий которых сосредоточен в лесной подстилке (58 
видов, 14.3 % от общего числа видов). Чувствительность предста-
вителей этой группы к состоянию подстилки определяет их как 
индикаторов запаса, качественного состава и степени ее разложе-
ния (Гьошева-Богоева, Сидорова, 1982). К подстилочным сапротро-
фам относятся, прежде всего, представители семейств Mycenaceae 
(32.8% от общего числа подстилочных сапротрофов), Tricholomata-Tricholomata-
ceae (24.1) и Marasmiaceae (10.3 %). Из семейства Mycenaceae в ле-
сах наиболее распространены виды рода Mycena (Mycena filopes, 
М. galopus, М. longiseta, М. metata, М. pura); из Tricholomatace-
ae – Clitocybe (Clitocybe gibba, �. metachroa, �. odora, �. vibecina); 
из Marasmiaceae – Gymnopus (Gymnopus androsaceus, G. dryophilus, 
G. peronatus).

Если грибы, разрушающие подстилку, живут преимуществен-
но в лесах, то гумусовые сапротрофы не имеют тесной связи с дре-
весными породами и развиваются не только в лесу, но и вне его. 
Макромицеты, мицелий которых расположен в гумусовом слое, 
отличаются постоянством видового состава и относительной неза-
висимостью от погодных условий вегетационного сезона. По ко-
личеству видов среди всех сапротрофов исследуемой территории 
они занимают третье место, составляя 12.8 % от общего числа ви-
дов (52 вида). Это в основном представители семейств Bolbitiace-
ae (17.3 %), Agaricaceae и Strophariaceae (по 15.4 % соответствен-
но). Вне леса обычны такие виды, как Coprinus comatus, Entoloma 
juncinum, Hygrocybe ceracea, Panaeolus papilionaceus, �yophyllum 
connatum, Marasmius oreades, Phaeolepiota aurea.

Довольно высоко и разнообразие бриотрофов. Они представ-
лены 21 видом (5.2 % от общего видового разнообразия). Брио-
трофы – специализированная экологическая группа грибов, уча-
ствующая в разложении отмерших частей зеленых и сфагновых 
мхов. Эти виды предпочитают заболоченные и зеленомошные ле-
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са, сфагновые болота и торфяники. Относительно высокий про-
цент биотрофов говорит о значительном развитии мохового яруса 
растительных сообществ исследуемой территории и подчеркивает 
бореальный характер биоты. Большая их часть (12 видов) относит-
ся к роду Galerina, семейства Strophariaceae. На болотах и заболо-
ченных лесах довольно часто можно встретить Galerina hypnorum, 
G. paludosa, Tephrocybe palustris и др.

Среди сапротрофов выделяют группу видов, поселяющуюся 
на опаде. Листья, хвоя и шишки, на которых растут эти грибы, 
лежат свободно и не имеют связи с другими элементами подстил-
ки посредством грибницы. Доля этих видов среди сапротрофов 
невелика. Было обнаружено только 10 таксонов: Gymnopus an- an-an-
drosaceus, Marasmiellus ramealis, Mycena stylobates, Strobilurus es-
culentus, Flammulaster carpophilus var. rhombosporus и др. 

Остальные группы сапротрофов составляют 1.9 % от обще-
го числа видов. Это копротрофы, карботрофы и микотрофы. Фор-
мирование этих групп можно рассматривать как результат биохи-
мических адаптаций и ухода от конкуренции со стороны других 
макромицетов в недоступные для последних условия обитания (Бу-
рова, 1986). Всеми микологами отмечается четкая (обязательная) 
приуроченность этих грибов к определенному субстрату и полное 
их отсутствие на несвойственных для них видах органических ве-
ществ. Все названные группы отличаются чрезвычайно бедным 
видовым составом и небольшой численностью плодовых тел.

Копротрофы – это грибы, которые используют в процессе 
жиз недеятельности органические вещества, находящиеся в экс-
крементах животных. Для них этот субстрат является единствен-
ным источником питания и потому определяет их распростране-
ние в природе (Бурова, 1986). В анализируемой биоте на долю этой 
группы приходится 0.7 % от общего числа видов. Это три вида: 
Panaeolus papilionaceus, Stropharia magnivelaris и S. semiglobata. 
Представители данной группы были отмечены нами только в при-
поселковой зоне.

Карботрофы поселяются на старых кострищах, пожарищах 
обычно после колонизации их аскомицетами (Бурова, 1986). Око-
ло пос. Якша на старом кострище найдено два представителя этой 
группы – Myxomphalia maura и Pholiota highlandensis.

Микотрофы развиваются на мумифицированных плодовых те-
лах шляпочных грибов в основном из родов �actarius и Russula. 
Они специализированы на разложении органических веществ, за-
ключенных в карпофорах макромицетов, и завершают последний 
этап их сукцессионной деструкции (Бурова, 1986). На исследуемой 

Глава 4. Структура биоты агарикоидных базидиомицетов...
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территории было выявлено три вида этой группы: Collybia cookei, 
C. cirrata и Dendrocollybia racemosa.

Паразиты. Три вида рода Armillaria (Armillaria mellea, A. bo-A. bo-. bo-bo-
realis, A. gallica) являются паразитами. Следует отметить, что все 
виды макромицетов, поселяющиеся на живой древесине, являют-
ся факультативными паразитами. Нередко они выступают в роли 
ксилотрофов, активно разлагая валежную древесину (Перова, Гор-
бунова, 2001). Эти виды встречаются в районе исследования неред-
ко, однако массового поражения ими леса не наблюдается.

В целом трофическая структура биоты агарикоидных базидио-
мицетов Печоро-Илычского заповедника типична для бореальных 
микобиот. Преобладание микоризообразователей, ксилотрофов и 
подстилочных сапротрофов, а также невысокий процент гумусо-
вых сапротрофов свидетельствуют об отсутствии антропогенной 
нагрузки на экосистемы данной территории. Довольно высокий 
процент бриотрофов характеризует микобиоту заповедника как 
бореальную с северными чертами.
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Глава 5
ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

БИОТЫ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В данной главе рассмотрены особенности распределения ага-
рикоидных базидиомицетов по основным типам растительности 
Печоро-Илычского заповедника: леса (еловые, сосновые, мелколи-
ственные, пихтово-еловые), болота, луга и горные тундры. Проа-
нализирован также состав грибов в рудеральных местообитаниях 
(территория усадьбы заповедника, припоселковая зона, обочины 
дорог). Распределение агарикоидных базидиомицетов по основным 
типам местообитаний в исследуемом районе представлено в табл. 8 
(см. также Приложение). 

Глава 5. Эколого-ценотический анализ биоты...

�ип местообитания Число видов

Еловые леса 242
Мелколиственные и смешанные леса
с участием мелколиственных пород 124
Сосновые леса 50
Пихтово-еловые горные леса 83
Сфагновые болота 42
Горные тундры 20
�уга 24
Рудеральные местообитания 16

Таблица 8
Распределение видов агарикоидных базидиомицетов

по различным типам местообитаний Печоро-Илычского заповедника

Агарикоидные базидиомицеты лесных местообитаний
Доминирующим типом растительности заповедника являются 

таежные леса, древостои которых сложены видами сибирской по-
лидоминантной тайги, прежде всего, елью сибирской, а также пих-
той сибирской и кедром сибирским (Карпенко, 1980). Значитель-
ные площади заняты насаждениями сосны, в различных райо нах 
существенна роль вторичных и первичных мелколиственных ле-
сов. Лесопокрытая площадь в общей сложности составляет при-
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мерно 85 %. Всего в лесах заповедника встречается 358 видов ага-
рикоидных базидиомицетов, что составляет 93.5 % от их общего 
видового разнообразия.

Еловые леса занимают господствующее положение среди лес-
ной растительности на территории Печоро-Илычского заповедника 
(Карпенко, 1980; Лавренко и др., 1995; Флора и растительность..., 
1997). Они являются типичными для пойменных и водораздель-
ных экотопов предгорного ландшафтного района, а также играют 
значительную роль в сложении растительного покрова нижней ча-
сти горно-лесного пояса в горном районе.

По таксономическому разнообразию агарикоидных базидио-
мицетов ельники лидируют среди других лесных формаций. 
Здесь отмечено 242 вида агарикоидных базидиомицетов, относя-
щихся к 68 родам и 25 семействам. Ведущими семействами ми-
кобиоты ельников являются Russulaceae (35 видов), Cortinaria-
ceae (34), Inocybaceae (23), Mycenaceae (21), Tricholomataceae 
(20) и Marasmiaceae (13). В еловых лесах обычны такие виды, 
как Cantharellula umbonata, Ampulloclitocybe clavipes, Gymnopus 
androsaceus, G. dryophilus, G. perforans, �accaria laccata, My cena 
laevigata, Cortinarius brunneus, C. croceus, C. sanguineus, C. stil-
latitius, Inocybe napipes, Tubaria confragosa, �actarius lignyotus и 
др.

По трофической приуроченности доминируют микоризообра-
зователи – 122 вида (47.3 % от общего видового разнообразия ель-
ников). Это в основном представители семейств Russulaceae (35 ви-
дов), Cortinariaceae (34), Inocybaceae (17) и родов Cortinarius (34 
вида), �actarius (18), Inocybe и Russula (по 17). Широта специали-
зации у разных видов симбиотрофных грибов различна. В ходе ис-
следований отмечено, что 37.7 % микоризообразователей вступают 
в симбиоз с хвойными деревьями, 18.0 – с лиственными и 44.3 % 
макромицетов не специализированы в отношении видов древес-
ных растений. Больше всего симбиотрофов отмечено для ели (17 
видов). С сосной связано семь видов. Из видов лиственных дере-
вьев больше всего микоризообразователей в составе ельников от-
мечено для березы (14 видов). Некоторые выявленные макромице-
ты, например, Paxillus involutus, Chalciporus piperatus, Cortinarius 
caperatus, Amanita muscaria, �accaria laccata и др., не имеют уз-
кой специализации и вступают в симбиоз как с хвойными, так и 
с лиственными деревьями. 

Довольно высоко в еловых лесах разнообразие ксилотрофов (55 
видов или 21.3 % от общего видового разнообразия ельников). Это 
виды родов Pluteus, Kuehneromyces, Pholiota, Armillaria и Pleurotus. 
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Следующей по величине группой являются подстилочные сапро-
трофы (43 вида, или 16.7 %). Они представлены в основном видами 
семейств Mycenaceae и Tricholomataceae и родами Mycena и Clito-
cybe. Гумусовые сапротрофы составляют 18 видов (7.0 %). Это ви-
ды семейств Bolbitiaceae, Strophariaceae, Agaricaceae и др. Также 
в еловых лесах было найдено восемь видов сапротрофов на опаде. 
Большая их часть относится к семейству Marasmiaceae (4). Брио-
трофы представлены пятью видами: Hypholoma polytrichi, Rick- polytrichi, Rick-polytrichi, Rick-, Rick-Rick-
enella setipes, Galerina allospora, G. atkinsoniana, G. hypnorum.

Специфичными для еловых лесов являются 111 видов, в ос-
новном из семейств Cortinariaceae (20 видов), Tricholomataceae 
(13), Russulaceae (13), Inocybaceae (12), Strophariaceae (11). Это та-
кие виды, как Cortinarius brunneus, C. rubellus, C. salor, Inocybe fib-
rosoides, I. napipes, I. sapinea, Tricholoma saponaceum var. napipes, 
�actarius lignyotus, Russula xerampelina, �epiota magnispora, Am- lignyotus, Russula xerampelina, �epiota magnispora, Am-lignyotus, Russula xerampelina, �epiota magnispora, Am-, Russula xerampelina, �epiota magnispora, Am-Russula xerampelina, �epiota magnispora, Am- xerampelina, �epiota magnispora, Am-xerampelina, �epiota magnispora, Am-, �epiota magnispora, Am-�epiota magnispora, Am- magnispora, Am-magnispora, Am-, Am-Am-
anita battarrae, Entoloma lanuginosipes, Hygrophorus olivaceoalbus, 
Hypholoma capnoides и др.

Мелколиственные и смешанные леса наиболее широко пред-
ставлены в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника. 
Практически все мелколиственные леса заповедника имеют пи-
рогенное происхождение (Флора и растительность..., 1997; Дегте-
ва, 2002). Всего в данной группе лесных формаций было выявлено 
124 вида агарикоидных базидиомицетов из 48 родов и 20 семейств. 
Ведущими семействами являются Russulaceae (20 видов), Cortina-
riaceae (16), Mycenaceae, Inocybaceae (по 14), Strophariaceae (10), 
Tricholomataceae (9). Довольно часто в лиственных лесах Печоро-
Илычского заповедника встречаются следующие виды агарико-
идных базидиомицетов: Cystoderma amianthinum, Amanita crocea, 
A. fulva, Pluteus cervinus, Ampulloclitocybe clavipes, C. gibba, Mycena 
pura, �eccinum scabrum, Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino-, �eccinum scabrum, Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino-�eccinum scabrum, Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino- scabrum, Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino-scabrum, Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino-, Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino-Cortinarius alboviolaceus, C. armillatus, Ino- alboviolaceus, C. armillatus, Ino-alboviolaceus, C. armillatus, Ino-, C. armillatus, Ino-C. armillatus, Ino-. armillatus, Ino-armillatus, Ino-, Ino-Ino-
cybe geophylla, Tubaria conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino- geophylla, Tubaria conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino-geophylla, Tubaria conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino-, Tubaria conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino-Tubaria conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino- conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino-conspersa, �actarius fuliginosus, �. tormino-, �actarius fuliginosus, �. tormino-�actarius fuliginosus, �. tormino- fuliginosus, �. tormino-fuliginosus, �. tormino-, �. tormino-�. tormino-. tormino-tormino-
sus, �. vietus, Russula aeruginea, R. claroflava, R. delica и др.

Ведущей эколого-трофической группой являются микоризоо-
бразователи (64 вида, или 49.2 %). Они представлены семействами 
Russulaceae (20 видов), Cortinariaceae (16) и др. В мелколиствен-
ных и смешанных лесах симбиотрофами с лиственными деревья-
ми являются 29 видов (45.3 % от всех микоризообразователей), с 
хвойными – 10 (15.6), 25 видов (39.1 %) не специализированы в от-
ношении видов деревьев. Среди лиственных больше всего микори-
зообразователей отмечено для березы (15 видов). Три вида (Cortina-
rius comatus, Naucoria bohemica и �actarius pseudouvidus) связаны 
с ивой, два (�eccinum aurantiacum и Cortinarius decoloratus) – оси-

Глава 5. Эколого-ценотический анализ биоты...
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ной, один (Inocybe alnea) – ольховником. Из сапротрофов преоб-
ладают подстилочные сапротрофы (24 вида, 18.5 %) и ксилотро-
фы (22 вида, 16.9 %). Первые представлены в основном семейством 
Mycenaceae (8 видов) и родом Mycena, вторые – родами Pluteus и 
Mycena. 

Специфичными для лиственных лесов являются 25 видов, в 
основном из семейств Russulaceae (6 видов), Cortinariaceae (5) и 
Inocybaceae (4). Это такие виды, как Agaricus sylvaticus, �eccinum 
aurantiacum, Cortinarius bolaris, C. pholideus, C. violaceus, Naucoria 
bohemica, Tubaria conspersa, Pluteus leoninus, �actarius glyciosmus 
и др.

Сосновые леса распространены преимущественно в равнин-
ном ландшафтном районе Печоро-Илычского заповедника. По ме-
ре продвижения к северу и от равнины к горам эдификаторная 
роль сосны обыкновенной снижается. В предгорном ландшафтном 
районе она приурочена преимущественно к болотам, в поясе гор-
ных лесов Северного Урала встречаются лишь фрагменты сосно-
вых насаждений (Лавренко и др., 1995; Дегтева, 2002). В сосняках 
выявлено 50 видов агарикоидных базидиомицетов, относящихся к 
29 родам и 21 семейству. Такое низкое видовое разнообразие гри-
бов в данной лесной формации можно объяснить тем, что нами в 
основном были исследованы сухие сосняки лишайниковые. Ли-
шайники создают гидротермически неблагоприятные условия для 
развития напочвенных грибов. Кроме того, они выделяют лишай-
никовые кислоты, обладающие антибиотическими свойствами, ко-
торые, концентрируясь в подстилке, препятствуют, а иногда и пол-
ностью исключают жизнедеятельность подстилочных сапротрофов 
и, по-видимому, других групп грибов (Бурова, 1991). Микотроф-
ность сосны в лишайниковых борах обеспечивается не за счет уве-
личения количества видов, а в результате высоких показателей 
обилия доминантных видов (Бурова, 1982). Отсюда и минималь-
ные показатели видового разнообразия агарикоидных базидиоми-
цетов в сообществах данной формации.

Ведущими семействами агарикоидных базидиомицетов в со-
сновых лесах заповедника являются Cortinariaceae (8 видов), Suil-
laceae (7), Russulaceae, Tricholomataceae (по 4) и Marasmiaceae (3). 
Доминирующими видами сосняков можно назвать Cortinarius 
caperatus, C. mucosus, C. semisanguineus, Suillus bovinus, S. luteus, 
S. variegatus, Russula decolorans, �actarius rufus и др.

Особенность трофической структуры микобиоты сосняков – до-
вольно высокая доля микоризообразователей (32 вида или 64.0 % 
от общего видового разнообразия сосновых лесов). По данным Л.Г. 
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Переведенцевой (2000), в сосновых лесах Пермского края микориз-
ные грибы также составляют больше 50 %. Это можно объяснить 
тем, что сосна обладает наивысшей степенью микотрофности по 
сравнению с другими древесными породами (Бурова, 1982). Все до-
минантные виды грибов в сосновых насаждениях являются мико-
ризообразователями. Наибольшее количество видов (17) образуют 
микоризу с хвойными породами, причем восемь из них – облигат-
ные симбиотрофы сосны. Поскольку лиственница в заповеднике 
встречается в основном в качестве примеси в сосняках, то толь-
ко здесь встречаются ее облигатные симбиотрофы (Suillus cavipes, 
S. grevillei, S. paluster и др.). Подстилочные сапротрофы составля-
ют 16.0 %, ксилотрофы – 12.0 и гумусовые сапротрофы – 6.0 % от 
общего видового разнообразия данного типа леса.

Специфичными для сосновых лесов заповедника являются 18 
видов агарикоидных базидиомицетов (Boletus pinophilus, Suillus 
clintonianus, Gyroporus cyanescens, Cortinarius collinitus, C. corrosus, 
C. malicorius, C. semisanguineus, Tapinella atrotomentosa и др.).

Пихтово-еловые горные леса расположены на западном ма-
кросклоне Северного Урала на высоте 400–550 м над ур. м. (Кор-
чагин, 1940; Флора и растительность..., 1997; Дёгтева, 2002). Их 
отличительная особенность – увеличение доли пихты в древосто-
ях, с высотой она становится доминантом насаждений, постепенно 
замещая ель. В покрове горных лесов отмечено повышение эдифи-
каторной роли травянистых растений и, прежде всего, папорот-
ников (Дегтева, 2002). Большое формообразующее воздействие на 
горные леса заповедника оказывает ветер, что наиболее отчетливо 
проявляется в экотопах верхней части склонов. Имеются участки 
сплошных и локальных ветровалов различного возраста (Алесен-
ков, Иванина, 2002).

В горных пихтово-еловых лесах заповедника было выявлено 
83 вида агарикоидных базидиомицетов из 42 родов и 20 семейств. 
Ведущие семейства – Strophariaceae (14 видов), Russulaceae (13), 
Mycenaceae (12), Inocybaceae (9), Tricholomataceae (8) и рода – My-
cena (11 видов), �actarius (9) и Inocybe (6). Довольно часто в гор-
ных лесах встречаются следующие виды: Kuehneromyces lignicola, 
�accaria laccata, Gymnopus androsaceus, G. perforans, Marasmius 
rotula, Pluteus cervinus, Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari-, Pluteus cervinus, Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari-Pluteus cervinus, Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari- cervinus, Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari-cervinus, Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari-, Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari-Mycena abramsii, M. laevigata, Cortinari- abramsii, M. laevigata, Cortinari-abramsii, M. laevigata, Cortinari-, M. laevigata, Cortinari-M. laevigata, Cortinari-. laevigata, Cortinari-laevigata, Cortinari-, Cortinari-Cortinari-
us flexipes var. flabellus, Galerina vittiformis, Inocybe splendens var. 
splendens, Pleurotus pulmonarius, �actarius trivialis, �. uvidus и др.

Трофическая структура микобиоты горных лесов имеет свои 
особенности. По сравнению с остальными лесными местообитания-
ми здесь снижается доля микоризообразователей (35.2 % от обще-

Глава 5. Эколого-ценотический анализ биоты...
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го числа видов), что связано с мощным развитием высокотравья, 
как известно, отрицательно влияющего на развитие плодовых тел 
макромицетов (Томилин, 1964; Бурова, 1976). Ксилотрофы состав-
ляют 26.4 % от общего видового разнообразия агариковых грибов 
горных лесов. Достаточно высокий их процент связан с наличием 
большого количества валежа, образовавшегося в результате разру-
шительного действия ветровалов. Подстилочные и гумусовые са-
протрофы составляют соответственно 16.5 и 11.0 %. 

Специфичными для пихтово-еловых лесов оказались 24 вида 
агарикоидных базидиомицетов (Agrocybe firma, Pholiotina vexans, 
Entoloma sericeum var. sericeum, Pluteus cinereofuscus, Hypholo-sericeum, Pluteus cinereofuscus, Hypholo-, Pluteus cinereofuscus, Hypholo-Pluteus cinereofuscus, Hypholo- cinereofuscus, Hypholo-cinereofuscus, Hypholo-, Hypholo-Hypholo-
ma marginatum, Ripartites tricholoma, Inocybe cincinnata, Naucoria 
salicis, Mythicomyces corneipes, �actarius duplicates, �eucopaxillus 
cerealis и др.). 

Агарикоидные базидиомицеты болот
Болота распространены главным образом в равнинной части 

заповедника (9.0 % от всей площади равнинного района). Ши-
рокое развитие болот в Припечорской низменности обусловлено 
равнинным характером территории, значительным количеством 
осадков и низкой испаряемостью (Боч, Оленская, 1980). Заболо-
ченность предгорного района ниже равнинного (Боч и др., 1980). 
Однако в западной части, которая отличается плоским рельефом 
и преобладанием водонепроницаемых суглинков и, как следствие, 
слабым дренированием, встречаются довольно крупные болотные 
массивы. В горном районе болота занимают незначительные пло-
щади и приурочены преимущественно к горно-лесному поясу.

На болотах Печоро-Илычского заповедника выявлено 42 ви-
да агарикоидных базидиомицетов. Бедность видового состава гри-
бов болотных систем неоднократно отмечалась многими авторами 
(Частухин, Николаевская, 1969; Шубин, 1973; Столярская, 1998; 
Морозова, 2001). Ведущие семейства – Strophariaceae (12 видов), 
Cortinariaceae (11) и Mycenaceae (5). Самыми обычными и часто 
встречающимися видами на болотах являются Galerina paludosa 
и Tephrocybe palustris. 

Эколого-трофический анализ показал, что на долю микоризоо-
бразователей на болотах приходится 19 видов (42.2 %). К ним отно-
сятся виды семейств Cortinariaceae (11) и Russulaceae (3). Особен-
ностью данных местообитаний является высокая доля бриотрофов 
(26.7 %), это связано с тем, что данная группа грибов участвует в 
разложении отмерших частей зеленых и сфагновых мхов. К ним 
относятся следующие виды: Arrhenia onisca, A. philonotis, Tephro- philonotis, Tephro-philonotis, Tephro-, Tephro-Tephro-
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cybe palustris, Galerina dimorphocystis, G. paludosa, G. tibiicystis и 
др. Ксилотрофы представлены шестью видами (13.3 %), подсти-
лочные сапротрофы – пятью (11.1), гумусовые сапротрофы – дву-
мя (4.4 %). Было выявлено 14 видов, характерных только для это-
го местообитания (Mycena megaspora, Suillus flavidus, Cortinarius 
candelaris, C. tubarius и др.). Большинство из них относится к се-
мейству Cortinariaceae.

Агарикоидные базидиомицеты горных тундр
С высоты 600–650 м над ур. м. на Северном Урале начинает-

ся горно-тундровый высотный пояс. В его нижней части наиболее 
распространены моховые и разнотравно-моховые тундры. Часто 
встречаются ерниково-моховые и ерниково-лишайниково-моховые 
тундры. Большие пространства заняты каменистыми россыпями 
(курумниками) с разреженной растительностью (Лавренко и др., 
1995).

Нами были обследованы горные тундры хребта Яныпупунер 
и горы Медвежий камень. Здесь обнаружено всего 20 видов ага-
рикоидных базидиомицетов. Низкое видовое разнообразие грибов 
в горных тундрах отмечают и другие исследователи (Михайлов-
ский, 1975; Нездойминого, 2001). Трофический анализ показал, 
что в горных тундрах преобладают бриотрофы (семь видов, или 
30.4 % от общего видового разнообразия тундр). Подстилочные 
сапротрофы и микоризообраователи насчитывают по шесть ви-
дов (по 26.1 %). Также были обнаружены по одному виды гумусо-
вый сапротроф (Hypholoma myosotis) и сапротроф опада (Gymno-
pus androsaceus). Специфичными для горных тундр заповедника 
являются два вида – Cortinarius septentrionalis и Galerina evelata.

Агарикоидные базидиомицеты лугов
Луга в заповеднике занимают незначительные площади и рас-

положены в основном в предгорном и горном ландшафтных райо-
нах. В настоящее время они практически не используются под се-
нокосы и начинают зарастать лесом. Это негативно сказывается на 
структуре луговой микобиоты и обилии плодоношения макроми-
цетов (Попов и др., 2005). На лугах выявлено только 24 вида ага-
рикоидных базидиомицетов в основном из семейств Agaricaceae, 
Hygrophoraceae, Entolomataceae и Strophariaceae (по четыре вида 
каждое). По трофической приуроченности почти все виды, обна-
руженные в данном типе растительности, относятся к гумусовым 
сапротрофам (20 видов или 83.3 % от всего видового разнообра-
зия лугов). Это – Coprinus comatus, Coprinopsis atramentaria, Cono-

Глава 5. Эколого-ценотический анализ биоты...
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cybe apala, Entoloma conferendum, E. juncinum, Marasmius oreades, 
�yophyllum connatum, Phaeolepiota aurea, Hygrocybe conica и др. 
Два вида (Stropharia magnivelaris и S. semiglobata) являются ко-являются ко- ко-ко-
протрофами. Только на лугах можно встретить такие виды, как 
�epiota oreadiformis, Hygrocybe ceracea, H. coccinea, H. virginea и 
др. (всего восемь видов).

Агарикоидные базидиомицеты рудеральных местообитаний
Большая часть территории заповедника не затронута преобра-

зующей деятельностью человека. Нарушенные сообщества встре-
чаются в основном только на территории центральной усадьбы за-
поведника (пос. Якша). В поселке и его ближайших окрестностях 
выявлено 16 видов агарикоидных базидиомицетов, в основном из 
семейств Strophariaceae (4 вида) и Bolbitiaceae (3). По трофической 
приуроченности большинство видов – это гумусовые сапротрофы 
(9 видов или 56.3 %), что характерно для нарушенных территорий. 
Довольно обычны такие виды, как Coprinus comatus, Marasmius 
oreades и др. Два вида (Panaeolus papilionaceus и Stropharia semi- semi-semi-
globata) являются копротрофами и встречаются на экскрементах 
крупного рогатого скота. К группе карботрофов относятся Pholiota 
highlandensis и Myxomphalia maura.

Таким образом, проведенный эколого-ценотический анализ 
биоты агарикоидных базидиомицетов показал, что наибольшим 
видовым разнообразием данной группы грибов характеризуются 
леса. Условия для их произрастания здесь самые благоприятные. 
Меньше всего агарикоидных базидиомицетов обнаружено в гор-
ных тундрах и рудеральных местообитаниях. 

На рис. 4 показано распределение агарикоидных базидиомице-
тов по трофическим группам в различных типах местообитаний. 
Наибольшим разнообразием эколого-трофических групп отлича-
ются лесные местообитания. Микоризообразователи доминируют 
в лесах, а в горных тундрах и на лугах их очень мало. Отсут-
ствуют представители этой группы только в рудеральных место-
обитаниях. Ксилотрофы преобладают в лесах и рудеральных ме-
стообитаниях. Их нет в горных тундрах и на лугах, так как там 
практически отсутствует валеж. Подстилочные сапротрофы доми-
нируют в тундрах, их доля довольно высока и в лесах, однако они 
полностью отсутствуют на лугах и в рудеральных местообитани-
ях. Гумусовые сапротрофы преобладают на лугах и в нарушенных 
местообитаниях. 
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Остальные трофические группы представлены небольшим чис-
лом видов, но их распределение по различным типам местообита-
ний имеет ряд особенностей. Так, гумусовые сапротрофы состав-
ляют в лесах небольшую долю, полностью отсутствуют в горных 
тундрах и являются доминирующей группой на лугах и в руде-
ральных местообитаниях. Бриотрофы преобладают в тундрах, так 
как субстратом для них являются различные мхи, но полностью 
отсутствуют на лугах и в рудеральных местообитаниях. Копро-
трофы были найдены только на лугах и в рудеральных местооби-
таниях. 

Глава 5. Эколого-ценотический анализ биоты...

Условные обозначения: Mr – микоризообразователи� Le – ксилотрофы� St – 
подстилочные сапротрофы� Hu – гумусовые сапротрофы� Fd – сапротрофы на опа-Hu – гумусовые сапротрофы� Fd – сапротрофы на опа- – гумусовые сапротрофы� Fd – сапротрофы на опа-Fd – сапротрофы на опа- – сапротрофы на опа-
де� M – бриотрофы� Mm – микотрофы� E – копротрофы� С – сапротрофы на углях� 
P – паразиты.

Рис. 4. Распределение агарикоидных базидиомицетов по трофическим 
группам в различных типах местообитаний Печоро-Илычского заповедника.
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Глава 6
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ

ПО ЛАНДШАФТНЫМ РАЙОНАМ

Территория Печоро-Илычского заповедника в направлении с за-
пада на восток четко дифференцируется на три природных (ланд-
шафтных) района: равнинный, предгорный и горный*. Они су-
щественно отличаются по особенностям климата, типам почв и 
структуре растительности, т.е. тем природным компонентам, ко-
торые оказывают ведущее влияние на формирование микобио-
ты. В связи с этим разные ландшафтные районы характеризуют-
ся значительными различиями в видовом богатстве агарикоидных 
базидиомицетов.

Равнинный район
В равнинном районе Печоро-Илычского заповедника выявлено 

237 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных базидиомице-
тов, относящихся к 74 родам и 27 семействам. Ведущими семей-
ствами являются Cortinariaceae, Russulaceae и Tricholomataceae 
(табл. 9). Вместе они составляют 37.6 %. Ведущие роды – Cortina-
rius, Mycena, Russula, �actarius и Suillus (табл. 10). Специфичны-
ми для равнинного района являются 97 видов агариковых грибов 
(40.9 % от общего видового разнообразия этого района), представ-
ленных семействами Cortinariaceae (20 видов), Tricholomataceae, 
Strophariaceae (по 12) и др. 

Трофический анализ показал, что наибольшее число видов 
агарикоидных базидиомицетов равнинного района относится к 
микоризообразователям (115 видов, или 46.9 % от общего видо-
вого разнообразия данного района). Это в основном виды семейств 
Cortinariaceae (39 видов), Russulaceae (27) и Boletaceae (11). Сим-
бионтами хвойных деревьев являются 50 видов, лиственных – 
23, не специализированы в отношении видов деревьев – 42 вида. 

* Подробная характеристика физико-географических условий различных 
ланд шафтных районов дана в гл. 1.
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Семейство Равнинный район Предгорный район Горный район
ранг % ранг % ранг %

Cortinariaceae 1 16.5 1-2 13.9 8 4.3
Russulaceae 2 11.4 1-2 13.9 1-2 16.4
Tricholomataceae 3 9.7 6 7.1 5 7.9
Strophariaceae 4 9.3 4 10.5 1-2 16.4
Mycenaceae 5 8.0 5 7.5 3 13.6
Marasmiaceae 6 5.0 7 5.9 10 2.9
Boletaceae 7 4.6 8-9 3.8 6 5.7
Agaricaceae 8 4.2 – – – –
Hygrophoraceae 9-11 3.8 – – – –
Inocybaceae 9-11 3.8 3 12.6 4 9.3
Suillaceae 9-11 3.8 – – – –
Entolomataceae – – 8-9 3.8 9 3.6
Pluteaceae – – 10 2.9 – –
Amanitaceae – – – – 7 5.0
Количество видов 
в трех ведущих 
семействах� %

37.6 39.3 46.4

Таблица 9
Ведущие по числу видов семейства агарикоидных базидиомицетов
в различных ландшафтных районах Печоро-Илычского заповедника

Примечание: прочерк – семейство не входит в десятку ведущих.

Род Равнинный район Предгорный район Горный район
ранг % ранг % ранг %

Cortinarius 1 16.5 1 13.4 7 4.3
Mycena 2 7.2 5 5.9 1 12.9
Lactarius 3 5.9 3-4 6.7 2 8.6
Russula 4 5.5 3-4 6.7 3 7.9
Suillus 5 3.8 – – – –
Amanita 6-8 3.0 9-12 2.1 6 5.0
Clitocybe 6-8 3.0 – – – –
Galerina 6-8 3.0 6 4.2 5 6.4
Conocybe 9-13 2.1 – – – –
Entoloma 9-13 2.1 7-8 2.9 8-9 3.6
Gymnopus 9-13 2.1 9-12 2.1 – –
Leccinum 9-13 2.1 9-12 2.1 10 2.9
Tricholoma 9-13 2.1 – – – –
Inocybe – – 2 9.6 4 7.1
Pluteus – – 7-8 2.9 – –
Pholiota – – 9-12 2.1 – –
Hypholoma – – – – 8-9 3.6

Таблица 10
Ведущие по числу видов роды агарикоидных базидиомицетов

в различных ландшафтных районах Печоро-Илычского заповедника

Примечание: прочерк – род не входит в десятку ведущих.
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Из хвойных больше симбиотрофов отмечено для ели – 16 видов 
(Hygrophorus piceae, Boletus edulis, Gomphidius glutinosus, Cortina-
rius sanguineus, �actarius lignyotus и др.). С сосной связаны 13 ви-
дов, наиболее обычны в равнинном районе следующие из них: Bo-
letus pinophilus, Suillus bovinus, S. luteus, S. variegatus, Cortinarius 
mucosus, C. semisanguineus, �actarius helvus и Russula emetica. Че-
тыре вида (Suillus cavipes, S. clintonianus, S. paluster и �actari-
us porninsis) являются микоризообразователями с лиственницей 
и встречаются только в равнинном районе резервата – в сосняках 
зеленомошных с примесью лиственницы. Среди лиственных дере-
вьев наибольшее число микоризообразователей отмечено у бере-
зы (13 видов). Чаще всего встречаются следующие виды: �eccinum 
scabrum, �. versipelle, Cortinarius armillatus, �actarius torminоsus, 
Russula aeruginea и др. Некоторые выявленные макромицеты не 
имеют узкой специализации и вступают в симбиоз как с хвойны-
ми, так и лиственными видами деревьев (�accaria laccata, Tricho-
loma saponaceum, Paxillus involutus, Chalciporus piperatus, Cortina- saponaceum, Paxillus involutus, Chalciporus piperatus, Cortina-saponaceum, Paxillus involutus, Chalciporus piperatus, Cortina-, Paxillus involutus, Chalciporus piperatus, Cortina-Cortina-
rius caperatus, C. cinnamomeus, C. croceus, Inocybe lacera, Amanita 
muscaria, �actarius rufus, Russula decolorans, R. paludosa, R. xeram-
pelina и др.).

Среди сапротрофов наиболее широко в равнинном районе за-
поведника представлены ксилотрофы (43 вида, 17.6 % от общего 
видового разнообразия рассматриваемого района). Это в основном 
представители семейств Strophariaceae (11 видов), Mycenaceae (8), 
Inocybaceae (6). Самыми обычными видами этой группы являют-
ся Pluteus cervinus, Hypholoma capnoides, Kuehneromyces mutabilis, 
K. lignicola, Armillaria borealis, Mycena epipterygia var. epipterygioi-epipterygioi-
des, M. laevigata, Xeromphalina campanella, Gymnopilus penetrans и 
Tubaria confragosa.

Подстилочные сапротрофы занимают третье место и представ-
лены 36 видами (14.7 %), большинство из которых относится к 
семействам Mycenaceae (13), Tricholomataceae (9) и Marasmiaceae 
(6). Из представителей этой группы в лесах заповедника обыч-
ны следующие виды: Cystoderma amianthinum, Entoloma cetratum, 
Cantharellula umbonata, Ampulloclitocybe clavipes, Gymnopus dryoph-Ampulloclitocybe clavipes, Gymnopus dryoph- clavipes, Gymnopus dryoph-Gymnopus dryoph-
ilus, G. peronatus, Mycena aetites, M. galopus, M. metata и др. 

Довольно многочисленной является и группа гумусовых са-
протрофов – 33 вида (13.5 %). Это в основном представители се-
мейств Agaricaceae (6 видов), Hygrophoraceae (5), Bolbitiaceae (5), 
Strophariaceae (5). Многие виды гумусовых сапротрофов не име-
ют тесной связи с древесными породами и развиваются не толь-
ко в лесу, но и на лугах, полях. Вне леса обычны такие виды, 
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как Conocybe apala, Coprinopsis atramentaria, Coprinus comatus, 
Entoloma conferendum, Panaeolus papilionaceus, �yophyllum conna- conna-conna-
tum, Marasmius oreades и др. В лесах были встречены следующие 
виды гумусовых сапротрофов: Agaricus abruptibulbus, Conocybe dig-dig-
italina, C. plicatella, �epiota clypeolaria, �. magnispora, �yophyllum 
decastes, �. fumosum и др.

Остальные трофические группы (бриотрофы, сапротрофы опа-
да, копротрофы, карботрофы и микотрофы) представлены незна-
чительным числом видов. Наиболее многочисленны из них брио-
трофы – девять видов (3.7%). Самый обычный представитель этой 
группы – Galerina paludosa. Сапротрофы опада представлены 
только четырьмя видами: Marasmiellus ramealis, Gymnopus andro- ramealis, Gymnopus andro-ramealis, Gymnopus andro-, Gymnopus andro-Gymnopus andro- andro-andro-
saceus, G. perforans, Flammulaster carpophilus var. rhombosporus. 
К копротрофам относятся Stropharia magnivelaris и S. semigloba-. semigloba-semigloba-
ta, на территории заповедника они встречаются довольно редко и 
приурочены в основном к припоселковой зоне. Два вида (Pholio-
ta highlandensis и Myxomphalia maura) являются карботрофами, 
один (Collybia cookei) – микотрофом.

Предгорный район
В предгорном районе Печоро-Илычского заповедника выявле-

но 239 видов, относящихся к 68 родам и 24 семействам. Ведущи-
ми семействами являются Cortinariaceae, Russulaceae (по 32 вида), 
Inocybaceae (30) и Strophariaceae (25) (табл. 9). Ведущие рода – Cor-
tinarius, Inocybe, �actarius, Russula, Mycena и Galerina (табл. 10). 
Специфичными для предгорий являются 86 видов (36.0 % от об-
щего видового разнообразия данного района). Это Amanita battar- battar-battar-
rae, Entoloma incanum, E. mougeotii var. mougeotii, Pluteus leoninus, 
Baeospora myriadophylla, Crinipellis piceae, Hohenbuehelia petaloi- myriadophylla, Crinipellis piceae, Hohenbuehelia petaloi-myriadophylla, Crinipellis piceae, Hohenbuehelia petaloi-, Crinipellis piceae, Hohenbuehelia petaloi-Crinipellis piceae, Hohenbuehelia petaloi- piceae, Hohenbuehelia petaloi-piceae, Hohenbuehelia petaloi-, Hohenbuehelia petaloi-Hohenbuehelia petaloi- petaloi-petaloi-
des, Inocybe alnea, �actarius pseudouvidus и др.

Трофический анализ показал, что наибольшее количество ви-
дов агарикоидных базидиомицетов в предгорном районе относятся 
к микоризообразователям (116 видов, или 46.0 % от общего видо-
вого разнообразия предгорий). Это в основном представители се-
мейств Cortinariaceae, Russulaceae (по 32 вида) и Inocybaceae (22) 
и родов Cortinarius (32 вида), Inocybe (22), �actarius и Russula (по 
16). Симбионты с хвойными деревьями составляют 37 видов, с ли-
ственными – 33, не специализированы в отношении видов дере-
вьев – 46 видов.

Из хвойных деревьев больше всего симбиотрофов обнаружено 
у ели (14 видов). Это такие виды, как Hygrophorus melizeus, Corti-
narius brunneus, C. candelaris, C. rubellus, C. sanguineus, C. sphag-

Глава 6. Закономерности распределения агарикоидных базидиомицетов...
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neti, Russula griseascens и др. В предгорном районе по сравнению 
с равнинным происходит снижение количества симбиотрофов со-
сны (с 13 до 6 видов), что можно объяснить преобладанием здесь 
еловых лесов. Также снижается число симбиотрофов лиственни-
цы. В окрестностях кордона Собинская был найден только один 
вид, связанный с этим видом деревьев, – Suillus grevillei. Это об-
условлено особенностями распространения лиственницы на тер-
ритории заповедника: она наиболее многочисленна в равнинном 
районе, где встречается в качестве примеси в сосновых лесах, а 
в бассейне верхней Печоры практически отсутствует (Лавренко и 
др., 1995). Был обнаружен один вид микоризообразователь с кед-
ром – Suillus placidus. Этот вид в предгорьях отмечается довольно 
часто, поскольку кедр здесь постоянно встречается в качестве при-
меси в хвойных лесах. 

Среди лиственных деревьев больше всего симбиотрофов обна-
ружено у березы – 18 видов, наиболее обычны: �eccinum scabrum, 
�. versipelle, Cortinarius armillatus, �actarius torminosus, �. vietus, 
Russula claroflava и др. Облигатными симбиотрофами ивы явля-
ются четыре вида (Cortinarius comatus, Hebeloma pusillum, Inocybe 
dulcamara и �actarius pseudouvidus). Из видов, не имеющих стро-
гой приуроченности к какому-либо виду деревьев, здесь встречают-
ся Amanita fulva, �accaria laccata, Chalciporus piperatus, Cortinarius 
caperatus, C. cinnamomeus, C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-, C. cinnamomeus, C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-C. cinnamomeus, C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-. cinnamomeus, C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-cinnamomeus, C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-, C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-C. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-. stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-stillatitius, C. tubarius, Inocybe obscuro-, C. tubarius, Inocybe obscuro-C. tubarius, Inocybe obscuro-. tubarius, Inocybe obscuro-tubarius, Inocybe obscuro-, Inocybe obscuro-Inocybe obscuro- obscuro-obscuro-
badia, I. rimosa, �actarius aurantiacus, Russula decolorans и др.

Второй по разнообразию видов трофической группой являют-
ся ксилотрофы (51 вид, 20.2 % от видового разнообразия микобио-
ты предгорий). Это в основном представители семейств Strophari-
aceae (11 видов), Mycenaceae и Pluteaceae (по 7). По сравнению с 
равнинным районом их доля несколько увеличивается (с 17.6 до 
20.2 %), что связано с преобладанием в этом районе ненарушен-
ных старовозрастных еловых лесов, богатых валежом. Здесь обыч-
ны Pluteus cervinus, Kuehneromyces mutabilis, Pholiota spumosa, 
Gym nopilus penetrans, G. picreus, Tubaria confragosa, Pleurotus pul-Tubaria confragosa, Pleurotus pul- confragosa, Pleurotus pul-confragosa, Pleurotus pul-, Pleurotus pul-Pleurotus pul- pul-pul-
monarius и др.

Подстилочные сапротрофы представлены 36 видами (14.3 % 
от общего видового разнообразия предгорий). Это в основном пред-
ставители семейств Mycenaceae (11 видов), Marasmiaceae (6), Tri-
cholomataceae (5). В предгорном районе из видов данной группы 
можно встретить Cystoderma amianthinum, Entoloma cetratum, Pho- amianthinum, Entoloma cetratum, Pho-amianthinum, Entoloma cetratum, Pho-, Entoloma cetratum, Pho-Entoloma cetratum, Pho- cetratum, Pho-cetratum, Pho-, Pho-Pho-
liota mixta, Calocybe fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru- mixta, Calocybe fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru-mixta, Calocybe fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru-, Calocybe fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru-Calocybe fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru- fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru-fallax, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru-, Cantharellula umbonata, Clitocybe pru-Cantharellula umbonata, Clitocybe pru- umbonata, Clitocybe pru-umbonata, Clitocybe pru-, Clitocybe pru-Clitocybe pru- pru-pru-
inosa, Rhodocollybia butyracea, Mycena maculata, M. metata, Xe-, Rhodocollybia butyracea, Mycena maculata, M. metata, Xe-Rhodocollybia butyracea, Mycena maculata, M. metata, Xe-, Mycena maculata, M. metata, Xe-Mycena maculata, M. metata, Xe- maculata, M. metata, Xe-maculata, M. metata, Xe-, M. metata, Xe-M. metata, Xe-. metata, Xe-metata, Xe-, Xe-Xe-
romphalina cauticinalis, Inocybe napipes и др.
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На долю гумусовых сапротрофов приходится 9.5 % (24 вида) 
от общего видового разнообразия предгорного района, что значи-
тельно меньше по сравнению с равниной (13.5 %, 33 вида). Неболь-
шое их количество объясняется отсутствием в предгорном райо-
не подходящих субстратов для этой группы грибов. Были собраны 
следующие виды: �epiota clypeolaria, Conocybe siliginea f. rickenii, 
Pholiotina pygmaeoaffinis, P. velata, Entoloma incanum, Hygrocybe 
konradii, Stropharia pseudocyanea, Melanoleuca strictipes и др.

Разнообразие бриотрофов в предгорном районе несколько уве-
личивается (с девяти видов в равнинном районе до 14). К предста-
вителям данной группы относятся Hypholoma elongatum, H. poly- elongatum, H. poly-elongatum, H. poly-, H. poly-H. poly-. poly-poly-
trichi, Rickenella fibula, R. setipes, Tephrocybe palustris, Galerina 
allospora, G. paludosa, G. terrestris и др. Сапротрофами опада яв-
ляются восемь видов (3.1 %). По сравнению с равнинным районом 
их количество увеличивается в два раза, что, по-видимому, связа-
но с более благоприятными условиями для грибов этой группы и 
наличием большего количества опада в предгорных лесах. Среди 
сапротрофов опада в предгорьях встречаются такие редкие виды, 
как Clitopilus hobsonii, Crinipellis piceae и Flammulaster carpophilus 
var. subincarnatus.

Горный район
Горный район заповедника отличается наименьшим видовым 

разнообразием, что в некоторой степени связано с недостаточной 
его изученностью, а также с менее благоприятными условиями, 
складывающимися здесь для развития грибов. В данном ланд-
шафтном районе было выявлено 140 видов агарикоидных бази-
диомицетов, относящихся к 47 родам и 21 семейству. Ведущими 
семействами являются Russulaceae, Strophariaceae (по 23 вида), 
Mycenaceae (19), Inocybaceae (13) и Tricholomataceae (11) (табл. 9). 
Ведущими родами – Mycena (18 видов), �actarius (12), Russula (11), 
Inocybe (10) и Galerina (9) (табл. 10). Только в горном районе встре-
чается 35 видов агарикоидных базидиомицетов (25.0 % от обще-
го видового разнообразия этого района), в основном из семейства 
Strophariaceae (9) и Inocybaceae (5). Это такие виды, как Amanita 
nivalis, Agrocybe firma, Pholiotina vexans, Mythicomyces corneipes, 
�eucopaxillus cerealis, Ripartites tricholoma, Cortinarius septentrio-
nalis, �actarius duplicatus и др.

Ведущей трофической группой в горном районе являются ми-
коризообразователи (62 вида, 41.3 % от общего видового разноо-
бразия данного района), но их доля по сравнению с равнинным и 
предгорным районом заметно снижается, что связано с преоблада-

Глава 6. Закономерности распределения агарикоидных базидиомицетов...
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нием здесь лесов травяной группы типов. Травяной покров сдер-
живает развитие плодовых тел грибов данной группы. Наибольшее 
число микоризообразователей содержат семейства Russulaceae (23 
вида), Inocybaceae (9), Boletaceae (8), Amanitaceae (7). Симбионтами 
с хвойными деревьями являются девять видов, лист  вен ными – 24, 
а 28 – не специализированы в отношении видов деревьев. С елью 
образуют микоризу пять видов (Boletus edulis, Cortinarius sanguin- edulis, Cortinarius sanguin-edulis, Cortinarius sanguin-, Cortinarius sanguin-Cortinarius sanguin- sanguin-sanguin-
eus, �actarius deterrimus, �. scrobiculatus и Russula griseascens), с 
кедром – один вид (Suillus placidus). Среди лист венных деревьев 
больше всего микоризообразователей (10) отмечено для березы. 
Наиболее обычными из них являются Amanita fulva и Cortinarius 
armillatus. Также было обнаружено два вида (Hebelo ma pusil- pusil-pusil-
lum и Naucoria salicis), связанных с ивой. Один вид – Cortinarius 
septentrionalis, собранный в ерниковой тундре, является микори-
зообразователем с карликовой березой. Из видов, не специализи-
рованных в отношении древесного симбионта, в горах заповедника 
можно встретить Paxillus involutus, Cortinarius flexipes var. flabel-Paxillus involutus, Cortinarius flexipes var. flabel- involutus, Cortinarius flexipes var. flabel-involutus, Cortinarius flexipes var. flabel-, Cortinarius flexipes var. flabel-Cortinarius flexipes var. flabel- flexipes var. flabel-flexipes var. flabel- var. flabel-var. flabel-. flabel-flabel-
lus, Inocybe asterospora, �actarius aurantiacus и др.

В горном районе заповедника довольно высоко разнообразие 
ксилотрофов (31 вид, 20.7 % от общего видового разнообразия дан-
ного района), большинство которых относится к семейству Stro-
phariaceae (9) и Mycenaceae (8). Самыми обычными представителя-
ми этой группы являются виды родов Pluteus и Mycena.

На долю подстилочных сапротрофов приходится 25 видов 
(16.7 %). Это в основном представители семейств Mycenaceae (12) 
и Tricholomataceae (6). Гумусовые сапротрофы представлены 12 
видами (8.0 %): Pholiotina vexans, Coprinellus domesticus, Entolo- vexans, Coprinellus domesticus, Entolo-vexans, Coprinellus domesticus, Entolo-, Coprinellus domesticus, Entolo-Coprinellus domesticus, Entolo- domesticus, Entolo-domesticus, Entolo-, Entolo-Entolo-
ma sericeum var. sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya- sericeum var. sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya-sericeum var. sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya- var. sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya-var. sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya-. sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya-sericeum, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya-, Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya-Hygrocybe conica, Stropharia pseudocya- conica, Stropharia pseudocya-conica, Stropharia pseudocya-, Stropharia pseudocya-Stropharia pseudocya- pseudocya-pseudocya-
nea и др. По сравнению с равнинным и предгорным районами их 
разнообразие в горах снижается. Довольно многочисленны в этом 
районе бриотрофы (14 видов, 9.3 %), представленные в основном 
видами рода Galerina (6). Причем, Galerina evelata и G. mniophila 
являются специфичными для горного района. К сапротрофам опа-
да относятся четыре вида: Gymnopus androsaceus, G. perforans, My- androsaceus, G. perforans, My-androsaceus, G. perforans, My-, G. perforans, My-G. perforans, My- perforans, My-perforans, My-, My-My-
cena stylobates и Strobilurus esculentus.

Основные показатели систематического разнообразия различ-
ных ландшафтных районов заповедника отражены в табл. 11. 
В равнинном и предгорном районах видовое богатство грибов при-
мерно одинаковое, в горах оно несколько меньше. Равнинный уча-
сток отличается более благоприятными климатическими условия-
ми, и, кроме того, здесь встречаются местообитания, которых нет 
в остальных частях заповедника (луга с умеренной антропоген-
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ной нагрузкой, рудеральные местобитания). Предгорный район ха-
рактеризуется большим разнообразием экотопов, что обусловлено 
сложной структурой ландшафтов, сформировавшихся под влияни-
ем Уральских гор. Кроме того, здесь по сравнению с равниной и 
горами широко представлены вторичные мелколиственные и сме-
шанные леса, представляющие собой различные стадии пироген-
ных сукцессий. По направлению к горам происходит уменьшение 
видового разнообразия, что связано с ухудшением климатических 
условий. Небольшое количество видов грибов в горном районе так-
же объясняется преобладанием здесь лесов травяной группы ти-
пов, в частности, насаждений, под пологом которых доминирует 
Dryopteris expansa, отрицательно влияющий на развитие плодо-
вых тел макромицетов (Томилин, 1964; Бурова, 1976). 

При сравнении таксономического состава биот учитывали 
два признака: общий видовой и родовой составы. В качестве ме-
ры сходства использовали коэффициент Серенсена-Чекановского. 
Рассчитанные значения этого коэффициента приведены в табл. 12.

Значения показателя сходства видового состава для биот раз-
ных ландшафтных районов заповедника оказались незначитель-

Глава 6. Закономерности распределения агарикоидных базидиомицетов...

Показатель �андшафтный район
равнинный предгорный горный

Число видов 237 239 140
Число родов 74 68 47
Число семейств 27 24 21
Среднее число видов в семействе (в/с) 8.8 10.0 6.7
Среднее число видов в роде (в/р) 3.2 3.5 3.0
Среднее число родов в семействе (р/с) 2.7 2.8 2.2
Число семейств с одним видом� % 25.9 8.3 19.0
Число родов с одним видом� % 51.3 42.6 55.3
Число семейств с одним родом� % 44.4 37.5 57.1

Таблица 11
Показатели систематического разнообразия

агарикоидных базидиомицетов в разных ландшафтных районах
Печоро-Илычского заповедника

�андшафтный район А
равнинный предгорный горный

Б
Равнинный – 0.54 0.42
Предгорный 0.75 – 0.49
Горный 0.55 0.68 –

Таблица 12
Коэффициенты сходства Серенсена-Чекановского видового (А)

и родового (Б) составов агарикоидных базидиомицетов
различных ландшафтных районов Печоро-Илычского заповедника
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ными, они варьировали от 0.42 до 0.54, что свидетельствует о боль-
шой их специфичности. Несколько большее сходство наблюдается 
между биотами равнинного и предгорного районов. Это обусловле-
но сходством природных условий и растительности. Наименьший 
показатель сходства отмечен между равнинным и горным района-
ми. Эти территории наиболее удалены друг от друга и отличаются 
по природным условиям. Кроме того, в горном районе появляются 
такие специфичные местообитания, как горные тундры. Значения 
показателя сходства по родовому составу выше значений показате-
ля сходства по видовому составу (от 0.55 до 0.75). По этим показа-
телям также наиболее близки равнина и предгорья.

При сравнении систематической структуры биот агарикоид-
ных базидиомицетов различных ландшафтных районов заповед-
ника учитывали два признака: набор десяти ведущих по числу 
видов семейств и набор десяти наиболее крупных родов. Десять 
ведущих по числу видов семейств представлены в исследуемых 
районах комбинациями из 14 семейств (см. табл. 9). Таксономи-
ческий состав различных ландшафтных районов довольно свое-
образен. Общим для всех территорий является положение семей-
ства Russulaceae (1–2 ранг). В положении остальных ведущих 
семейств разных ландшафтных районов наблюдается ряд особен-
ностей. Так, в предгорьях и горах довольно высока доля семей-
ства Inocybaceae, представленного в основном видами рода Inocybe. 
Возможно, это связано с тем, что многие виды этого рода предпо-
читают известковые почвы, обычные в предгорьях и горах Север-
ного Урала. В предгорном районе, по сравнению с равниной и го-
рами, возрастает видовое разнообразие семейства Pluteaceae, что, 
по-видимому, обусловлено высокой влажностью западных склонов 
Северного Урала и преобладанием старовозрастных лесов, богатых 
валежом, поскольку все виды данного семейства являются ксило-
трофами. Семейство Agaricaceae, виды которого характерны для 
неморальных биот, занимает в равнинном районе восьмое место, а 
в предгорном и горном – не принадлежит к десятке ведущих, что 
связано с ухудшением климатических условий. В горах семейство 
Cortinariaceae занимает лишь восьмое место, тогда как на равни-
не и в предгорьях является ведущим. 

От равнины к горам происходит увеличение доли участия ви-
дов в трех ведущих семействах (от 37.6 % в равнинном районе до 
39.3 в предгорном и 46.4 % в горном районе). Отмечена та же за-
кономерность, что и при продвижении с юга на север (Булах, 1984; 
Иванов, 1983; Морозова, 2002).

Десятка ведущих по числу видов родов представлена в иссле-
дуемых биотах комбинациями из 16 родов (см. табл. 10). В раз-
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личных ландшафтных районах отмечаются свои особенности в 
их положении. Ведущее место в равнинном и предгорном райо-
нах занимает род Cortinarius, а в горном – Mycena. В предгор-
ном и горном районах заповедника довольно высоко разнообразие 
рода Inocybe, тогда как на равнине этот род не входит в десят-
ку ведущих. Возможно, это связано с тем, что многие виды это-
го рода предпочитают известковые почвы, обычные в предгорьях 
и горах Северного Урала. Разнообразие представителей рода Suil-
lus снижается от равнины к горам, что объясняется особенностя-
ми распространения в заповеднике их основных древесных сим-
бионтов – сосны и лиственницы. Сосна в предгорьях постепенно 
изреживается с запада на восток и к горному району полностью 
исчезает. Лист венница встречается преимущественно в равнинном 
районе, в предгорьях практически отсутствует. От равнины к го-
рам происходит постепенное увеличение доли участия в микобио-
те рода Galerina, представители которого характерны для горных 
биот (G�lde�, 1980).

На рис. 5 показано распределение видов агарикоидных ба-
зидиомицетов различных ландшафтных районов заповедника по 

Глава 6. Закономерности распределения агарикоидных базидиомицетов...

Условные обозначения: Mr – микоризообразователи� Le – ксилотрофы� St – 
подстилочные сапротрофы� Hu – гумусовые сапротрофы� M – бриотрофы� Fd – са-Hu – гумусовые сапротрофы� M – бриотрофы� Fd – са- – гумусовые сапротрофы� M – бриотрофы� Fd – са-M – бриотрофы� Fd – са- – бриотрофы� Fd – са-Fd – са- – са-
протрофы на опаде� Др. группы – другие группы: сапротрофы на углях� копроторо-
фы� микотрофы� паразиты.

Рис. 5. Распределение видов (%) агарикоидных базидиомицетов различ-
ных ландшафтных районов заповедника по трофическим группам.
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эколого-трофическим группам. По типу питания на всех иссле-
дованных территориях преобладают микоризообразователи. От 
равнины к горам наблюдается постепенное уменьшение их доли 
(с 46.9 до 41.3 %), что, возможно, связано с преобладанием в гор-
ном районе лесов с доминированием высокотравья и папоротни-
ков. Травяной покров сдерживает развитие плодовых тел мико-
ризообразователей. Доля участия в биоте ксилотрофов наоборот 
увеличивается от равнины к горам (с 17.6–20.2 до 20.7 %), что свя-
зано с обильными осадками на западном макросклоне Северного 
Урала и наличием большого количества валежа. Число подстилоч-
ных сапротрофов на равнине и в предгорьях одинаковое – 14.7 и 
14.3, а в горах наблюдается увеличение их доли до 16.7 % за счет 
возрастания разнообразия видов рода Mycena, большинство пред-
ставителей которого относятся к подстилочным сапротрофам.

Остальные трофические группы представлены небольшим 
числом видов, но и для них наблюдаются особенности распределе-
ния по районам. Так, от равнины к горам уменьшается доля гу-
мусовых сапротрофов (с 13.5 до 8.0 %) и увеличивается доля брио-
трофов (с 3.7 до 9.3 %), подобная закономерность наблюдается и 
при движении с юга на север (Морозова, 2001; Мухутдинов, 2008). 

Таким образом, проведенный анализ микобиот различных 
ландшафтных районов Печоро-Илычского заповедника показыва-
ет, что при продвижении от равнины к горам наблюдаются те же 
закономерности, что и в направлении с юга на север: увеличивает-
ся доля участия видов в трех ведущих семействах; процентное со-
отношение бриотрофов увеличивается, а гумусовых сапротрофов – 
уменьшается. Однако для изученной территории были выявлены и 
некоторые особенности: увеличение доли ксилотрофов и снижение 
доли участия микоризообразователей от равнины к горам. Воз-
можно, это не является общей закономерностью изменения биоты 
на градиенте равнина–предгорье–горы, а связано с особенностями 
рассматриваемой территории (преобладание лесов травяной груп-
пы типов, обильные осадки и наличие большого количества вале-
жа в горном районе заповедника).
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Глава 7
РЕДКИЕ ВИДЫ АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Сохранение биоразнообразия – одна из главных проблем со-
временности. Постоянное ухудшение экологической обстановки в 
мире приводит к нарушению экологического равновесия в приро-
де, что в свою очередь сказывается на снижении биологического 
разнообразия экосистем. Важную роль в сохранении редких ви-
дов организмов и биоразнообразия в целом выполняют заповедни-
ки. На территории Печоро-Илычского заповедника сохраняются 
в первозданном виде уникальные природные комплексы северной 
тайги и горные ландшафты Северного Урала. Особый интерес вы-
зывает положение данной территории на границе Европы и Азии. 
Выявление редких видов на таких территориях является наибо-
лее интересным.

Редкие виды – это виды, обнаруживаемые спорадически, пред-
став ленные единичными находками или находимые постоянно, но 
в ограниченном числе экземпляров (Мухин, 1993). При выделении 
редких видов агарикоидных базидиомицетов Печоро-Илычского 
заповедника нами использованы следующие критерии редкости, 
применимые к высшим базидиомицетам (Мухин, 1993; Светашева, 
2004; Малышева, Малышева, 2008; Илюхин, 2010):

1 – редкие по всему ареалу (встречающиеся на всем протяже-
нии ареала спорадически);

2 – редкие в России, либо впервые найденные на территории 
России (эколого-географические основы редкости неизвестны, не-
достаточная информация о распространении во всем мире);

3 – имеющие узкую экологическую приуроченность, связан-
ные со специфическими или уязвимыми условиями обитания;

4 – редкие на исследуемой локальной территории (единично 
или очень редко – одна-две находки);

5 – находящиеся на границе ареала или занимающие очень 
ограниченный ареал;

6 – занесенные в Красную книгу Республики Коми (2009).

Глава 7. Редкие виды агарикоидных базидиомицетов...
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Первому критерию соответствуют 22 вида агарикоидных ба-
зидиомицетов, выявленных в Печоро-Илычском заповеднике 
(табл. 13). В качестве примера можно привести Agrocybe firma. Это 
редкий в Европе вид, включенный в Красные книги Дании (�ttp://
www.dm�.dk/�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-.dm�.dk/�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-dm�.dk/�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-.dk/�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-dk/�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-/�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-�yr+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-+o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-o�+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-+pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-pla�ter), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-), Финляндии (Rassi et al., 2010), Нор-Rassi et al., 2010), Нор- et al., 2010), Нор-et al., 2010), Нор- al., 2010), Нор-al., 2010), Нор-., 2010), Нор-
вегии (Kålås et al., 2010) и Швеции (Gärde�fors, 2010). В заповед-, 2010). В заповед-
нике известна одна его находка в горном районе, в елово-пихтовом 
травяном приручьевом лесу. Все виды, удовлетворяющие первому 
критерию, также соответствуют и второму – редкие в России. Так, 
для A. firma известно всего три находки на территории России: 
две – в европейской части России (Левицкая, 1995; Коваленко и 
др., 2005) и одна – в Сибири (Перова, Горбунова, 2001). В целом ко 
второму критерию относится 46 видов грибов заповедника. Неко-
торые редкие в России виды достаточно широко распространены в 
Европе, возможной причиной этого является недостаточность вы-
явления биоты агариковых грибов большинства регионов России. 

Третьему критерию на территории заповедника соответствуют 
виды агарикоидных базидиомицетов, растущие на лугах и в гор-
ных пихтово-еловых лесах. Луга в заповеднике занимают очень 
незначительные площади и в последние годы практически не ис-
пользуются под сенокосы. Горные леса преобладают в восточной 
части резервата на западных склонах Урала, их отличительной 
особенностью является увеличение доли пихты в древостоях и по-
вышение эдификаторной роли травянистых растений, прежде все-
го, папоротников (Дегтева, 2002). Только на лугах обнаружены 
�epiota oreadiformis, Entoloma incanum и др., в горных лесах – 
�eu copaxillus cerealis, Ripartites tricholoma и др. 

Большинство редких видов заповедника (150) удовлетворя-
ют четвертому критерию, т.е. являются редкими для исследуе-
мой локальной территории. Они известны по одной-двум находкам 
(Agaricus abruptibulbus, �epiota magnispora, Stropharia aeruginosa, 
Suillus flavidus, �epista gilva, Inocybe maculata и др.). Возможно, 
некоторые из них встречаются в заповеднике и чаще, однако, об-
ладая малыми размерами плодовых тел, могут быть пропущены 
при сборах (виды рода Conocybe, Galerina, Mycena и др.). 

Отмечено пять видов, находящихся на границе ареала или за-
нимающих очень ограниченный ареал. На территории заповедни-
ка проходят южная (Amanita nivalis, Cortinarius septentrionalis, 
Galerina pseudomycenopsis) и западная (Crinipellis piceae) границы 
их распространения. Разорванную область распространения име-
ет Mythicomyces corneipes. Этот вид в Европе известен из шести ло-
калитетов и встречается очень редко, также редок он и в Северной 
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Вид
Критерий
редкости

Категории Красного списка МСОП 
(указаны в скобках)

в Скандинавских странах

Agaricus abruptibulbus 4 –
A. sylvaticus 4 DK (LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE (LC)
Agrocybe cylindracea 2� 4 NO(NE)� SE (LC)
A. firma 1� 2� 3� 4 DC(EN)� FI(DD)� NO(DD)� SE(NT)
Amanita battarrae 4 DC(NE)� FI(LC)� NO(LC)� SE(LC)
A. nivalis 4� 5 FI (LC)� NO (LC)� SE (LC)
A. submembranacea 2� 4 DC(NE)� FI(LC)� NO(LC)� SE(LC)
A. vaginata f. alba 4 –
Armillaria cepistipes 4 DK(LC)� NO (LC)� SE(LC)
Baeospora myriadophylla 1� 2� 4 FI(EN)� NO(VU)� SE(LC)
Calocybe fallax 4 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Clitocybe dealbata 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. nebularis 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. pruinosa 4 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Clitopilus hobsonii 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Collybia macilenta 4 –
Conocybe apala 4 DC(LC)� FI (DD)� NO (LC)� SE(LC)
C. digitalina 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. plicatella 1� 2� 4 DC(DD)� SE(LC)
C. rickeniana 2� 4 DC(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. siliginea f. rickenii 4 DC(LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. tenera 4 DK(DD)� FI(DD)� SE(LC)
Coprinopsis atramentaria 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Cortinarius balteatus 4 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. callisteus 4 DK(RE)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. corrosus 2� 4 FI(LC)� NO(NT)� SE(VU)
C. depressus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. dilutus 4 –
C. fervidus 2� 4 DK(DD)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. fulvescens 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. illuminus 4 FI (LC)� NO (LC)
C. jubarinus 4 –
C. malicorius 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. melleopallens 4 FI (LC)� NO (DD)� SE(LC)
C. parevernius 2� 4 NO (DD)
C. privignoides 4 –
C. privignus 4 FI (LC)
C. rubellus 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. salor 4 FI(DD)� NO(VU)� SE(LC)
C. scutulatus 2� 4 –
C. septentrionalis 1� 3� 4� 5 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
C. splendens 1� 2� 3� 4 DK(VU)� NO(EN)� SE(VU)
C. violaceus 1� 2� 4� 6 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Crinipellis piceae 2� 4� 5 –
Cystodermella adnatifolia 4 DK (LC)� FI (LC). NO (LC)� SE (LC)
C. ambrosii 1� 2� 4 DK(EN)� FI(NT)� SE(NE)
Dendrocollybia racemosa 1� 2� 4 DK(VU)� FI(NT)� NO(NT)� SE(LC)

Таблица 13
Редкие виды агарикоидных базидиомицетов

Печоро-Илычского заповедника



110 Агарикоидные базидиомицеты Печоро-Илычского заповедника (Северный Урал)

Вид
Критерий
редкости

Категории Красного списка МСОП 
(указаны в скобках)

в Скандинавских странах

Entoloma incanum 1� 2� 3� 4 DK(NT)� NO (NT)� SE(LC)
E. lepidissimum 1� 2� 4 DK(EN)� NO(NE)
E. minutum 4 DK(LC)� FI (DD)� NO (LC)� SE(LC)
E. mougeotii 2� 4 DK(EN)� NO(NT)� SE(LC)
Flammulaster carpopholus 
var. rhombosporus

4 DK(LC)� FI (LC)� NO (NE)� SE(LC)

F. carpophilus var. 
subincarnatus

2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (NE)� SE(LC)

Galerina allospora 2� 4 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. atkinsoniana 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. borealis 2� 4 –
G. dimorphocystis 1� 2� 4 –
G. evelata 4 –
G. jaapii 4 DK(DD)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. josserandii 1� 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. mniophila 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. pseudomycenopsis 4� 5 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. triscopa 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
G. unicolor 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Gomphidius roseus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Gymnopus acervatus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Gyroporus cyanescens 1� 2� 4� 6 DK(NT) FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Hebeloma helodes 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Hohenbuehelia petaloides 4 DK(VU)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Hygrocybe coccinea 3� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
H. konradii 2� 4 –
H. virginea 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Hygrophorus melizeus 3� 4 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Hypholoma marginatum 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
H. myosotis 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
H. radicosum 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Infundibulicybe geotropa 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Inocybe albovelutipes 1� 2� 4 NO(NE)
I. alnea 2� 3� 4 –
I. asterospora 4 DK(LC)� FI (NT)� NO (LC)� SE(LC)
I. fibrosoides 4 SE(VU)
I. fuscidula 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (NE)� SE(LC)
I. fuscomarginata 4 NO (NE)� SE(LC)
I. maculata 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
I. petiginosa 2� 4 DK(LC)� FI (NT)� NO (LC)� SE(LC)
I. praetervisa 2� 4 DK(NT)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
I. quietiodor 1� 2� 3� 4 DK(EN)
I. umbratica 4 FI (LC)� NO (NE)� SE(LC)
Laccaria tortilis 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Lacrymaria lacrymabunda 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Lactarius albocarneus 1� 2� 3� 4 DK(EN)
L. duplicatus 2� 4 FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
L. lacunarum 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
L. piperatus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)

Продолжение табл. 13
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Вид
Критерий
редкости

Категории Красного списка МСОП 
(указаны в скобках)

в Скандинавских странах

L. porninsis 1� 2� 3� 4 DK(VU)� SE(LC)
L. pseudouvidus 2� 3� 4 FI(DD)� NO (LC)� SE(LC)
L. tabidus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Lepiota erminea 2� 3� 4 DK(LC)� FI(VU)� NO(LC)� SE(LC)
L. oreadiformis 1� 2� 3� 4 DC(DD)� FI (NT)� NO (VU)� SE(LC)
L. magnispora 4 DC(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Lepista flaccida 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
L. gilva 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)
Leucopaxillus cerealis 1� 2� 4 FI (NT)� NO (NT)� SE(NT)
Melanoleuca strictipes 4 DK(NT)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Mycena acicula 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
M. adonis 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
M. aurantiomarginata 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
M. megaspora 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
M. niveipes 4 DK(DD)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
M. sanguinolenta 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
M. vulgaris 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Mythicomyces corneipes 1� 2� 3� 4� 5� 6 FI(VU)� NO(NT)� SE(NE)
Myxomphalia maura 4 DK(NT)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Naucoria bohemica 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
N. salicis 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Panellus stipticus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Phaeolepiota aurea 4� 6 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Phaeomarasmius borealis 2� 3� 4 FI(LC)� NO(NE)
P. erinaceus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Pholiota abietis 1� 2� 4 –
P. squarrosoides 4 DK(CR)� FI (NT)� SE(NT)
Pholiotina pygmaeoaffinis 1� 2� 4 DC(LC)� FI(DD)� NO(LC)� SE (LC)
P. vexans 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)
Phyllotopsis nidulans 2� 4� 6 DK(EN)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Pleurotus ostreatus 4 DK(LC)� FI (LC)� SE(LC)
Pluteus atromarginatus 4 DK(VU)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
P. cinereofuscus 4 DK(LC)� FI (DD)� NO (DD)� SE(NE)
P. petasatus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
P. podospileus 4 DK(LC)� FI (DD)� NO (NE)� SE(NE)
Psathyrella obtusata 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
P. prona 4 DK(LC)� FI (DD)� NO (LC)� SE(LC)
Psilocybe semilanceata 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Resupinatus applicatus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Ripartites tricholoma 2� 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Russula aquosa 4  FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
R. integra 4 DK(VU)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
R. puellaris 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
R. pulchella 4 DK(LC)� NO (LC)� SE(LC)
R. vinosa 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
R. violacea 4 FI (DD)
Stropharia aeruginosa 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
S. magnivelaris 4 FI(LC)� NO(LC)� SE(LC)
Suillus cavipes 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)

Продолжение табл. 13
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Вид
Критерий
редкости

Категории Красного списка МСОП 
(указаны в скобках)

в Скандинавских странах

S. clintonianus 4 DK� FI (LC)
S. flavidus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
S. grevillei 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
S. paluster 4 –
S. placidus 3� 6 DK(CR)� NO (NE)� SE(LC)
Tapinella atrotomentosa 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Tricholoma psammopus 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
T. virgatum 4 DK(DD)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
Tricholomopsis decora 6 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)
T. ornate 2 –
Tubaria hiemalis 4 DK(LC)� FI (LC)� NO (LC)� SE(LC)

Окончание табл. 13

Примечание: критерии редкости агарикоидных базидиомицетов заповедни-
ка: 1 – редкие по всему ареалу; 2 – редкие в России либо впервые найденные на 
ее территории; 3 – имеющие узкую экологическую приуроченность� связанные со 
специфическими или уязвимыми условиями произрастания; 4 – редкие на иссле-
дуемой локальной территории; 5 – находящийся на границе ареала или занима-
ет очень ограниченный ареал; 6 – включенные в Красную книгу Республики Ко-
ми (2009). Скандинавские страны: DK – Дания (http://www.dmu.dk/Dyr+og+planter)� 
FI – Финляндия (Rassi et al.� 2010)� NO – �орвегия (Kålås et al.� 2010)� SE – Швеция 
(Gärdenfors� 2010). Категории Красного списка МСОП (версия 3.1� 2001): (CR) – на-� 2010). Категории Красного списка МСОП (версия 3.1� 2001): (CR) – на-
ходящиеся на грани полного исчезновения� (EN) – исчезающие� (VU) – уязвимые� 
(NT) – находящиеся в состоянии� близком к угрожаемому� (LC) – вызывающие наи-
меньшие опасения� (DD) – недостаток данных� (NE) – неоцененные. Прочерк – дан-
ные отсутствуют. Серым цветом выделены виды� редкие в Скандинавских странах.

Америке (H��ti�e�, Va�ras, 1992). В России к настоящему време-H��ti�e�, Va�ras, 1992). В России к настоящему време-, Va�ras, 1992). В России к настоящему време-Va�ras, 1992). В России к настоящему време-, 1992). В России к настоящему време-
ни это его единственная находка. 

Шестому критерию соответствуют агарикоидные базидиоми-
цеты, включенные в Красную книгу Республики Коми (2009). На 
территории резервата их зарегистрировано семь (Mythicomyces cor-
neipes, Tricholomopsis decora, Suillus placidus, Gyroporus cyanescens, 
Cortinarius violaceus, Phaeolepiota aurea, Phyllotopsis nidulans). 
Все они имеют категорию статуса редкости 3. При этом два вида 
(Suillus placidus и Tricholomopsis decora) довольно обычны и широ-
ко распространены в заповеднике.

Еще одним из критериев отнесения видов к числу редких яв-
ляется включение их в Красные книги соседних субъектов Россий-
ской Федерации. В ряде регионов России, в частности граничащих 
с Республикой Коми, агарикоидные базидиомицеты либо не вклю-
чены в Красные книги (Архангельская область (2009), Свердлов-
ская область (2008), Ямало-Ненецкий автономный округ (1997)), 
либо включены в очень незначительном количестве (Кировская об-
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ласть (2001), Ненецкий автономный округ (2006), Пермский край 
(2008), Ханты-Мансийский автономный округ (2003)). Так, в Крас-
ную книгу Кировской области вошли три вида (Gyroporus cyanes- cyanes-cyanes-
cens, Cortinarius violaceus и �eccinum percandidum), встречающие-
ся на территории заповедника. Два вида (Cortinarius violaceus и 
�yophyllum decastes), отмеченные в резервате, охраняются в Не-
нецком автономном округе. В Красную книгу Пермского края 
вклю чен только один вид (Gymnopus acervatus), в приложении к 
этой книге упомянуты шесть видов (Gyroporus cyanescens, Cortina- cyanescens, Cortina-cyanescens, Cortina-, Cortina-Cortina-
rius violaceus, �eccinum percandidum, �yophyllum fumosum, Phyl- fumosum, Phyl-fumosum, Phyl-, Phyl-Phyl-
lotopsis nidulans, Tricholomopsis decora), встречающихся в Печо-
ро-Илычском заповеднике. Для наиболее полного представления 
о редкости видов были проанализированы их категории Красного 
списка МСОП (версия 3.1, 2001) в Скандинавских странах (����a 
Nordica, 2008) (табл. 13). 

Таким образом, список редких видов агарикоидных базидио-
мицетов Печоро-Илычского заповедника включает 154 вида из 58 
родов, 22 семейств и трех порядков (см. табл. 13). Из них 55 ви-
дов удовлетворяют сразу нескольким критериям. В Красные книги 
Скандинавских стран включены 30 редких для заповедника видов 
(см. табл. 13, ячейки выделены серым цветом).

Наибольшее число редких видов содержат семейства Stropha-
riaceae (24), Cortinariaceae (20), Tricholomataceae (18), Inocybaceae 
(16), Russulaceae (13) и роды Cortinarius (20), Inocybe (11), Galerina 
(11), �actarius (7), Mycena (7), Russula (6), Suillus (6). Они облада-
ют достаточно высоким видовым разнообразием и входят в число 
ведущих в микобиоте заповедника.

Разнообразие редких видов агарикоидных базидиомицетов 
выше в предгорном районе резервата (68 видов), что объясняет-
ся большим разнообразием местообитаний в данном ландшафтном 
районе. Немного меньше их в равнинном районе – 60. Для горного 
района выявлено только 28 видов. Большинство редких видов про-
израстает в лесных местообитаниях, наиболее богаты ими еловые 
леса (74 вида). В пихтово-еловых горных лесах выявлено 22 ред-
ких вида, в лиственных – 15, в сосняках – 13, на болотах и заболо-
ченных лесах – семь. На лугах отмечено 10 редких видов, в руде-
ральных местообитаниях – семь, в горных тундрах – два. Нужно 
отметить, что практически все виды, редкие для определенного 
местообитания, являются и специфичными для него, т.е. в других 
местообитаниях не встречаются.

Особый интерес представляют новые и редкие для России ви-
ды. На территории заповедника выявлено пять видов и одна ва-
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риа ция – новые для России и один – новый для Европы вид. 
В дальнейшем следует рассмотреть вопрос о включении этих ви-
дов в новое издание Красной книги Республики Коми. Ниже при-
ведена краткая характеристика некоторых из них:

Cortinarius septentrionalis – новый для России вид. Общее рас -
пространение – Европа (Фенноскандия) (Be�dikse� et al., 1993). Одна 
находка в Печоро-Илычском заповеднике, хребет Яныпупунер, 
ерниковая тундра, микоризообразователь с Betula nana. По-види-
мому, на территории заповедника проходит южная граница его 
распространения.

Entoloma mougeotii – новый для России вид. Широко распро-
странен в Европе, но встречается редко, предпочитает сырые лу-
га и лиственные леса на известняковых почвах (����a Nordica, 
2008). На территории заповедника одна находка в предгорном 
райо  не, в бассейне р. Илыч, в смешанном заболоченном лесу тра-
вяной группы типов.

Flammulaster carpophilus var. subincarnatus – новая для Рос-
сии вариация вида. Общее распространение – Европа. Растет на 
различных растительных остатках, неморальный вид (����a Nor-����a Nor- Nor-Nor-
dica, 2008). Одна находка в предгорном районе заповедника, в бас-, 2008). Одна находка в предгорном районе заповедника, в бас-Одна находка в предгорном районе заповедника, в бас-, в бас-
сейне р. Печора, в ельнике травяном, на сильно разложившейся 
древесине. Возможно, этот вид более широко распространен в Рос-. Возможно, этот вид более широко распространен в Рос-
сии, но упускается при сборах ввиду мелких размеров плодового 
тела.

�actarius albocarneus – новый для России вид. Общее распро-
странение – Европа. Редкий вид, растет в лесах с участием пихты, 
на богатых и известняковых почвах (Helma��-�la�se� et al., 1998). 
В заповеднике обнаружен однажды в предгорном районе, в бассей-
не р. Печора, в ельнике папоротниковом.

Mythicomyces corneipes – новый для России вид. Общее распро-
странение – Европа, Северная Америка. В Европе выявлено толь-
ко шесть местонахождений (H��ti�e�, Va�ras, 1992). В Северной 
Америке достаточно широко распространен, но встречается редко. 
Растет в еловых и елово-пихтовых лесах, в затопляемых оврагах 
вдоль ручьев и маленьких речек, на гнилой древесине, погружен-
ной в почву. В заповеднике одно местонахождение на хребте Яны-
пупунер. Вид занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) с 
категорией статуса редкости 3.

Pholiota abietis – новый для России вид. Общее распростране-
ние – Северная Америка (Smit�, Hesler, 1968). Растет группами на 
пихте. Одна находка в предгорном районе заповедника, в бассейне 
р. Печора, в ельнике пойменном на пихте.
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Crinipellis piceae – новый для Европы вид. Общее распростра-
нение – Сибирь, Дальний Восток, Центральная Азия (Казахстан 
(Нам, 1990), Северная Америка. Впервые описан Р. Зингером (Si�-
�er, 1939) по материалам с Алтая, там же отмечен И.А. Горбуновой 
(2008). Был найден на Дальнем Востоке, где растет на хвое ели и 
пихты и встречается довольно часто (Васильева, 1973). В заповед-
нике одна находка – несколько экземпляров в предгорном райо-
не, в бассейне р. Печора, в пойменном еловом лесу на хвое пихты.

Baeospora myriadophylla – новый для Европейской части Рос-
сии вид. В России известен из Сибири (Петров, 1984; Перова, Гор-
бунова, 2001) и Дальнего Востока (Васильева, 1973). Общее распро-
странение – Европа, Сибирь, Дальний Восток, Северная Америка. 
Встречается редко, растет группами на валеже ели, пихты, реже 
на лиственных породах. На территории заповедника вид найден 
дважды в предгорном районе, в бассейне р. Печора, в ельнике зе-
леномошном на корнях пихты.

Clitopilus hobsonii – редкий для России вид, вторая находка. 
Впервые отмечен в заповеднике «Столбы» Красноярского края 
(Волкова, 2009). Общее распространение – Европа, Австралия, Но-
вая Зеландия, Северная Америка. Растет одиночно или группами 
на различных древесных остатках. В заповеднике одна находка в 
предгорном районе, в пойменном ельнике на валеже березы.

Pholiotina vexans – редкий для России вид, одна находка на 
Кавказе (Сопина, 2001). Общее распространение – Европа, Север-
ная Америка. Растет в лесах на богатых перегноем почвах. В за-
поведнике одно местонахождение, в горном районе, в при ручье вом 
елово-пихтовом травяном лесу.

Entoloma incanum – редкий для России вид, известен из Ев-
ропейской части (Ленинградская, Самарская, Вологодская обла-
сти, Карелия, Пермский край) и Сибири (Новосибирская область). 
Включен в Красные книги Ленинградской (2000) и Вологодской 
областей (2004). Общее распространение – Европа, Северная и 
Юж ная Америка, Австралия. Растет группами на лугах, реже 
в лиственных лесах, на известняковых почвах. Одна находка в 
предгорном районе заповедника, в бассейне р. Печора, на бечевни-
ке среди травы.

�actarius duplicatus (�. lapponicus) – редкий для России 
вид, две находки: в Ямало-Ненецком автономном округе на по-
бе режье Байдарацкой губы (K��dse�, M�k�i�, 1998) и в Висим-
ском заповеднике (Средний Урал) (Марина, 2006). Общее распро-
странение – Европа. Растет в лесах с участием березы, боре альный 
аркто-альпийский вид. Отличается от других видов �acta rius с 

Глава 7. Редкие виды агарикоидных базидиомицетов...
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оранжевой шляпкой тем, что млечный сок на воздухе ста новится 
желтым. В заповеднике одна находка в горном елово-пихтовом 
лесу, на хребте Яныпупунер.

Tricholomopsis ornata – редкий для России вид, известен из 
Европейской части (Иванов, 1994), с Кавказа (Kalamees, Botas�ev, 
2000; Сопина, 2002), Урала (Степанова, Сирко, 1977) и Восточной 
Сибири (Кутафьева, 1983). Общее распространение – Европа, Си-
бирь. На исследуемой территории три находки в предгорном райо-
не, в пойменном еловом лесу травяной группы типов, на валеже 
ели.

Виды грибов, рекомендуемые для включения в Красные кни-
ги, должны соответствовать сразу нескольким критериям редко-
сти. При этом не учитываются виды рудеральных местообитаний, 
а также связанные с интродуцированными древесными порода-
ми, поскольку они не являются видами местной микобиоты и не 
определяют ее своеобразие (Морозова, 2001; Светашева, 2004; Ки-
риллова, 2007). Также предлагается не включать в списки редких 
видов грибы, связанные с понятием «кажущаяся редкость» (Ива-
нов, 1992; Лазарева, 1999; Светашева, 2004; Кириллова, 2007). Это 
виды с мелкими плодовыми телами или трудные в определении, 
в результате чего их часто упускают при сборах. Всем эти требо-
ваниям удовлетворяют, а следовательно, и подлежат особой ох-
ране на территории Республики Коми следующие 24 вида: Cysto-Cysto-
dermella ambrosii, �epiota erminea, �. oreadiformis, Agrocybe firma, 
Entoloma incanum, E. lepidissimum, E. mougeotii, Pholiota abietis, 
Baeospora myriadophylla, Dendrocollybia racemosa, Crinipellis pice- pice-pice-
ae, �eucopaxillus cerealis, Cortinarius septentrionalis, C. splendens, 
Inocybe albovelutipes, I. alnea, I. petiginosa, I. praetervisa, I. quietio-. quietio-quietio-
dor, Phaeomarasmius borealis, �actarius albocarneus, �. duplicatus, 
�. porninsis, �. pseudouvidus.

При составлении Красных книг Российской Федерации и ее 
субъектов используются различные категории редкости таксонов. 
Для их выделения применяют весьма субъективные и кратко опи-
санные критерии (Методические рекомендации..., 2006; Красная 
книга Российской Федерации (растения и грибы), 2008). Однако 
наиболее разработанными и широко употребляемыми в мире яв-
ляются критерии и категории МСОП (последняя версия 3.1, 2001) 
(IU�N Red List..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж-IU�N Red List..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж- Red List..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж-Red List..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж- List..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж-List..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж-..., 2001; Категории..., 2002), которые могут и долж-
ны служить объединяющей основой для работы специалистов в 
области охраны биоразнообразия и в особенности редких и исче-
зающих видов (Заварзин, Мучник, 2005; Ap�yllop�oroid..., 2010). 
Основная цель последнего издания системы категорий и критерий 
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Красного списка МСОП (IU�N Red List..., 2001) – обеспечить чет-IU�N Red List..., 2001) – обеспечить чет- Red List..., 2001) – обеспечить чет-Red List..., 2001) – обеспечить чет- List..., 2001) – обеспечить чет-List..., 2001) – обеспечить чет-..., 2001) – обеспечить чет-
кую и объективную структурную основу для классификации как 
можно более широкого спектра видов по степени их угрозы исчез-
новения. Всего используется девять категорий: (E�) «Исчезнув-E�) «Исчезнув-) «Исчезнув-
шие», (EW) «Исчезнувшие в дикой природе», (�R) «Находящиеся 
на грани полного исчезновения», (EN) «Исчезающие», (VU) «Уяз-
вимые», (NT) «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемо-
му», (L�) «Вызывающие наименьшие опасения», (��) «Недостаток 
данных», (NE) «Неоцененные» (Категории …, 2002). Следует отме-NE) «Неоцененные» (Категории …, 2002). Следует отме-) «Неоцененные» (Категории …, 2002). Следует отме-
тить, что для грибов не приемлемы такие категории, как (E�) – 
«Исчезнувшие» и (EW) – «Исчезнувшие в дикой природе», так как 
грибы длительное время могут находится в виде мицелия в поко-
ящемся состоянии, поэтому нельзя с уверенностью судить об ис-
чезновении какого-либо вида (Переведенцева, 2006; Переведенце-
ва, Переведенцев, 2008). 

Возможность применения категорий и критериев МСОП при 
создании региональных Красных книг в России рассмотрели А.А. 
Заварзин и Е.Э. Мучник (2005). Для отнесения таксонов к кате-
гориям «Находящиеся на грани полного исчезновения» (�R), «Ис-
чезающие» (EN) и «Уязвимые» (VU) существует шкала количе-
ственных критериев (А, В, С, � и Е), которая основана на данных 
по динамике численности особей и изменениям в распростране-
нии (Категории..., 2002). Соответствие таксона, хотя бы одному из 
них, позволяет квалифицировать его как имеющий определенную 
степень угрозы исчезновения. Однако возникает ряд трудностей 
в применении рассматриваемых критериев в отношении грибов. 
Во-первых, это отсутствие однозначных определений для таких 
понятий, как «половозрелая особь», «поколение», «популяция» 
(Змитрович и др., 2003), на количественной оценке которых и ос-
новываются глобальные критерии. Во-вторых, возможность при-
менения этих критериев на региональном уровне. Для решения 
этой проблемы были разработаны рекомендации по адаптации 
критериев МСОП на региональном уровне (Gärde�fors et al., 2001). 
В-третьих, невозможность применения таких критериев, как А 
(сокращение численности), � (ограничение численности) и Е (ко-� (ограничение численности) и Е (ко- (ограничение численности) и Е (ко-
личественный анализ). Для оценки состояния вида по этим кри-
териям необходимо вести длительные наблюдения на стационар-
ных площадях, проводить мониторинг популяций редких видов, 
что не всегда возможно. Следует также учитывать и влияние по-
годных условий, возраста и состава древостоя на численность пло-
довых тел макромицетов. Возникает ряд сложностей и в исполь-
зовании критерия В (ограничение ареала), поскольку для многих 
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регионов отсутствуют списки видов или работы ведутся недоста-
точно долго, что затрудняет, а порой делает невозможным выявить 
ареалы распространения некоторых видов грибов. Таким образом, 
наиболее применимым в большинстве регионов может быть толь-
ко критерий � (сильное ограничение численности и/или ареала) с 
применением алгоритма адаптации категорий МСОП к региональ-
ному уровню (см. Заварзин, Мучник, 2005).

В России предпринимаются некоторые попытки примене-
ния критериев и категорий МСОП для различных групп организ-
мов (Овеснов, 2006; Шкараба, Урбанавичюс, 2006; Переведенце-
ва, 2006; Переведенцева, Переведенцев, 2008). Впервые для всех 
видов микобиоты афиллофороидных грибов категории и крите-
рии МСОП были использованы в Свердловской области (Ap�yllo-
p�oroid..., 2010). Исследования грибов здесь ведутся уже более 150 
лет и территория области довольно хорошо изучена, что позволя-
ет проводить количественные анализы, и, следовательно, приме-
нять критерии МСОП.

На основании рекомендаций, приведенных в статье А.А. За-
варзина и Е.Э. Мучника (2005), нами предпринята попытка оце-
нить редкие виды Печоро-Илычского заповедника, рекомендуе-
мые для включения в новое издание региональной Красной книги, 
по критериям и категориям МСОП. Для всех этих таксонов при-
меним лишь критерий �, поскольку территория Республики Коми 
остается еще недостаточно исследованной в микологическом пла-
не, отсутствуют сведения о численности популяций. Рассмотрим 
подробно несколько примеров:

– �epiota erminea – в Республике Коми одна находка на терри-
тории заповедника. Согласно подкритерию 2, критерия � (область 
обитания менее 20 км2, а число местонахождений – меньше пя-
ти), этот вид соответствует категории (VU) «Уязвимые». Далее ис-
пользуем алгоритм адаптации на региональном уровне. Учитывая, 
что данный вид нередко встречается в Пермском крае, сопредель-
ном с нашим регионом, можно предположить, что возможен при-
ток спор с этой территории. Следовательно, учитывая это, выхо-
дим на рекомендацию «понизить полученную категорию». Таким 
образом, �. erminea попадает в категорию (NT) «Находящиеся в со-
стоянии, близком к угрожаемому».

– Crinipellis piceae – на территории Республики Коми проходит 
западная граница распространения данного вида, или возможно 
он имеет разорванный ареал распространения. В регионе извест-
на лишь одна его находка. Информация о динамике показателей 
популяции вида отсутствует, также нет указаний на его встреча-
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емость в соседних регионах. Согласного критерию �, данный вид 
попадает в категорию (VU) «Уязвимые», поскольку соответствует 
положениям подкритерия 2 (область обитания менее 20 км2, а чис-
ло местонахождений – меньше пяти). Применяя алгоритм адапта-
ции категорий МСОП к региональным условиям, выходим на ре-
комендацию о сохранении полученной категории. А если учесть 
факт, что популяция этого вида расположена на территории Печо-
ро-Илычского заповедника и уже охраняется, то имеется наимень-
ший риск ухудшения статуса таксона в регионе. 

Подобным образом были проанализированы и остальные ви-
ды: категории (VU) «Уязвимые» соответствуют: Cystodermella am- am-am-
brosii, �epiota oreadiformis, Agrocybe firma, Entoloma incanum, 
E. le pi dissimum, E. mougeotii, Pholiota abietis, Baeospora myriado-
phylla, Dendrocollybia racemosa, �eucopaxillus cerealis, Cortinari-
us splendens, Inocybe albovelutipes, I. alnea, I. petiginosa, I. quietio-. quietio-quietio-
dor, Phaeomarasmius borealis, �actarius albocarneus, �. porninsis, 
�. pseudouvidus; категории (NT) «Находящиеся в состоянии, близ-
ком к угрожаемому» – Cortinarius septentrionalis, Inocybe praeter- septentrionalis, Inocybe praeter-septentrionalis, Inocybe praeter-, Inocybe praeter-Inocybe praeter- praeter-praeter-
visa и �actarius duplicatus. 

Таким образом, на территории Печоро-Илычского заповедни-
ка выявлено 154 редких вида агарикоидных базидиомицетов, из-
вестных только из одной-двух точек. Большинство из них относит-
ся к семействам Strophariaceae, Cortinariaceae и Tricholomataceae. 
Анализ редких видов резервата показал, что для включения в но-
вое издание региональной Красной книги можно предварительно 
рекомендовать 24 вида агарикоидных базидиомицетов как соот-
ветствующие нескольким критериям редкости, применимым для 
высших базидиомицетов. Рассмотрев возможность использования 
критериев и категорий МСОП для этих видов, выявили, что 20 ви-
дов соответствуют категории (VU) «Уязвимые» и четыре – катего-
рии (NT) «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому».

Глава 7. Редкие виды агарикоидных базидиомицетов...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате многолетних исследований на территории Печо-
ро-Илычского биосферного заповедника выявлено 383 вида и вну-
тривидовых таксона агарикоидных базидиомицетов, относящихся 
к 88 родам, 28 семействам и пяти порядкам. Пять видов (Cortinari-
us septentrionalis, Entoloma mougeotii, �actarius albocarneus, Mythi- mougeotii, �actarius albocarneus, Mythi-mougeotii, �actarius albocarneus, Mythi-, �actarius albocarneus, Mythi-�actarius albocarneus, Mythi- albocarneus, Mythi-albocarneus, Mythi-
comyces corneipes и Pholiota abietis) и одна вариация (Flammulaster 
carpophilus var. subincarnatus) являются новыми для территории 
России, один вид (Crinipellis piceae) – новым для Европы.

На основании таксономического анализа биоту агариковых 
грибов резервата можно охарактеризовать как северотаежную с 
горными и восточными чертами. Об этом свидетельствуют веду-
щее положение семейства Cortinariaceae и родов Cortinarius, My-, My-My-
cena, �actarius, Galerina, наличие видов горно-тундрового распро-
странения (Amanita nivalis, Cortinarius septentrionalis, Galerina 
borealis, G. pseudomycenopsis, G. terrestris, �actarius pseudouvidus, 
�. duplicatus) и довольно высокое разнообразие рода Suillus.

Трофическая структура биоты агарикоидных базидиомице-
тов заповедника типична для бореальных микобиот и включает 
10 групп. Среди них преобладают микоризообразователи (45.0 %), 
ксилотрофы (17.5) и подстилочные сапротрофы (14.3 %). Доволь-
но высокий процент бриотрофов (5.2) также подчеркивает таеж-
ный облик резервата. Невысокий процент гумусовых сапротрофов 
(12.8) свидетельствует о небольшой площади открытых сообществ, 
а также рудеральных местообитаний. 

Доминирующим типом растительности на территории запо-
ведника являются леса. Здесь встречается 358 видов агарикоид-
ных базидиомицетов, что составляет 93.5 % от их общего видово-
го разнообразия. Среди лесных насаждений наиболее богатыми по 
видовому составу являются ельники (242 вида), мелколиственные 
леса (124), горные пихтово-еловые леса (83) и сосняки (50). На бо-
лотах выявлено 42, на лугах – 24 вида агарикоидных базидиоми-
цетов. Меньше всего грибов обнаружено в горных тундрах (20) и 
рудеральных местообитаниях (16).
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Территория Печоро-Илычского заповедника в направлении 
с запада на восток четко дифференцируется на три природных 
(ландшафтных) района: равнинный, предгорный и горный. Они 
существенно отличаются по особенностям климата, типам почв и 
структуре растительности, т.е. тем природным компонентам, ко-
торые оказывают ведущее влияние на формирование микобиоты. 
Проведенный анализ микобиот различных ландшафтных райо-
нов Печоро-Илычского заповедника показал, что при продвиже-
нии от равнины к горам наблюдаются те же закономерности, что 
и в направлении с юга на север: увеличивается доля участия ви-
дов в трех ведущих семействах; процентное отношение бриотрофов 
увеличивается, а гумусовых сапротрофов – уменьшается. Однако 
для изученной территории были выявлены и некоторые особенно-
сти: увеличение доли ксилотрофов и снижение доли участия ми-
коризообразователей от равнины к горам. Возможно, это связано 
с особенностями рассматриваемой территории (преобладание лесов 
травяной группы типов, обильные осадки и наличие большого ко-
личества валежа в горном районе заповедника).

В биоте агарикоидных базидиомицетов резервата выявлено 
154 редких вида, известных по одной-двум находкам. Их анализ 
показал, что 24 вида подлежат особой охране не только на терри-
тории Печоро-Илычского заповедника, но и Республики Коми в 
целом, поскольку соответствуют нескольким критериям редкости, 
применимым для высших базидиомицетов.

Заключение
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abietis, P�oliota 55, 72, 79, 114,  
 116, 119, 120
abramsii, Myce�a 42, 91
abr�ptib�lb�s, A�aric�s 20, 99, 108
ab��da�s, �litocyb�la 40
acervata, Collybia 40
acervat�s, Gym�op�s 40, 113
acic�la, Myce�a 42
ad�atifolia, �ystodermella 20
adnatifolium Cystoderma 20
ado�is, Myce�a 43
aer��i�ea, R�ss�la 68, 82, 89, 98
aer��i�osa, Strop�aria 56, 108
aetites, Myce�a 43, 98
Agaricaceae 20, 72, 73, 80, 84, 89,  
 93, 98, 104
Agaricales 20, 73
Agaricomycetes 20
A�aric�s 20, 73, 75
A�rocybe 50, 73
alba, �epiota 21
albipes, Conocybe 22
albissimus, �eucopaxillus 58
albocar�e�s, Lactari�s 65, 72, 79,  
 82, 114, 116, 119, 120
albovel�tipes, I�ocybe 34, 116, 119
alboviolace�s, �orti�ari�s 23, 89
allospora, Galeri�a 51, 89, 101
al�ea, I�ocybe 34, 83, 90, 99, 116,  
 119
Ama�ita 21, 73, 74
Amanitaceae 21, 72, 73, 80, 81,   
 102
ambrosii, Cystoderma 20

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ГРИБОВ*

ambrosii, �ystodermella 20, 116,  
 119
amia�t�i��m, �ystoderma 20, 89,  
 98, 100
Amp�lloclitocybe 32, 73
a�drosace�s, Gym�op�s 40, 84, 85,  
 88, 91, 93, 99, 102
androsaceus, Marasmius 40
apala, �o�ocybe 22, 94, 99
appendiculata, Conocybe 23
applicat�s, Res�pi�at�s 59
aq�osa, R�ss�la 68
ar�e�tat�s, �orti�ari�s 24
Armillaria 47, 73, 86, 88
armillat�s, �orti�ari�s 24, 89, 98,  
 100, 102
Arr�e�ia 56, 73
asterospora, I�ocybe 34, 102
atki�so�ia�a, Galeri�a 51, 89
atrame�taria, �opri�opsis 50, 93,  
 99
atramentarius, Coprinus 50
atromar�i�at�s, Pl�te�s 48
atrotome�tosa, Tapi�ella 64, 91
a�ra�tiaca, Hy�rop�oropsis 63
a�ra�tiac�m, Lecci��m 61, 82, 89,  
 90
a�ra�tiac�s, Lactari�s 65, 100, 102
a�ra�tiomar�i�ata, Myce�a 43
a�rea, P�aeolepiota 21, 84, 94, 112

Baeospora 40, 73
balteat�s, �orti�ari�s 24
battarrae, Ama�ita 21, 89, 99

* Курсивом даны синонимы; полужирные цифры означают страницы� на кото-
рых приведено основное описание.
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bet�licola, Bolet�s 61
bicolor, Laccaria 32
biformis, �orti�ari�s 24
bo�emica, Na�coria 55, 89, 90
bolaris, �orti�ari�s 24, 90
Bolbitiaceae 22, 73, 80, 84, 89, 94,  
 98
Boletaceae 61, 72, 73, 80, 81, 82,  
 96, 102
Boletales 61, 73
Boletinus 63
Bolet�s 61, 73, 75
borealis, Armillaria 47, 86, 98
borealis, Galeri�a 51, 75, 120
borealis, P�aeomarasmi�s 38, 116,  
 119
bovi��s, S�ill�s 63, 82, 90, 98
br���e�s, �orti�ari�s 24, 81, 88,  
 89, 99
butyracea, Collybia 42
b�tyracea, R�odocollybia 42, 100

calliste�s, �orti�ari�s 24
�alocybe 39, 73
campa�ella, �eromp�ali�a 46, 98
ca�delaris, �orti�ari�s 24, 81, 93,  
 99
ca�i��s, �orti�ari�s 24
�a�t�arell�la 57, 73
caperat�s, �orti�ari�s 25, 83, 88,  
 90, 98, 100
caperatus, Rozites 25
cap�oides, Hyp�oloma 53, 89, 98
carpop�il�s var. r�ombospor�s, 
�lamm�laster 34, 85, 99
carpop�il�s var. s�bi�car�at�s, 
�lamm�laster 34, 72, 101, 114, 120
ca�tici�alis, �eromp�ali�a 46, 100
cavipes, Boletinus 63
cavipes, S�ill�s 63, 82, 91, 98
cepistipes, Armillaria 47
ceracea, Hy�rocybe 32, 84, 94
ceracea, Pseudohygrocybe 32
cerealis, Le�copaxill�s 58, 92, 101,  
 108, 116, 119
cervi��s, Pl�te�s 48, 89, 91, 98,  
 100

Указатель латинских названий грибов

cetrat�m, E�toloma 30, 98, 100
��alcipor�s 61, 73
��roo�omp��s 62, 73
ci�ci��ata var. ci�ci��ata, I�ocybe  
 34, 92
ci�ereof�sc�s, Pl�te�s 48, 92
ci��abari�a, �ystodermella 20
cinnabarinum, Cystoderma 20
ci��amome�s, �orti�ari�s 25, 83,  
 98, 100
cirrata, �ollybia 58, 86
claroflava, R�ss�la 69, 89, 100
clavic�laris, Myce�a 43
clavipes, Amp�lloclitocybe 32, 88,  
 89, 98
clavipes, Clitocybe 32
clavipes, R�ss�la 69
cli�to�ia��s, S�ill�s 63, 82, 91, 98
�litocybe 57, 73, 84, 89
�litocyb�la 40, 73
�litopil�s 30, 73
clypeolaria, Lepiota 21, 99, 101
cocci�ea, Hy�rocybe 32, 94
coccinea, Pseudohygrocybe 32
colli�it�s, �orti�ari�s 25, 82, 91
�ollybia 58, 73
comat�s, �opri��s 20, 84, 93, 94,  
 99
comat�s, �orti�ari�s 25, 83, 89,   
 100
co�fere�d�m var. co�fere�d�m, 
E�toloma 30, 94, 99
co�fra�osa, T�baria 38, 88, 98, 100
co�ica var. co�ica, Hy�rocybe 33,  
 94, 102
co��at�m, Lyop�yll�m 39, 84, 94,  
 99
�o�ocybe 22, 73, 108
co�sobri�a, R�ss�la 69
co�spersa, T�baria 39, 89, 90
cookei, �ollybia 58, 86, 99
�opri��s 20, 73
�opri�ell�s 49, 73
�opri�opsis 50, 73
cor�eipes, Myt�icomyces 50, 72,   
 92, 101, 108, 112, 114, 120
corros�s, �orti�ari�s 25, 91
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Cortinariaceae 23, 72, 73, 77, 80,  
 81, 82, 83, 88, 89, 90, 92, 96,  
 99, 104, 113, 119, 120
�orti�ari�s 23, 73, 74, 75, 77, 81,  
 88, 96, 99, 105, 113, 120
�ri�ipellis 40, 73
crocea, Ama�ita 21, 89
croce�s ssp. croce�s, �orti�ari�s   
 25, 83, 88, 89
Cuphophyllus 33
cya�esce�s, Gyropor�s 62, 91, 112,  
 113
cyli�dracea, A�rocybe 50
�ystoderma 20, 73
�ystodermella 20, 73

dealbata, �litocybe 57
decastes, Lyop�yll�m 39, 99, 113
decolora�s, R�ss�la 69, 83, 90, 98,  
 100
decolorat�s, �orti�ari�s 25, 82, 89
decora, Tric�olomopsis 60, 112, 113
delib�t�s, �orti�ari�s 25
delica, R�ss�la 69, 89
�e�drocollybia 58, 73
depallens, Russula 71
depress�s, �orti�ari�s 26
deterrim�s, Lactari�s 65, 81, 102
di�itali�a, �o�ocybe 22, 99
dil�t�s, �orti�ari�s 26
dimorp�ocystis, Galeri�a 51, 93
domestic�s, �opri�ell�s 49, 102
domesticus, Coprinus 49
dryophila, Collybia 41
dryop�il�s, Gym�op�s 41, 84, 88,  
 98
d�lcamara, I�ocybe 34, 83, 100
d�plicat�s, Lactari�s 66, 75, 92,  
 101, 115, 116, 119, 120

ed�lis, Bolet�s 61, 98, 102
elaeodes, Russula 69
elo��at�m, Hyp�oloma 53, 101
emetica var. emetica, R�ss�la 69,  
 82, 98
emetica var. silvestris, Russula 71

E�toloma 30, 73, 74
Entolomataceae 30, 72, 73, 80, 81,  
 93
epic�ysi�m, Arr�e�ia 56
epichysium, Omphalina 56
epiptery�ia var. badiceps, Myce�a  
 43
epiptery�ia var. epiptery�ia, 
Myce�a 43
epiptery�ia var. epiptery�ioides, 
Myce�a 43, 98
eq�estre, Tric�oloma 59, 82
ericetorum, Phytoconis 33
eri�ace�s, P�aeomarasmi�s 38
ermi�ea, Lepiota 21, 116, 118
er�besce�s, Hy�rop�or�s 33
esc�le�t�s, Strobil�r�s 47, 85, 102
evelata, Galeri�a 51, 93, 102

fallax, �alocybe 39, 100
fascic�lare, Hyp�oloma 53
fastigiata, Inocybe 37
favrei, R�ss�la 70
Fayodia 59
felle�s, Tylopil�s 62
fervid�s, �orti�ari�s 26
fibrosoides, I�ocybe 35, 89
fib�la, Ricke�ella 64, 101
filopes, Myce�a 43, 84
firma, A�rocybe 50, 92, 101, 108,  
 116, 119
flaccida, Lepista 58
flamma�s, P�oliota 55
�lamm�laster 34, 73
flavid�s, S�ill�s 63, 93, 108
flavovirens, Tricholoma 59
flexipes var. flabell�s, �orti�ari�s  
 26, 91, 102
flocc�losa, I�ocybe 35
foete�s, R�ss�la 70
f�li�i�os�s, Lactari�s 66, 89
f�lva, Ama�ita 21, 89, 100, 102
f�lvesce�s, �orti�ari�s 26
f�mos�m, Lyop�yll�m 39, 99, 113
f�scid�la, I�ocybe 35
f�scomar�i�ata, I�ocybe 35
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�aleric�lata, Myce�a 43
Galeri�a 51, 73, 74, 75, 77, 85, 99,  
 101, 102, 105, 108, 113, 120
�allica, Armillaria 47, 86
�alop�s, Myce�a 44, 84, 98
�e�tilis, �orti�ari�s 26, 82
geogenia, Hohenbuehelia 47
�eop�ylla var. �eop�ylla, I�ocybe  
 35, 89
geotropa, Clitocybe 58
�eotropa, I�f��dib�licybe 58
�ibba, �litocybe 57, 84, 89
�ibbosa, Galeri�a 51
�ilva, Lepista 58, 108
�l�ti�os�s, Gomp�idi�s 62, 81, 98
�lyciosm�s, Lactari�s 66, 90
Gomphidiaceae 62, 73, 80, 81
Gomp�idi�s 62, 73
�ra��lat�s, S�ill�s 64
�revillei, S�ill�s 64, 82, 91, 100
�riseasce�s, R�ss�la 70, 100, 102
Gym�opil�s 52, 73, 84
Gym�op�s 40, 73, 84
Gyroporaceae 62, 73, 80, 81
Gyropor�s 62, 73

Hebeloma 53, 73
�elodes, Hebeloma 53
�elv�s, Lactari�s 66, 82, 98
Hemipholiota 54
�emitric��s, �orti�ari�s 26
�iemalis, T�baria 39
�i��la�de�sis, P�oliota 55, 85, 94,  
 99
�obso�ii, �litopil�s 30, 101, 115
Ho�e�b�e�elia 47, 73
Hydnangiaceae 32, 73, 80, 81
Hy�rocybe 32, 73
Hygrophoraceae 32, 72, 73, 80, 81,  
 93, 98
Hygrophoropsidaceae 63, 73, 80
Hy�rop�oropsis 63, 73
Hy�rop�or�s 33, 73
Hymenochaetales 64, 73
Hyp�oloma 53, 73, 84
�yp�or�m, Galeri�a 51, 85, 89

Указатель латинских названий грибов

ill�mi��s, �orti�ari�s 27
i�ca��m, E�toloma 31, 99, 101,   
 108, 115, 116, 119
I�f��dib�licybe 58, 73
infundibuliformis, Clitocybe 57
Inocybaceae 34, 72, 73, 80, 81, 82,  
 83, 84, 88, 89, 90, 91, 98, 99,  
 101, 102, 104, 113
I�ocybe 34, 73, 74, 77, 88, 91, 99,  
 101, 104, 105, 113
i�te�ra, R�ss�la 70
intricata, Inocybe 37
i�vol�t�s, Paxill�s 63, 83, 88, 98,  
 102

jaapii, Galeri�a 51
jossera�dii, Galeri�a 51
j�bari��s, �orti�ari�s 27, 82
j��ci��m, E�toloma 31, 84, 94
j������ii, �orti�ari�s 27

ko�radii, Hy�rocybe 33, 101
K�e��eromyces 54, 73, 84, 88

Laccaria 32, 73
laccata, Laccaria 32, 83, 88, 91, 98,  
 100
lacera var. �elobia, I�ocybe 35
lacera var. lacera, I�ocybe 35, 83,  
 98
lacerata, �litocyb�la 40
lacrymab��da, Lacrymaria 50
Lacrymaria 50, 73
Lactari�s 65, 73, 74, 75, 77, 85,   
 88, 91, 96, 99, 101, 113, 120
lactea, Conocybe 22
lac��ar�m, Lactari�s 66
laevi�ata, Myce�a 44, 88, 91, 98
la���i�osa, I�ocybe 36
la���i�osipes, E�toloma 31, 89
lapponicus, �actarius 66, 115
Lecci��m 61, 73
�entinus 65
lentus, �eucopaxillus 58
leo�i��s, Pl�te�s 48, 90, 99
lepideus, �entinus 65
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lepide�s, Neole�ti��s 65
lepidissim�m, E�toloma 31, 116,  
 119
Lepiota 21, 73
Lepista 57, 58, 73
leptop�ylla, I�ocybe 36
Le�copaxill�s 58, 73
Lic�e�omp�alia 33, 73
li��atilis, Ossica�lis 39
li��icola, K�e��eromyces 54, 91,  
 98
li��yot�s, Lactari�s 66, 81, 88, 89,  
 98
lim�latoides, �lamm�laster 34
lim�lat�s, �lamm�laster 34
lo��iseta, Myce�a 44, 84
l�te�s, S�ill�s 64, 82, 90, 98
Lyophyllaceae 39, 73, 80
Lyop�yll�m 39, 73

macile�ta, �ollybia 58
mac�lata, I�ocybe 36, 108
mac�lata, Myce�a 44, 100
maculata, Collybia 42
mac�lata, R�odocollybia 42
ma��ispora, Lepiota 21, 89, 99, 108
magnivelaris, Psilocybe 56
ma��ivelaris, Strop�aria 56, 85,   
 94, 99
malicori�s, �orti�ari�s 27, 91
mammos�s, Lactari�s 67
Marasmiaceae 40, 72, 73, 80, 84,  
 88, 89, 90, 98, 100
Marasmiell�s 41, 73
Marasmi�s 42, 73
marginata, Galerina 52
mar�i�at�m, Hyp�oloma 54, 92
maura, Fayodia 59
ma�ra, Myxomp�alia 59, 85, 94, 99
me�aspora, Myce�a 44, 93
me�aspor�s, �orti�ari�s 27
Mela�ole�ca 59, 73
melize�s, Hy�rop�or�s 33, 99
mellea, Armillaria 47, 86
melleopalle�s, �orti�ari�s 27
metac�roa, �litocybe 57, 84
metata, Myce�a 44, 84, 98, 100

micace�s, �opri�ell�s 49
micaceus, Coprinus 49
Micromphale 41
mi��t�m, E�toloma 31
mirata, Myce�a 45
mitissimus, �actarius 65
mixta, P�oliota 55, 100
mixtilis, I�ocybe 36
m�iop�ila, Galeri�a 51, 102
mo��eotii var. mo��eotii, E�toloma  
 31, 72, 99, 114, 116, 119, 120
m�cifl��s, �orti�ari�s 27
m�cos�s, �orti�ari�s 27, 90, 98
m�ricellata, I�ocybe 36
m�scaria, Ama�ita 22, 83, 88, 98
m�tabilis, K�e��eromyces 54, 98,  
 100
Myce�a 42, 73, 74, 75, 77, 84, 89,  
 90, 91, 96, 99, 101, 102, 105,  
 106, 108, 113, 120
Mycenaceae 42, 72, 73, 80, 84, 88,  
 89, 90, 91, 92, 98, 100, 101,   
 102
myosotis, Hemipholiota 54
myosotis, Hyp�oloma 54, 93
myos�ra, Baeospora 40
myriadop�ylla, Baeospora 40, 79,  
 99, 115, 116, 119
Myt�icomyces 50, 73
Myxomp�alia 59, 73

�apipes, I�ocybe 36, 88, 89, 100
Na�coria 55, 73
�eb�laris, �litocybe 57
nebularis, �epista 57
�ecator, Lactari�s 67
Neole�ti��s 65, 73
�id�la�s, P�yllotopsis 59, 112, 113
�ivalis, Ama�ita 22, 75, 101, 108,  
 120
�iveipes, Myce�a 45

obsc�robadia, I�ocybe 36, 100
obt�sata, Psat�yrella 50
obt�s�s, �orti�ari�s 27
oc�role�ca, R�ss�la 70
odora, �litocybe 57, 84
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olivaceoalb�s, Hy�rop�or�s 33, 82,  
 89
Omphalina 56
o�isca, Arr�e�ia 56, 92
oniscus, Omphalina 56
oreades, Marasmi�s 42, 84, 94, 99
oreadiformis, Lepiota 21, 94, 108,  
 116, 119
or�ata, Tric�olomopsis 60, 116
Ossica�lis 39, 73
ostreat�s, Ple�rot�s 48
oxydabile, Lecci��m 61

pallesce�s, E�toloma 31
pal�dosa, Galeri�a 52, 85, 92, 93,  
 99, 101
pal�dosa, R�ss�la 70, 98
paluster, Boletinus 64
pal�ster, S�ill�s 64, 82, 91, 98
pal�stris, Tep�rocybe 39, 85, 92,  
 101
palustre, �yophyllum 39
Pa�aeol�s 50, 73
Pa�ell�s 46, 73
pa�t�eri�a, Ama�ita 22
papilio�ace�s, Pa�aeol�s 50, 84,   
 85, 94, 99
paradoxus, �eucopaxillus 58
parever�i�s, �orti�ari�s 27
patrici�s, Pl�te�s 49
Paxillaceae 63, 73, 80, 81
Paxill�s 63, 73
pellit�s, Pl�te�s 49
pe�etra�s, Gym�opil�s 52, 98, 100
perca�did�m, Lecci��m 61, 113
perfora�s, Gym�op�s 41, 88, 91,  
 99, 102
perforans, Micromphale 41
peronata, Collybia 41
pero�at�s, Gym�op�s 41, 84, 98
petaloides, Ho�e�b�e�elia 47, 99
petasat�s, Pl�te�s 49
peti�i�osa, I�ocybe 37, 116, 119
P�aeolepiota 21, 73
P�aeomarasmi�s 38, 73
p�ilo�otis, Arr�e�ia 56, 92
philonotis, Omphalina 56

Указатель латинских названий грибов

p�olide�s, �orti�ari�s 28, 90
P�oliota 55, 73, 84, 88
P�olioti�a 23, 73
P�yllotopsis 59, 73
Physalacriaceae 47, 73, 80
Phytoconis 33
piceae, �ri�ipellis 40, 72, 99, 101,  
 108, 115, 116, 118, 120
piceae, Hy�rop�or�s 33, 98
piceinus, �eucopaxillus 58
picre�s, Gym�opil�s 53, 100
pi�op�il�s, Bolet�s 61, 82, 91, 98
piperat�s, ��alcipor�s 61, 83, 88,  
 98, 100
piperat�s, Lactari�s 67
placid�s, S�ill�s 64, 79, 82, 100,  
 102, 112
Pleurotaceae 47, 73, 80
Ple�rot�s 48, 73, 88
plicatella, �o�ocybe 22, 99
plumbeus, �actarius 67
Pluteaceae 48, 73, 80, 84, 100, 104
Pl�te�s 48, 73, 74, 84, 88, 90, 102
podospile�s, Pl�te�s 49
polytric�i, Hyp�oloma 54, 89, 101
Polyporaceae 65, 73, 80
Polyporales 65, 73
por�i�sis, Lactari�s 67, 79, 82, 98,  
 116, 119
porp�yria, Ama�ita 22
porte�tos�m, Tric�oloma 59, 82
praetervisa, I�ocybe 37, 116, 119
privi��oides, �orti�ari�s 28
privi���s, �orti�ari�s 28
pro�a, Psat�yrella 50
pr�i�osa, �litocybe 57, 100
pr���l�s, �litopil�s 30
psammop�s, Tric�oloma 59, 79, 82
Psat�yrella 50, 73
Psathyrellaceae 49, 73, 80
pse�docya�ea, Strop�aria 56, 101,  
 102
Pseudohygrocybe 32
pse�domyce�opsis, Galeri�a 52, 75,  
 108, 120
pse�dorobertii, Pl�te�s 49
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pse�do�vid�s, Lactari�s 67, 75, 83,  
 89, 99, 100, 116, 119, 120
Psilocybe 56, 73
p�ellaris, R�ss�la 71
p�lc�ella, R�ss�la 71
p�lmo�ari�s, Ple�rot�s 48, 91, 100
p�ra, Myce�a 45, 84, 89
p�sill�m, Hebeloma 53, 83, 100,   
 102
pygmaeoaffinis, Conocybe 23
py�maeoaffi�is, P�olioti�a 23, 101

q�ietiodor, I�ocybe 37, 116, 119

racemosa, Collybia 58
racemosa, �e�drocollybia 58, 86,  
 116, 119
radicellata, Clitocybe 57
radicos�m, Hyp�oloma 54
ramealis, Marasmiell�s 41, 85, 99
repraese�ta�e�s, Lactari�s 67
Res�pi�at�s 59, 73
r�odopoda, R�ss�la 71
rhombosporus, Flammulaster 34
Ricke�ella 64, 73
Rickenellaceae 64, 73, 80
ricke�ia�a, �o�ocybe 23
rickenii, Conocybe 23
rimosa, I�ocybe 37, 83, 100
Ripartites 59, 73
R�odocollybia 42, 73
rorida, Mycena 46
Roridomyces 46, 73
rorid�s, Roridomyces 46
rose�s, Gomp�idi�s 62
rot�la, Marasmi�s 42, 91
Rozites 25
r�bell�s, �orti�ari�s 28, 89, 99
r�besce�s var. r�besce�s, Ama�ita  
 22
r�bromar�i�ata, Myce�a 45
r�f�s, Lactari�s 67, 83, 90, 98
R�ss�la 68, 73, 74, 77, 85, 88, 96,  
 99, 101, 113
Russulaceae 65, 72, 73, 77, 80, 81,  
 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 96,  
 99, 101, 102, 104, 113

Russulales 65, 73
r�tila�s, Tric�olomopsis 60
r�til�s, ��roo�omp��s 62
salicis, Na�coria 55, 83, 92, 102
salor, �orti�ari�s 28, 89
sa���i�e�s, �orti�ari�s 28, 88, 98,  
 99, 102
sa���i�ole�ta, Myce�a 45
sapi�ea, I�ocybe 37, 89
sapi�e�s, Gym�opil�s 53
sapo�ace�m var. �appies, 
Tric�oloma 59, 89
sapo�ace�m var. sapo�ace�m, 
Tric�oloma 59, 98
scabr�m, Lecci��m 61, 82, 89, 98,  
 100
sca�de�s, �orti�ari�s 28
scrobic�lat�s, Lactari�s 67, 102
sc�t�lat�s, �orti�ari�s 28
semi�lobata, Strop�aria 56, 85, 94,  
 99
semiinfundibuliformis, 
Hohenbuehelia 47
semila�ceata, Psilocybe 56
semisa���i�e�s, �orti�ari�s 28, 82,  
 90, 91, 98
septe�trio�alis, �orti�ari�s 28, 72,  
 75, 83, 93, 101, 102, 108, 114,  
 116, 119, 120
serice�m var. serice�m, E�toloma  
 31, 92, 102
setipes, Ricke�ella 65, 89, 101
sili�i�ea f. ricke�ii, �o�ocybe 23,  
 101
silvestris, R�ss�la 71
Simocybe 38, 73
si�opica, �litocybe 57
sol�ta, I�ocybe 37
sommerfeltii, �orti�ari�s 28
spadicea, Psat�yrella 50
sp�a��eti, �orti�ari�s 29, 99
sphinctrinus, Panaeolus 50
sple�de�s, �orti�ari�s 29, 116, 119
sple�de�s var. sple�de�s, I�ocybe  
 38, 91
sp�mosa, P�oliota 55, 100
sq�arrosoides, P�oliota 56
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stemmat�s, �orti�ari�s 29
step�a�ocystis, Strobil�r�s 47
stillatiti�s, �orti�ari�s 29, 83, 88,  
 100
stipata, Myce�a 45
stiptic�s, Pa�ell�s 46
striata, I�ocybe 38
strictipes, Mela�ole�ca 59, 101
Strobil�r�s 47, 73
Strop�aria 56, 73
Strophariaceae 50, 72, 73, 77, 80,  
 81, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 96,  
 98, 99, 100, 101, 102, 113, 119
stylobates, Myce�a 46, 85, 102
subincarnatus, Flammulaster 34
s�bmembra�acea, Ama�ita 22
subpubescens, Conocybe 22
s�bsi�opica, Clitocybe 57
s�btome�tos�s, Bolet�s 61, 83
subtomentosus, Xerocomus 61
Suillaceae 63, 73, 80, 81, 90
S�ill�s 63, 73, 74, 75, 77, 79, 96,  
 105, 113, 120
s�mpt�osa, Simocybe 38
swartzii, Rickenella 65
sylvatic�s, A�aric�s 20, 90

tabid�s, Lactari�s 67
tal�s, �orti�ari�s 29
Tapi�ella 64, 73
Tapinellaceae 64, 73, 80
te�era, �o�ocybe 23
Tep�rocybe 39, 73
terreyi, Cystoderma 20
terrestris, Galeri�a 52, 75, 101,   
 120
theiogalus, �actarius 67
tibiicystis, Galeri�a 52, 93
tormi�os�s, Lactari�s 68, 89, 98,  
 100
tortilis, Laccaria 32
Tric�oloma 59, 73
tric�oloma, Ripartites 59, 92, 101,  
 108
Tricholomataceae 56, 72, 73, 80,  
 81, 84, 88, 89, 90, 91, 96, 98,  
 100, 101, 102, 113, 119

Указатель латинских названий грибов

Tric�olomopsis 60, 73
triscopa, Galeri�a 52
trivialis, Lactari�s 68, 91
T�baria 38, 73
t�bari�s, �orti�ari�s 29, 93, 100
Tylopil�s 62, 73

�mbellifera, Lic�e�omp�alia 33
�mbo�ata, �a�t�arell�la 57, 88, 98,  
 100
�mbratica, I�ocybe 38
��icolor, Galeri�a 52
�tilis, Lactari�s 68
�vid�s, Lactari�s 68, 91

va�i�ata f. alba, Ama�ita 22
variata, Psat�yrella 50
varie�at�s, S�ill�s 64, 82, 90, 98
velata, P�olioti�a 23, 101
vellere�s, Lactari�s 68
ventriosospora, �epiota 21
vernalis, Kuehneromyces 54
versipelle, Lecci��m 62, 82, 98,   
 100
vesca, R�ss�la 71, 82
vexans, Conocybe 23
vexa�s, P�olioti�a 23, 92, 101,   
 102, 115
vibeci�a, �litocybe 58, 84
viet�s, Lactari�s 68, 89, 100
vi�osa, R�ss�la 71
violacea, R�ss�la 71
violace�s, �orti�ari�s 30, 90, 112,  
 113
vir�at�m, Tric�oloma 59
vir�i�ea, Hy�rocybe 33, 94
virgineus, Cuphophyllus 33
vittiformis, Galeri�a 52, 91
v�l�aris, Myce�a 46

xerampeli�a, R�ss�la 71, 82, 89,  
 98
Xerocomus 61
�eromp�ali�a 46, 73, 84
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