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Приведена информация о редких видах агарикоидных базидиомицетов России, включенных в Красный 
список МСОП с категорией VU (уязвимые). Всего рассмот рено пять видов агарикоидных грибов: Arrhenia 
discorosea, Baeospora myriadophylla, Hygrocybe spadicea, Hygrocybe punicea, Tricholoma acerbum, образцы ко-
торых хранятся в микологическом Гербарии им. М.Г. Попова (NSK) Центрального сибирского ботаниче-
ского сада СО РАН. Дана информация о распространении этих видов в Западной Сибири, в России и в 
мире, особенностях экологии и биологии, отмечены угрожающие факторы и принятые меры охраны на 
территории России. Представлена карта с точками местонахождений указанных видов на юге Западной 
Сибири.
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Мировое микологическое сообщество про-
должает активную работу по составлению Красно-
го списка Международного союза охраны приро-
ды (МСОП) находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов (Th e IUCN Red List of Th reatened Species/
http://iucn.ekoo.se/). В 2019 г. количество грибов, 
занесенных в Красный список, увеличилось с 66 до 
280 (https://www.iucnredlist.org/search). Из них, со-
гласно критериям МСОП: CR (критически угрожа-
емые) – 15 видов, EN (находящиеся под угрозой 
исчезновения) – 59, VU (уязвимые) – 90, NT (близ-
кие к состоянию “под угрозой”) – 40, LC или LR/lc 
(вызывающие наименьшие опасения) – 54, DD (не-
достаток данных) – 22 вида.

Цель настоящей статьи – проанализировать 
име ющиеся данные об агарикоидных базидиомице-
тах из Красного списка МСОП со статусом VU, про-
израстающих на юге Западной Сибири, представить 
информацию об их распространении, встречаемо-
сти, численности, особенностях экологии и угрозе 
существованию, о принятых мерах охраны. 

Виды категории DD не рассматривались в рабо-
те в связи с широким распространением многих из 
них на территории Сибири. О видах со  статусом CR и 
EN нет достаточной информации в настоящее вре-
мя. Виды, попавшие в список уязвимых (VU), мо гут 
стать кандидатами в региональные Красные книги 
Сибири и в Красную книгу Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ

Материалом послужили образцы агарикоид-
ных базидиомицетов разных лет, собранные авто-
ром в различных регионах на юге Западной Сиби-
ри. Кроме этого, использовались образцы миколо-
гической коллекции Гербария им.  М.Г.  Попова 
(NSK) Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН (ЦСБС) и литературные данные. 

Использованы категории и критерии Красно-
го списка МСОП Версия 3.1, 2001, имеющие стату-
сы: CR (критически угрожаемые), EN (находящие-
ся под угрозой исчезновения), VU (уязвимые), NT 
(близкие к состоянию “под угрозой”), и категория 
DD (недостаток данных). Для отнесения таксонов 
к категориям CR, EN и VU существует шкала ко-
личественных критериев (A–E), где A – сокраще-
ние численности, В – ограничение ареала, С – 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ограничение численности, D – сильное ограниче-
ние численности и/или ареала; E – количественный 
анализ. Сложность и многомерность оценочной 
шкалы метода МСОП затрудняют ее применение в 
России, так как зачастую нет детальных сведений 
по оцениваемому объекту. В настоящее время до-
пускается приведение оценок по шкале МСОП в 
качестве дополнительной информации в видовых 
очерках региональных Красных книг.

В соответствии с МСОП, приложенные к РФ 
количественные критерии обозначают:

A – популяция вида (и/или число известных 
место обитаний) сократилась не менее чем на 15 % 
в течение предыдущих 10–50  лет (сведения об 
уменьшении популяции могут соотноситься не 
только с уменьшением числа индивидуумов, но и с 
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сокращением числа/площади/качества подходя-
щих местообитаний);

B – вид имеет крайне ограниченный ареал в 
пределах России, и внутри ареала имеется тенден-
ция к уменьшению численности;

C – популяция вида очень мала в масштабе 
России (<200 воспроизводящихся индивидуумов), 
и имеется тенденция к уменьшению численности;

D – популяция вида очень мала и приуро чена 
к уникальным для России и малочисленным мес-
тообитаниям (<3), любое нарушение или уничто-
жение местообитания может привести к резкому 
сокращению численности вида или его уничтоже-
нию. Методы, включающие экспертную оценку, за-
ключение или прогноз, также являются полностью 
приемлемыми (например, ограниченное распро-
странение, небольшое количество локалитетов, 
угрозы существованию и др.).

При составлении международных Красных 
книг особое внимание уделяется подсчету числен-
ности редких грибов и характеру ее изменения. До 
настоящего времени такая работа автором не про-
водилась. Подобные исследования требуют спе-
циальной подготовки и организации, привлечения 
разных специалистов и заинтересованных лиц, 
фи нансовой поддержки. Большая территория и 
труднодоступность многих районов на террито-
рии Сибири усложняет подобные исследования. 
Выявление новых местонахождений редких видов 

грибов чаще носит случайный характер, особенно 
в отдаленных районах, и не всегда удается органи-
зовать их мониторинг. Тем не менее в последние 
годы работа по мониторингу редких видов отдель-
ных регионов Южной Сибири проводится на базе 
некоторых вузов и школ (например, в Новосибир-
ской области, Алтайском крае). Организаторы сай-
та Грибы Сибири Т. Бульонкова и Д. Агеев (https://
mycology.su/arrhenia-discorosea.html) ведут актив-
ную работу в этом направлении. Все данные учи-
тываются при издании региональных Красных 
книг. Работу по изучению, мониторингу и сохране-
нию редких видов поддерживают сотрудники не-
которых заповедников на юге Западной Сибири 
(например, Алтайский государственный заповед-
ник, Тигирекский и Катунский заповедники). Важ-
ную информацию о численности и местонахожде-
ниях редких видов грибов сообщают и любители 
природы. 

Сведения об экологии, биологии и распро-
странении видов описаны по личным наблюде-
ниям и литературным источникам. Номенклату-
ра для каждого вида приведена по базе данных 
IndexFungorum (http://www.indexfungorum.org/
Names/Names.asp) (по состоянию на 01.03.2020). 
Виды в списке расположены в алфавитном поряд-
ке. Образцы указанных видов хранятся в миколо-
гическом Гербарии им. М.Г. Попова (NSK) ЦСБС 
СО РАН.

Рис. 1. Arrhenia discorosea.

Fig. 1. Arrhenia discorosea.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Приведен перечень видов агарикоидных бази-

диомицетов, вошедших в Красный список МСОП, 
находящихся под угрозой исчезновения видов с 
категорией VU (уязвимые). Кроме названия вида 
на латинском языке, его систематического положе-
ния и обоснования категории редкости приводят-
ся данные об экологии, биологии, состоянии из-
вестных популяций на территории юга Западной 
Сибири, распространении в России и мире, номе-
ра гербарных образцов, фотографии некоторых 
видов, точки местонахождений на юге Западной 
Сибири. Указаны меры охраны и факторы угрозы 
на территории Сибири, если таковые имеются.

1. Arrhenia discorosea (Pilát) Zvyagina, A.V. Ale-
xandrova et Bulyonk. (Agaricales, Hygrophoraceae) 
(рис. 1).

Этот вид развивается на влажной и гнилой 
древесине лиственных пород. В Европе в основ-
ном известен из прибрежных естественных лесов. 
Старовозрастные аллювиальные лесные местооби-
тания с крупным валежом резко сократились во 
всем мире в течение прошлого столетия. В Европе 
почти все естественные прибрежные и болотные 
леса утрачены. Сокращение среды обитания, под-
ходящей для этого вида, продолжается в настоя-
щее время (Krisai-Greilhuber, 2019а).

Вид произрастает в старовозрастных влаж-
ных лиственных лесах. Ксилотроф. Встречается 
главным образом на валежных стволах осины и 
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тополя (Populus spp.), реже – ясеня (Fraxinus), вяза 
(Ulmus) или липы (Tilia). В южной части Западной 
Сибири обнаружен в естественных горных тем-
нохвойных влажных лесах с участием видов рода 
Populus и в равнинных смешанных лесах, в наибо-
лее увлажненных местообитаниях, на валежных 
стволах Populus tremula. Плодовые тела образует в 
июне–сентябре. 

Голарктический вид. В России встречается в 
Ульяновской области, в Западной (Новосибирская, 
Томская области, Алтайский край, Республика Ал-
тай, Ханты-Мансийский автономный округ) и 
Восточной Сибири (Иркутская область), на Даль-
нем Востоке (Приморье, Хабаровский край). Из-
вестен в Европе (Австрия, Бельгия, Болгария, Гер-
мания, Польша, Словакия, Франция, Чехия), на 
Кавказе (Грузия), в Азии (Монголия), Северной 
Америке (Канада) (Васильева, 1973; Петров, 1991; 
Коваленко, 1992; Булах и др., 2010; Красная кни-
га…, 2013; Красная книга…, 2018; Krisai-Greilhuber, 
2019а; Грибы Сибири, 2020). 

Известно не более 50 местонахождений в Рос-
сии. На юге Западной Сибири отмечено около 
10  локалитетов. Плодоношение характеризует-
ся не большими группами до 5–7 плодовых тел. 
В июле 2017 г. на территории ЦСБС СО РАН вы-
явлено новое местонахождение, где отмечено три 
плодовых тела. 

Угроза для A. discorosea вызвана разрушением 
и сокращением среды обитания, что особенно ха-
рактерно для европейских стран. Санитарные вы-
рубки лесов, удаление крупномерного валежа при-
водят к исчезновению субстрата, необходимого 
для развития вида. На юге Западной Сибири при-
городные леса, где A. discorosea все еще встречает-
ся, являются популярным местом отдыха у населе-
ния. Создание парковых зон в окрестных лесах, 
активное строительство новых поселков может 
привести к снижению численности популяции 
A. discorosea. 

На территории Западной Сибири вид охраня-
ется в Алтайском государственном заповеднике. 
Занесен в Красную книгу Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (Красная книга…, 2013), Респуб-
лики Алтай (Красная книга…, 2017) и Новосибир-
ской области (Красная книга…, 2018). В России, 
особенно в Сибири, наблюдаются более благопри-
ятные условия для существования и сохранения 
A. discorosea, так как старовозрастные темнохвой-
ные и черневые леса с крупными древесными ос-
тат ками и большим количеством живых и  мертвых 
осиновых деревьев занимают значительные терри-
тории, часть из которых охраняется. Для сохране-
ния столь ценных растительных сообществ необ-
ходимо создание Красной книги ландшафтов Рос-
сии, аналогичной европейской (Jansen et al., 2016). 

Изученные образцы: Томская область, Бак-
чарский р-н, окрестности д. Яря, правый берег 
р.  Карагай, темнохвойный лес, на валеже, 
25 VIII 1966, собр. и опр. Н.В. Перова, NSK 1002894; 
там же, смешанный лес, на валеже осины, 
20 VII 1967, собр. и опр. Н.В. Перова, NSK 1002891; 
Кемеровская область, Новокузнецкий р-н, окрест-
ности пос. Малиновка, вершина водораздельного 
увала, пихтово-липовый с примесью осины и бе-
резы разнотравный лес, на гнилом валежнике, 
15 VIII 1974, собр. и опр. Н.В. Перова, NSK 1002893; 
Новосибирская область, Новосибирск, Советский 
р-н, окрестности главного корпуса ЦСБС СО РАН, 
березово-сосновый с участием осины разнотрав-
ный лес, на валеже осины в овраге, 54°49′16″ с.ш., 
83°06′21″ в.д., 100 м над ур. м., 20 VII 2017, собр. и 
опр. И.А. Горбунова, NSK 1011272 (рис. 2).

2.  Baeospora myriadophylla (Peck) Singer 
(Agaricales, Hygrophoraceae).

Растет на полуразложившейся валежной дре-
весине хвойных и лиственных пород до оконча-
тельного ее распада. Приурочен к старовозраст-
ным темнохвойным лесам с большим количеством 
крупного валежа хвойных (ели, пихты) и листвен-
ных (клена, ольхи, осины, березы) деревьев. Ста-
ровозрастные темнохвойные леса с валежной дре-
весиной сокращаются по всему ареалу вида. Вид 
включен в национальные Красные списки в десяти 
европейских странах (Krisai-Greilhuber, 2019b).

Рис. 2. Местонахождения Arrhenia discorosea, Baeospora 
myriadophylla, Hygrocybe spadicea, Hygrocybe punicea, Tri-
choloma acerbum на юге Западной Сибири.

Fig. 2. Locations of Arrhenia discorosea, Baeospora myriado-
phylla, Hygrocybe spadicea, Hygrocybe punicea, Tricholoma 
acerbum in the South of Western Siberia.
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Вид встречается в буково-пихтовых и широко-
лиственных лесах. Ксилотроф. Поселяется на ва-
лежной древесине бука, ели, пихты, клена, ольхи, 
осины, березы. На юге Западной Сибири вид отме-
чен в темнохвойных, осиновых, осиново-березо-
вых, пихтовых, смешанных прирусловых лесах, в 
черневой тайге, на валеже осины, березы, пихты, 
иногда на почве (вероятно, на погребенной гнилой 
древесине). Предпочитает влажные и те нис  тые ме-
стообитания, нейтральные или щелочные почвы. 
Плодовые тела образует в июле–сентябре.

Голарктический вид. В России встречается в 
европейской части (Ленинградская и Новгород-
ская области) (Калинина, 2018; Kalinina, 2019), в 
Западной (Томская, Новосибирская, Кемеровская 
области, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Республика Алтай, Алтайский край) и Восточной 
Сибири (Красноярский край, Прибайкалье), на 
Дальнем Востоке (Приморский край) (Беглянова, 
1973; Перова, Горбунова, 2001; Флора…, 2006, 
Красная книга…, 2013; Горбунова, Степанцова, 
2015). Известен в Европе (Австрия, Германия, 
Венг рия, Испания, Лихтенштейн, Норвегия, Румы-
ния, Словения, Хорватия, Швеция, Швейцария, 
Эстония, Финляндия, Франция), в Южной (Мек-
сика) и Северной (Канада, США) Америке, в Вос-
точной Азии (Япония) (Krisai-Greilhuber, 2019а). 

В мире известно около 400  локалитетов. 
В Рос сии отмечено не более 60 местонахождений, 
на юге Западной Сибири – около 15. Плодоноше-
ние в известных популяциях характеризуется не-
большими или более крупными скоплениями (от 
2–3 до 15–20 плодовых тел на одном замшелом 
 валеже). 

Угроза для B. myriadophylla вызвана разруше-
нием и сокращением среды обитания по всему 
миру. Вырубки старовозрастных лесов могут со-
кратить численность редкого вида. Санитарные 
рубки и очистка лесов от валежа приведут к поте-
ре его мицелия. В настоящее время на юге Запад-
ной Сибири естественные темнохвойные и черне-
вые леса, где встречается вид, имеют довольно 
широкое распространение, но в некоторых райо-
нах подвергаются вырубкам (Салаир). 

В Южной Сибири охраняется на территории 
Тигирекского заповедника, Байкало-Ленского за-
поведника, Шорского национального парка, при-
родного парка “Уч-Энмек”. Занесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского автономного округа 
(Красная книга…, 2013). Кандидат в региональные 
Красные книги Республики Алтай, Алтайского 
края, Кемеровской, Новосибирской и Томской об-
ластей.

Изученные образцы: Томская область, Бак-
чарский р-н, окрестности д. Яря, осиново-березо-
вый лес, на почве, 04 VII 1967, собр. и опр. Н.В. Пе-
рова, NSK 1007453; там же, смешанный лес, на ва-

леже, 05 VIII 1969, собр. и опр. Н.В. Перова, NSK 
1007454; окрестности д. Карагай, темнохвойный 
лес, на погребенной древесине, 05 VII 1967, собр. и 
опр. Н.В. Перова, NSK 1007455; Новосибирская 
 область, Тогучинский р-н, окрестности пос. Кото-
рово, осинник, на почве, 14 IX 1974, собр. и опр. 
Н.В.  Перова, NSK 1007448; Маслянинский р-н, 
 ок рестности пос.  Полдневая, разнотравно-па-
поротниковый осинник, на валеже осины, 
07 VII 1974, собр. и опр. Н.В. Перова, NSK 1007451; 
Республика Алтай, Онгудайский р-н, окрестности 
пос. Кулада, прирусловый смешанный темнохвой-
ный лес, на гнилом валеже, 50°38′ с.ш., 85°47′ в.д., 
1148 м над ур. м., 24 VIII 2011, собр. и опр. И.А. Гор-
бунова, NSK 1012136; Алтайский край, Чарышский 
р-н, окрестности верховья р. Малый Тигирек, се-
верный макросклон горы Разработная, черневая 
тайга,  на валежной замшелой древесине, 
02  VII   2006,  собр.  Ю.А.   Чу барова,  опр. 
И.А. Горбунова, NSK 1010437 (см. рис. 2).

3. Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. (Agarica-
les, Hygrophoraceae) (рис. 3).

Является специализированным видом старо-
возрастных, недеградированных, бедных травя-
нистых сообществ. В Европе и в мире количество 
подобных местообитаний сокращается. H. spadicea 
имеет широкое распространение, но редкую 
встречаемость (Boertmann, 2010; Funga Nordica, 
2012). Вид считается уязвимым из-за предполагае-
мого сокращения численности популяций более 
чем на 30 % за последние 50 лет, вызванного дегра-
дацией среды обитания (Arnolds, 2019; Dahlberg, 
Mueller, 2011).

Рис. 3. Hygrocybe spadicea.

Fig. 3. Hygrocybe spadicea.
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Встречается в открытых местообитаниях, в 
сухих холмистых или горных районах (Boertmann, 
2010). Сапротроф, возможно биотроф. Растет на 
бедных кислых, песчаных или суглинистых поч-
вах, на известняках. В России отмечаются его мес-
тонахождения на лесных лугах (Коваленко, 1989). 
В Западной Сибири плодовые тела H. spadicea об-
наружены впервые в Республике Алтай, на степ-
ном склоне, в петрофитных сообществах, на каме-
нистой почве. Плодоношение в июле–августе.

В России обнаружен в Восточной (Краснояр-
ский край) и Западной Сибири (Республика Ал-
тай) (Коваленко, 1989; Горбунова, 2017). В мире 
из вестен в Европе (Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ис-
ландия, Испания, Италия, Латвия, Норвегия, 
Поль ша, Финляндия, Франция, Хорватия, Шве-
ция, Швейцария и др.), Азии (Казахстан), Север-
ной Америке, Новой Зеландии (Arnolds, 2019).

Популяции обычно очень малы и плодоносят 
нерегулярно. Численность популяций H. spadicea в 
настоящее время превышает 20 000 зрелых особей 
в мире (Arnolds, 2019). На юге Западной Сибири 
выявлено пока единственное местонахождение 
вида, где отмечено пять плодовых тел. Состояние 
локальной популяции благоприятное, так как она 
находится на охраняемой территории. 

Главная угроза для H. spadicea – нарушение 
и исчезновение среды обитания, что наблюдается 
во многих странах Европы. Чрезмерный выпас, 
внесение азотных удобрений пагубно влияют на 
грибное население, особенно на виды с редкой 
встречаемостью и нерегулярным плодоношением. 
В Западной Сибири не отмечено угрозы для суще-
ствования известной популяции. Редкая встречае-

мость и низкая численность вида на юге Западной 
Сибири при широком распространении луговых и 
степных сообществ, вероятно, связаны как со сла-
бой изученностью микобиоты данных ландшаф-
тов, так и с существованием неблагоприятных 
фак торов (выпас, распашка открытых участков 
под посевы) в данном регионе.

Hygrocybe spadicea включен в национальные 
Красные списки как минимум 16 европейских 
стран. На территории Польши и Эстонии оцени-
вается как регионально исчезнувший вид (RE), в 
Чехии и Финляндии находится на грани исчезно-
вения (CR) (Arnolds, 2019). В России вид мало ис-
следован, пока известны единичные местонахож-
дения. На юге Западной Сибири известная по-
пуляция H.  spadicea охраняется на территории 
Катунского биосферного заповедника. Кандидат в 
новое издание Красной книги Республики Алтай 
и, возможно, России. 

Изученные образцы: Республика Алтай, Усть-
Коксинский р-н, окрестности устья р. Зайчиха, 
пет рофитный остепененный склон, на каменистой 
почве, 49°37′25″  с.ш., 85°44′02″  в.д., 1288 м над 
ур. м., 15 VII 2017, собр. и опр. И.А. Горбунова, 
NSK 1011249 (см. рис. 2).

4. Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. (Agaricales, 
Hygrophoraceae) (рис. 4).

Вид характеризуется как редкий, но широко 
распространенный в мире. H. punicea является ин-
дикатором старовозрастных естественных паст-
бищ, которые сильно сокращаются в Европе из-за 
современных методов ведения сельского хозяй-
ства (широкое использование удобрений и пести-
цидов, вспашка земель). За последнее столетие 
число пастбищ сократилось более чем на 90 %. 
Предположительно за 30 лет размер популяции 
уменьшился на 30 %, возможно, на 50 % за послед-
ние три поколения (50 лет) (Mešić, 2019). 

Экология вида по литературным данным до-
статочно вариабельна. Ранее отмечался как сапро-
троф. Согласно новым исследованиям, может 
вступать в симбиоз с высшими растениями 
(Halbwachs et al., 2013). В Европе H. punicea встре-
чается в различных типах местообитаний: на паст-
бищах, дюнах, в лесах как на равнине, так и в горах 
на высоте до 2450 м над ур. м. (Fungi of Switzerland, 
1991; Boertmann 2010; Funga Nordica, 2012; Jordal et 
al., 2016; и др.). В России плодовые тела H. punicea 
отмечены в естественных травянис тых местооби-
таниях, нередко в лиственных или хвойных лесах. 
На юге Западной Сибири данный вид обнаружен в 
гумидных районах Алтайской горной страны (Гор-
бунова, 2018; Светашева и др., 2019). Плодоноше-
ние в августе–октябре.

В России встречается в европейской части 
(Ленинградская область), в Западной Сибири (Рес-
публика Алтай, Алтайский край), Восточной Си-

Рис. 4. Hygrocybe punicea.

Fig. 4. Hygrocybe punicea.
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бири (Красноярский край, Иркутская область), на 
Дальнем Востоке (Приморье, Еврейская АО) (Ко-
валенко, 1989; Popov et al., 2007; Ерофеева, Булах, 
2015; Горбунова, 2018; Светашева и др., 2019). В Ев-
ропе известен в 32 странах (Австрия, Бельгия, Бол-
гария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, 
Испания, Италия, Латвия, Норвегия, Польша, 
Финляндия, Франция, Швеция и др.), встречается 
в Северной Америке (США, Канада), Австралии, 
Азии (Япония, Корея) (Mešić, 2019; Hygrocybe pu-
nicea (Fr.) P. Kumm. in GBIF Secretariat, 2019). 

Численность H. punicea в мире в настоящее 
время превышает 20 000 зрелых особей. На юге За-
падной Сибири выявлены единичные местона-
хождения в Республике Алтай и Алтайском крае, 
где обнаружено по 5–7 плодовых тел. Состояние 
известных популяций удовлетворительное, так 
как они находятся на охраняемых территориях. 

В известных местонахождениях H. punicea на 
юге Западной Сибири факторы угрозы не выявле-
ны. Однако использование естественных лугов и 
степных сообществ для нужд сельского хозяйства, 
характерное во многих лесостепных районах За-
падной Сибири, может являться препятствием для 
распространения вида.

Вид занесен во многие национальные Крас-
ные списки в Европе. На юге Западной Сибири из-
вестные местообитания находятся на территории 
Алтайского государственного заповедника и Тиги-
рекского заповедника. Дополнительные молеку-
лярные исследования, поиск новых местонахожде-
ний покажут, может ли Hygrocybe punicea стать 
кандидатом в новые издания Красной книги Рес-
пуб лики Алтай и Алтайского края.

Изученные образцы: Алтайский край, Крас-
нощековский р-н, долина р.  Большой Тигирек, 
черневая тайга, на открытом участке, на почве, 
51°06′05″  с.ш., 83°01′12″  в.д., 1024  м над ур.  м., 
17  VIII  2016, собр. и опр. И.А.  Горбунова, NSK 
1004207; Республика Алтай, Турочакский р-н, 
окрестности пос. Яйлю, сосновый лес, на почве, 
51.767483° с.ш., 87.598526° в.д., 31 VIII 2018, собр. и 
опр. И.А. Горбунова, NSK 1012090 (см. рис. 2).

5. Tricholoma acerbum (Bull.) Vent. (Agaricales, 
Tricholomataceae).

Основная среда обитания T. acerbum – широ-
колиственные дубовые леса, которые практически 
уничтожены (в настоящее время осталось не более 
2 % естественных теплолюбивых широколиствен-

ных лесов (Hannah et al., 1995). Вид находится под 
угрозой исчезновения во многих странах Европы 
(Германия, Нидерланды, Швейцария, Великобри-
тания) (Brandrud, 2015). 

Образует микоризный симбиоз с Quercus spp. 
и другими широколиственными породами. Встре-
чается в горных, равнинных лиственных и сме-
шанных лесах, на известковых почвах, но также и 
на суглинках. В России T. acerbum известен из ду-
бовых лесов. На юге Западной Сибири собран в 
сос ново-березовом травяном лесу. Возможно, в 
Сибири микоризным симбионтом T. acerbum ста-
новится Betula pendula. Экологическая пластич-
ность наблюдается у многих видов микоризных 
грибов. Только генетические исследования могут 
внести определенность в данный вопрос. Плодо-
ношение в августе–октябре.

В России известен в Ульяновской и Тульской 
областях и на Дальнем Востоке (Васильева, 1973; 
Илюхин, 2010; Красная книга…, 2010). Широко 
распространен в южной, западной и восточной 
Европе, редок в северной Европе, встречается в 
Северной Африке (Марокко), на Канарских о-вах, 
в Корее, Китае, Японии. Образцы из азиатских по-
пуляций должны быть проверены генетически 
(Brandrud, 2015). 

Численность в Европе в общей сложности до-
стигает 10 000 популяций. Для России и Восточ-
ной Азии точных данных о численности нет. В За-
падной Сибири пока известно единственное мес-
тонахождение T. acerbum. 

Главной угрозой для существования T. acer-
bum является сокращение площадей старовоз-
растных дубовых лесов. На юге Западной Сиби-
ри известное местонахождение, расположенное 
на территории ЦСБС, подвержено повышенной 
рекреационной нагрузке, так как в последнее 
 время служит популярным местом отдыха у насе-
ления. 

Вид был рекомендован для Европейского 
Красного списка в 1993 г. (Ing, 1993). В России за-
несен в Красную книгу Тульской области (Красная 
книга…, 2010). 

Изученные образцы: Новосибирская область, 
Новосибирск, Советский р-н, окрестности главно-
го корпуса ЦСБС СО РАН, сосново-березовый 
травяной лес, на почве, 54°49′09″ с.ш., 83°06′10″ в.д., 
120 м над ур. м., 15 IX 2002, собр. и опр. И.А. Гор-
бунова, NSK 1005464 (см. рис. 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Территория Сибири с ее природными ресур-

сами, богатым биоразнообразием, относительной 
сохранностью естественных биотопов является 
уникальным регионом для сохранения многих 
редких и исчезающих видов грибов в мире. Мно-
гие виды из Красного списка МСОП, вероятнее 
всего, встречаются на обширной территории 

 Сибири. Но для поиска местонахождения редких 
видов грибов, накопления необходимой инфор-
мации по их распространению, состоянию ло-
кальных популяций, выявлению реальных угроз 
их существованию, необходимы комплексные ис-
следования разных специалистов и любителей 
природы.
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RARE SPECIES OF AGARICOID BASIDIOMYCETES IN THE SOUTH 
OF WESTERN SIBЕRIA

I.A. Gorbunova
Central Siberian Botanical Garden, SB RAS

101, Zolotodolinskaya str., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail: fungi2304@gmail.com
Th e information about rare species of agaricoid basidiomycetes, included in the IUCN Red List of Th reatened 
Species with category VU are listed. In total 5 species of agaricoid basidiomycetes are described: Arrhenia 
discorosea, Baeospora myriadophylla, Hygrocybe spadicea, Hygrocybe punicea, Tricholoma acerbum. Specimens are 
deposited in the M.G. Popov Herbarium (NSK) at the Central Siberian Botanical Garden of the Siberian branch 
of the Russian Academy of Sciences. Th e article provides detailed information on the distribution of the listed 
agaricoid basidiomycetes in Western Siberia, Russia and around the world, specifi es the ecology and biology, 
outlines the key threats and protection in Russia. A map with the locations of these species in the south of Western 
Siberia is presented. 
Key words: agaricoid basidiomycetes, rare species, Red Book, Russia, protection. 
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