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Введение. Токсическое действие аманитинсодержащих макромицетов, или фаллоидиновый син-
дром, сопровождается невысокой выживаемостью пациентов и остаётся одной из ведущих причин 
ургентной трансплантации печени. Вследствие этого проблемы биоразнообразия и распростране-
ния грибов, которые приводят к данному состоянию, очень актуальны.
Материал и методы. Исследование выполнено в два этапа. На первом этапе составлен предвари-
тельный список аманитинсодержащих макромицетов посредством системного поиска в базе данных 
PubMed. На втором этапе проанализированы наличие и встречаемость аманитинсодержащих таксо-
нов на территории России.
Результаты. На основании обобщения литературных источников и данных лаборатории система-
тики и географии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН составлены картосхемы 
административно-территориальной встречаемости в России 21 вида аманитинсодержащих макро-
мицетов: 5 мухоморов, 1 галерины и 15 лепиот. Рассмотрены видовые концепции некоторых ядови-
тых таксонов, их ключевые дифференцирующие признаки. Освещены дискутабельные представле-
ния о токсичности 2 видов рода Коноцибе. 
Ограничения исследования: исследование учитывает только видовую встречаемость ядовитых грибов 
на различных территориях России, не рассматривая плотность и частоту их произрастания, что мо-
жет затруднять оценку связи представленных данных и вероятность отравления рассматриваемыми 
видами в отдельных административных единицах.
Заключение. В результате проведённого исследования были выявлены границы распространения 
ядовитых мухоморов и галерины, а также территории с наибольшим зарегистрированным видовым 
разнообразием лепиот: Московская область и Приморский край.
Ключевые слова: аманитин; отравления грибами; распространение грибов; мухомор; галерина; лепиота; 
коноцибе
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Introduction. The toxic effect of amanitin-containing macromycetes, or phalloidin syndrome, is accompanied 
by low patient survival and it remains as one of the leading causes of urgent liver transplantation. As a result, 
the problems of biodiversity and the distribution of amanitin-containing fungi leading to this condition appear 
in a relevant light for toxicology.
Materials and methods. The study was carried out in two stages. At the first stage, a preliminary list of amanitin-
containing macromycetes was compiled by means of a system search in the PubMed database. At the second 
stage of the study, the presence and occurrence of amanitin-containing taxa in Russia were analyzed.
Results. Based on the literature sources and data of the Laboratory of Geography and Systematics of Fungi of 
the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, maps of the administrative-territorial 
occurrences in Russia of twenty-one species of amanitin-containing macromycetes were compiled: five of 
Amanita, one of Galerina and fifteen of Lepiota. The species concepts of some poisonous taxa and their key 
identification features were reviewed. The debatable ideas about the toxicity of two Conocybe species are 
highlighted.
Limitations. The study takes into account only the specific occurrence of poisonous fungi in various territories 
of Russia, without considering the density and frequency of their growth, which may make it difficult to assess 
the relationship between the data presented and the likelihood of poisoning by the species in question in 
individual administrative units.
Conclusion. As a result of the study, the boundaries of the distribution of poisonous fly agaric and Galerina 
species were identified, as well as the territories with the highest registered diversity of Lepiota: the Moscow 
Region and the Primorsky Territory.
Keywords: amanitin; mushroom poisoning; fly agaric; galerinas; lepiotas; conocybes
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Введение
Диагностика и лечение интоксикаций выс-

шими грибами (макромицетами) остаётся слож-
ной проблемой в токсикологии и входит в раз-
дел международной программы ВОЗ «Химиче-
ская безопасность» [1]. Из числа состояний, со-
пряжённых с токсическим действием макроми-
цетов (мицетизмы, шифр МКБ 10: Т62.0), до 90% 
регистрируемых летальных случаев приходится 
на фаллоидиновый синдром. Последний в зару-
бежной литературе обозначают как первичный 
гепатотоксический синдром – 1А по классифика-
ции мицетизмов Spoerke, Rumack (1994), либо как 
циклопептидный [2].

Патогенетическая подоплёка фаллоидиново-
го синдрома заключена в остром повреждении 
печени вследствие токсического действия ама-
нитотоксинов [3]. Так, пероральное поступление 
α-аманитина в дозе 0,1 мг/кг способно вызывать 
у человека фульминантную гепатаргию. Уровень 
смертности при данном состоянии в условиях 
крупных токсикологических стационаров колеб-
лется от 8,3 до 30%. При этом решающее значение 
в лечении придают ургентной трансплантации 
печени, потребность в которой при тяжёлой и 
среднетяжёлой степени интоксикации варьирует 
от 60 до 94% [4–6]. 

В настоящее время общепризнано, что ток-
сикологическое значение аманитинсодержа-
щих макромицетов определено рядом факторов. 
Внешнее подобие с традиционно потребляемы-
ми съедобными грибами, разнообразие и рас-
пространение токсичных видов представляют 
существенную угрозу, определяющую частоту 
данных интоксикаций [1]. Однако, несмотря 
на значимость для токсикологии, проблема их 
биогеографии в отечественной медицинской 
литературе практически не обсуждается и све-
дена к бескритичному перечислению видов. В 
медицинских изданиях информация об ареалах 
аманитинсодержащих грибов отсутствует, а в 
специальной микологической литературе носит 
преимущественно разрозненный характер. Учи-
тывая изложенное, цель настоящего исследования 
заключалась в рассмотрении видового состава и 
оценке встречаемости аманитинсодержащих ма-
кромицетов на территории России.

Материал и методы
Исследование выполнено в два этапа. На пер-

вом этапе был составлен предварительный спи-
сок аманитинсодержащих макромицетов посред-
ством системного поиска в базе данных PubMed [7]  
по ключевым словам: amanitin, analytic, HPLC, 

mushroom, fungi, а также при их сочетании с на-
званиями конкретных видов, предположительно 
содержащих токсины. В качестве достоверных 
источников информации принимали представ-
ленные в рецензируемых изданиях описания 
интоксикаций и результаты химико-токсиколо-
гического анализа плодовых тел. Не рассматри-
вали исследования, где видовая принадлежность 
ядовитых макромицетов не была подтверждена с 
использованием микологических методов. Было 
проанализировано более 150 источников литера-
туры.

На втором этапе исследования были проана-
лизированы наличие и встречаемость амани-
тинсодержащих таксонов на территории Рос-
сии. Поиск осуществляли в локальной инфор-
мационной системе лаборатории систематики 
и географии грибов Ботанического института  
им. В.Л. Комарова Российской академии наук 
(БИН РАН). Исходным материалом при состав-
лении базы данных сотрудниками БИН РАН 
послужили точки сбора образцов плодовых тел 
макромицетов, депонированные в более чем  
16 микологических гербариях страны, а также 
рецензируемые издания по инвентаризации ми-
кобиоты в отдельных регионах. Картограммы 
распространения ядовитых макромицетов со-
ставляли в среде QGIS Desktop по администра-
тивно-территориальному принципу.

Актуальные названия видов макромицетов 
унифицированы и приведены в соответствии с 
электронной базой данных Index Fungorum [8] по 
следующей схеме: русское название имени рода и 
видового эпитета (принимаемое научное название 
на латинском языке, ≡ гомотипный (по правилам 
номенклатуры), либо = гетеротипный (по таксо-
номическому мнению) синонимы) [9]. Русские 
названия видов приведены в соответствии с ла-
тинско-русским биологическим словарём, либо 
с наименованием, принятым в отечественной 
микологической литературе. После первого упо-
минания наименования таксонов представлены в 
сокращённом виде.

Результаты и обсуждение
В методических изданиях и клинических ре-

комендациях для врачей в качестве причин фал-
лоидинового синдрома приводят от 9 до 15 видов 
произрастающих на территории России макро-
мицетов, которые распределены между 3 рода-
ми: Мухомор (Amanita Pers.) – 3 вида, Галерина 
(Galerina Earle) – до 5 видов, Лепиота (Lepiota 
(Pers.) Gray) – 5 видов [1, 5, 10]. В Националь-
ном руководстве по медицинской токсикологии 
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в качестве возможной причины данного состоя-
ния также рассматривают 2 вида рода Коноцибе 
(Conocybe Fayod) [6].

Токсин-продуцирующие Мухоморы (Amanita) 
ограничены секцией Phalloideae, насчитывающей 
около 60 видов. Несмотря на то, что все их плодо-
вые тела (базидиомы) относят к смертельно ядо-
витым, наличие аманитотоксинов среди них было 
выявлено лишь у 14 видов. В России, помимо об-
щеизвестной бледной поганки, или М. зелёного 
(Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link), распро-
странены М. весенний, или белый (A. verna Bull. 
ex Lam. (≡ A. phalloides var. verna (Bull. ex Lam.) 
Lanzi)) и М. вонючий, или белая поганка (A. virosa 
Bertill.). Вместе с тем ареал восточноазиатского М. 
светло-желтоватого (A. subjunquillea S. Imai) захва-
тывает наши южные дальневосточные регионы. 
Вид A. subjunquillea тесно связан генетически и 
сходен по морфологическим признакам видовой 
идентификации с A. phalloides. Однако, в отличие 
от белой формы М. зелёного, полностью белая 
форма М. светло-желтоватого (A. subjunquillea var. 
alba Zhu L. Yang) в России не выявлена и извест-
на только на территориях юго-западного Китая, 
Японии и Северной Индии. Также в Приморском 
крае известна единичная находка М. бледно-ро-
зового (A. pallidorosea P. Zhang et Zhu L. Yang) [11]. 
Административно-территориальные охваты ареа-
лов аманитинсодержащих мухоморов представле-
ны на картосхемах 1.1–1.5 (рис. 1).

Из всех перечисленных видов наиболее острые 
дискуссии с таксономической точки зрения раз-
ворачиваются вокруг видовой концепции М. ве-
сеннего (A. verna) [12]. Вероятно, по этой причине 
описание базидиом и особенностей микроскопи-
ческого строения A. verna не нашли своего отра-
жения в последнем переиздании определителя 
грибов Funga Nordica [13]. 

Поскольку в нестоящее время все же отсутству-
ют убедительные молекулярно-генетические дан-
ные, позволяющие обосновать пересмотр концеп-
ции вида М. весеннего, представление о нём как о 
виде сохранено и выглядит следующим образом. 
Это полностью белый мухомор секции Phalloideae 
с ограниченным умеренной зоной ареалом, так 
называемый “южный вид”, и плодоносящий вес-
ной. М. вонючий, также с полностью белыми ба-
зидиомами, отличается от М. весеннего неправиль-
ной формой шляпки и ножкой с хлопьевидным 
налётом. В ходе микроскопии М. весеннего обна-
руживают скорее эллипсоидные, а не шаровидные 
споры. Соотношение средних величин длины к ши-
рине спор (Qm), рассчитанное на основании изме-
рения не менее 30 спор, представляет один из глав-
ных разграничительных признаков, позволяющих 

отличить М. весенний (Qm = 1,25–1,49) от М. во-
нючего (Qm = 1,01–1,11) и белой формы М. зелёно-
го (A. phalloides var. alba) (Qm = 1,18–1,32) [13]. 

Встречаются разночтения, касающиеся диа-
гностического значения макрохимического те-
стирования М. весеннего со щелочами. В на-
стоящее время полагают, что приобретение яр-
ко-желтой окраски в результате нанесения насы-
щенных щелочных растворов характерно только 
для обманчивой формы последнего (A. verna var. 
decipiens). В то же время отсутствие положитель-
ной реакции не может отрицать того факта, что 
плодовое тело с габитусом поганки не относится 
к М. весеннему.

Как и у мухоморов, способность к био-
синтезу токсинов не универсальна у Галерин 
(Galerina) в целом, будучи ограниченной подро-
дом Naucoriopsis. В России токсикологиче-
ское значение отводят Галерине окаймлённой, 
или отороченной (Galerina marginata (Batsch) 
Kühner). Содержание суммы аманитотоксинов 
в её плодовых телах варьирует от 0,7 до 2,1 мг/г 
от сухой массы. С 2001 г. по результатам фило-
генетического анализа G. marginata включает 
в себя ещё четыре ранее обособленных вида: 
Г. осеннюю (G. autumnalis (Peck) A.H. Sm. et 
Singer), Г. орегонскую (G. oregonensis A.H. Sm.), 
Г. одноцветную (G. unicolor (Vahl) Singer) и 
Г. ядовитую (G. venenata A.H. Sm.) [14]. Таким 
образом, Г. окаймленную рассматривают как 
видовой комплекс, встречаемость которого в 
пределах различных административных единиц 
представлена на картосхеме 1.6 (см. рис. 1). При 
этом из числа включаемых в настоящее время 
в его понимание видов , ранее на территории 
РФ встречали только базидиомы G. marginata, 
G. autumnalis и G. unicolor.

Наиболее важной чертой Галерин подрода 
Naucoriopsis считают головчатые хейлоцистиды 
и бородавчатые споры – признаки, определяе-
мые посредством световой микроскопии споро-
носящего слоя пластинок (гимения). Видовой 
комплекс Г. окаймленной характеризуется широ-
кой экологической амплитудой, а макро- и микро-
скопические признаки базидиом весьма изменчи-
вы (рис. 2). Их можно было бы отнести к разным 
морфовидам, если бы не существовало проме-
жуточных форм [15]. Из представителей подро-
да Naucoriopsis в нашей стране также встречают 
базидиомы Г. Яапа (G. jaapii A.H. Sm. et Singer) и 
Г. ложномиценовидной (G. pseudomycenopsis Pilát). 
Однако сведения об их токсичности отсутствуют.

Из около 400 известных Лепиот, или Че-
шуйниц (Lepiota) [16], аманитотоксины иден-
тифицированы в базидиомах 24 видов [17–19].  
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Рис. 1. Административно-территориальная встречаемость аманитинсодержащих мухоморов и галерины в России.
Fig. 1. Administrative-territorial occurrence of amanitin-containing fly agaric and galerina in Russia.  
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В медицинской литературе к числу произрас-
тающих в нашей стране лепиот традицион-
но относят всего 5 из них: Лепиоту коричне-
во-красную (Lepiota brunneoincarnata Chodat et 
C. Martín), Л. каштановую (L. castanea Quél.), 
Л. ядовитую (L. helveola Bres.), Л. лиловую 
(L. lilacea Bres.), Л. розоватую (L. subincarnata 
J.E. Lange; = L. subincarnata var. josserandii (Bon et 
Boiffard) Gminder; = L. josserandii Bon et Boiffard) 
[1, 6]. Среди них в России зарегистрированы ин-
токсикации только плодовыми телами Л. розо-
ватой (рис. 3) [4]. Базидиомы последней содер-

жат от 1,5 до 4,5 мг/г аманитотоксинов на сухую 
массу и некоторыми авторами считаются самы-
ми ядовитыми как среди лепиот, так и среди всех 
аманитинпозитивных видов [17].

На практике, даже в рамках специальных ис-
следований, отмечают значительную сложность 
определения видовой принадлежности лепиот. 
Вследствие этого при идентификации данных 
видов важно применять молекулярно-генети-
ческие исследования. Благодаря последнему, 
классификация лепиот претерпела за последнее 
десятилетие некоторые изменения. Так, с 2010 г. 

а

б

в г

Рис. 2. Схематичное изображение внешнего вида плодовых тел (а) и микроскопических структур гимения: споры (б), 
хейлоцистиды (в) и базидии (г) Г. окаймленной (G. marginata). Масштаб сохранён. [Адапт. по: 16]. 

Fig. 2. Schematic representation of the appearance of the fruiting bodies (а) and microscopic structures of the hymenium: 
spores (б), cheilocystidia (в) and basidia (г) of G. marginata. Scale saved. [Adapt. to: 16].

Рис. 3. Схематичное изображение плодовых тел (а) и элементов гимения: спор (б) и хейлоцистид (в) 
Л. розоватой (L. subincarnata). Масштаб сохранён. [Адапт. по: 16].

Fig. 3. Schematic representation of the fruiting bodies (а) and hymenium elements: spores (б)  
and cheilocystidia (в) L. subincarnata. Scale saved. [Adapt. to: 16].
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к L. subincarnata также причисляют ранее само-
стоятельные виды Л. Джоссеранда (L. josserandii) 
и Л. ядовитоподобную (L. helveoloides Bon ex Bon 
et Andary). Последнюю сейчас называют ядови-
топодобной формой Л. розоватой (L. subincarnata 
f. helveoloides (Bon ex Bon et Andary) Poumarat). 
В настоящее время полагают, что Л. Кюнера 
(L. kuehneri Huijsman ex Hora) следует считать со-
мнительным видом. Возможно, он идентичен ба-
зидиомам Л. лепида (L. lepida Guinb. et M. Bodin) 
[15]. Лепиота ядовитая (L. helveola Bres.) является 
самостоятельным таксоном, но вследствие раз-
личных интерпретаций разными авторами под 
этим названием могут оказаться сразу несколько 
различных видов лепиот (в том числе Л. корич-
нево-красная (L. brunneoincarnata) и Л. розова-
тая (L. subincarnata) [16]. Тем не менее, эти виды 
рассматривают в настоящее время как самостоя-
тельные.

Исходя из списка всех аманитинсодержащих 
лепиот, после исключения традиционно осве-
щаемых отечественными авторами таксонов, 
было выявлено, что на территории нашей страны 
встречают еще 10 видов. Так, в России произрас-
тают: Л. Будье (L. boudieri Bres., = L. fulvella Rea),  
Л. серо-зеленоватая (L. griseovirens Maire), Л. щит-
кововидная (L. clypeolarioides Rea), Л. Кюнера  
(L. kuehneri); Л. кошачья (L. felina (Pers.) P. Karst.), 
Л. охристо-жёлтая или охристо-буро-жёлтая 
(L. ochraceofulva P.D. Orton), Л. псевдолило-
вая (L. pseudolilacea Huijsman; = L. pseudohelveola 
Kühner)), Л. жёлтопластинковая (L. xanthophylla 
P.D. Orton), а также дальневосточные виды: 
Л. Ланге (L. langei Locq., в настоящее время от-
носимая к виду Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer), 
Л. лимоннопластинковая (L. citrophylla (Berk. et 
Broome) Sacc.). Следует отметить, что единичные 
находки базидиом последнего вида в европейской 
части страны были сделаны в Ботаническом саду 
г. Санкт-Петербурга, и, по всей видимости, они 
завозные [20].

Степень достоверности ядовитых свойств 
перечисленных видов неравнозначна, посколь-
ку не для всех из них наличие аманитотоксинов 
было показано посредством количественных ана-
литических методов, в частности высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографией с масс-се-
лективным детектированием (ВЭЖХ-МС). Так, 
к ядовитым, только на основании тонкослойной 
хроматографии и теста Виланда-Мейкснера, от-
носят L. clypeolarioides, L. felina, L. griseovirens [18].

Интерес вызывают виды, широко встречае-
мые на территории страны, но представления 
об ядовитых свойствах которых носит резко 
противоречивый характер. Наиболее противо-

речивые данные характеризуют токсичность ба-
зидиом Л. щитковидной, или шерстистообутой 
(L. clypeolaria (Bull.) P. Kumm). С данным видом 
ассоциировано только 2 случая фаллоидинового 
синдрома в США, представленные в клиниче-
ском обзоре [21].

Опираясь на работу Понда с соавт. [21], 
Л. щитковидную причисляют к аманитинсо-
держащим видам как в зарубежных [17], так и 
в отечественных [4, 10] источниках. Тем не ме-
нее, в исследовании Сгамбеллури с соавт. [17] 
аманитотоксины среди итальянских популяций 
Л. щитковидной не были выявлены методом 
ВЭЖХ-МС. Помимо этого в работе показано 
отсутствие токсинов в плодовых телах Л. гребен-
чатой (L. cristata (Bolton) P. Kumm.), Л. шипо-
ватой, ныне рассматриваемой как Эхинодерма 
шиповатая (Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) 
Bon; ≡ L. echinacea J.E. Lange)) и Л. вздутоспо-
ровой (L. magnispora Murrill; = L. ventriosospora 
D.A. Reid), которые также иногда причисляют 
к содержащим аманитин. Следует отметить, что 
все эти виды широко распространены на терри-
тории России, однако информация о токсинном 
составе отечественных популяций отсутствует. 
Вместе с тем ряд зарубежных микологов и ток-
сикологов, занимающихся проблемой ядовитых 
макромицетов, солидарны во мнении, что все 
перечисленные виды, несомненно, нужно счи-
тать несъедобными, но не ядовитыми, посколь-
ку они не продуцируют аманитотоксины [22]. 
Принимая вышесказанное во внимание, мы  
не наносили их распространение на картограмму 
(рис. 4).

Род Коноцибе (Conocybe) – крупный таксон 
семейства Больбитиевые (Bolbitiaceae). Попу-
лярно представление, что данный род включа-
ет 2 аманитинсодержащих вида: К. нитевидную 
(Conocybe filaris (Fr.) Kühner; ≡ Pholiotina filaris 
(Fr.) Singer) и К. молочную (C. apala (Fr.) Arnolds; 
= C. albipes Hauskn)).

Единственное сообщение об аутопсии постра-
давшего с семиотикой, соответствующей фалло-
идиновому синдрому и ассоциированной с К. ни-
тевидной, представлено у Брэди с соавт. [23].  
Не отрицая значимости исследования, с момента 
появления которого К. нитевидную включают во 
все списки аманитинсодержащих грибов, необ-
ходимо отметить, что за период, прошедший с 
1975 г., не известен ни один случай интоксика-
ции человека или животного этим видом, а также 
идентификации у него аманитина, которые на-
шли бы отражение в рецензируемом издании.

Коноцибе молочная – единственный извест-
ный вид, продуцирующий фаллотоксины за пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fr.
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делами рода Amanita. Однако суммарные уровни 
токсинов в базидиомах C. apala находят очень 
низкими, около 30 нг/г на сухой вес, или в 105 раз 
ниже, чем обычно встречают среди бледных по-
ганок. Несмотря на то, что данный вид не проду-
цирует аманитотоксины, он также периодически 
появляется в списках видов, ассоциированных с 
фаллоидиновым синдромом [22].

Заключение
Таким образом, число аманитинсодержащих 

макромицетов в России, c учётом современ-
ных представлений об их видовой концепции, 
составляет 21 вид: 5 мухоморов, 1 галерина и  
15 лепиот. Показано, что их список более широк, 
в сравнении с традиционно рассматриваемыми 
в медицинской литературе, преимущественно за 
счёт данных по ядовитым Лепиотам. Проведён-

ный анализ распространения видов, ассоцииро-
ванных с фаллоидиновым синдромом, позволил 
выявить регионы с предпосылками к интокси-
кациям подобного рода. Представлены террито-
рии с наибольшим видовым разнообразием ле-
пиот: Московская область и Приморский край. 
Опасность представителей рода Lepiota подчёр-
кивает их встречаемость в пределах городских 
парковых зон.

Отметим, что анализ ареалов видов грибов с 
учётом административных границ регионов ре-
презентативен и достаточен для токсикологиче-
ских центров, работа которых построена по адми-
нистративно-территориальному принципу [24]. 
Данный подход успешно используют при прогно-
зировании заболеваемости на основании анали-
за распространения в регионах России ядовитых 
растений и растений-аллергенов [25].

Рис. 4. Административно-территориальная встречаемость аманитинсодержащих лепиот в России.
Fig. 4. Administrative-territorial occurrence of amanitin-containing lepiotas in Russia.

L. boudieri: Астраханская обл.,  
Красноярский край (юг),  
Липецкая обл.,  
Приморский край,  
Псковская обл., Ростовская обл.
L. brunneoincarnata:  
Астраханская обл.,  
Белгородская обл., Еврейский АО,  
Кабардино-Балкарская Республика,  
Красноярский край (юг),  
Республика Крым, Московская обл., 
Оренбургская обл., Пензенская обл., 
Ростовская обл.
L. castanea: Алтайский край,  
Амурская обл., Астраханская обл.,  
Воронежская обл., Еврейский АО,  
Иркутская обл.,  
Калининградская обл.,  
Калужская обл., Краснодарский край,  
Красноярский край (юг),  
Республика Крым,  
Ленинградская обл., Липецкая обл., 
Республика Мордовия, Московская обл., 
Новосибирская обл., Оренбургская обл., 
Пензенская обл., Пермский край,  
Приморский край, Псковская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Республика Татарстан, Томская обл.,  
Тульская обл., Удмуртская Республика, Ульяновская обл., Хабаровский край, Республика Хакасия.
L. citrohylla: Ленинградская обл., Приморский край, Хабаровский край.
L. clpeolarioides: Пермский край.
L. selina: Республика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия, Иркутская обл., Карачаево-Черкесская Республика, Республика Коми, 
Красноярский край (юг), Ленинградская обл., Новгородская обл., Новосибирская обл., Пермский край, Приморский край, Ростовская обл., 
Рязанская обл., Свердловская обл., Томская обл., Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО.
L. griseovirens: Новосибирская обл., Приморский край.
L. helveola: Алтайский край, Волгоградская обл., Иркутская обл., Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, Республика Крым.
L. kuehneri: Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская обл.
L. langei: Приморский край.
L. lilacea: Амурская обл., Астраханская обл., Белгородская обл., Республика Крым, Московская обл., Приморский край, Ростовская обл., 
Удмуртская Республика.
L. ochraceofulva: Московская обл.
L. pseudolilacea: Еврейский АО, Иркутская обл., Краснодарский край, Московская обл., Пензенская обл., Приморский край, Хабаровский край.
L. langei: Астраханская обл., Волгоградская обл., Калининградская обл., Республика Карелия, Краснодарский край, Республика Крым, 
Московская обл., Приморский край, Псковская обл.
L. langei: Пермский край, Хабаровский край.
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