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Изучена биота афиллофороидных дереворазрушающих грибов сосновых лесов правобережья Верхнего 
Приобья. Трутовые грибы составляют 100 видов, относящихся к 9 порядкам, 15 семействам, 42 родам. 
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Biota of aphyllophoroid wood-destroying fungi of the pine forests on the right bank of the Upper Ob River was 
studied. Polypores comprise 100 species belonging to 9 orders, 15 families and 42 genera. 
Key words: Polypores, taxonomic structure, pine forests, Upper Ob River.

Трутовые грибы составляют незначительную 
часть от всех групп грибов, но при этом их эко-
логическое значение огромно. В лесах разлагаю-
щаяся древесина поддерживает большое видо-
вое разнообразие дереворазрушающих грибов, а 
они поддерживают лесное разнообразие в целом 
и образуют экологические ниши, пригодные для 
обитания множества других организмов — мик-
сомицетов, насекомых, птиц, животных (Ниемеля, 
2001). Комплексы дереворазрушающих грибов яв-
ляются неотъемлимым элементом сообществ дре-
весных и кустарниковых растений, объективно от-
ражают общие закономерности развития леса и 
его состояние (Арефьев, 2000). Некоторые виды 
трутовых грибов (Phellinus pini (Brot.) Bondartsev et 
Singer, Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., Heterobasidion an-
nosum (Fr.) Bref.) являются возбудителями стволо-
вых и корневых гнилей древесных пород растений 
(Жуков, 1978). Домовые грибы способны за корот-
кое время разрушать деревянные перекрытия жи-
лых помещений (Жуков, 1970).

Обладая комплексом специфических фермента-
тивных систем, грибы играют одну из главных ро-
лей по утилизации древесины — крупнейшего ре-
зервуара биологически связанного углерода, обеспе-
чивая тем самым круговорот веществ и трансфор-
мацию энергии в лесных экосистемах (Частухин, 

Активное освоение человеком природной сре-
ды отражается на ее состоянии. С увеличением ан-
тропогенной нагрузки на экосисистемы уменьша-
ется их устойчивость, и появляется опасность ис-
чезновения отдельных таксономических групп. 
Поэтому одним из приоритетных направлений в 
современной биологии является изучение биоло-
гического разнообразия живых организмов, в том 
числе грибов, а информация о структуре мико
биоты является прямым свидетельством стабиль-
ности экосистем.

Трутовые грибы — это сборная группа, объ-
единяющая представителей различных порядков 
базидиальных грибов на основе комплекса анато-
моморфологических признаков и типов жизнен-
ных форм. Спороносный слой у них находится на 
поверхности плодового тела. Большинство видов 
имеют трубчатый гименофор, у некоторых видов 
трубочки расщепляются с образованием лопатча-
тых, зубчатых выростов или шипов. Недоразвитие 
боковых стенок трубочек приводит к образованию 
лабиринтовидного или пластинчатого гименофо-
ра (Бондарцева, 1998). Большинство видов труто-
вых грибов относятся к ксилобионтному комплек-
су и являются разрушителями древесины — ксило-
сапротрофами или биотрофами, некоторые спо-
собны к образованию микоризы (рисунок). 

ВВЕДЕНИЕ
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Район исследований, плодовые тела некоторых представителей трутовых грибов сосновых лесов правобережья Верхнего Приобья.

1 — район исследований (A — сосновые леса в окр. гг. Новосибирска и Бердска; B — Среднеобский боровой массив; С — Верхнеобский 
боровой массив); 2 — инонотус скошенный — плодовое тело Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát.; 3 — антродия яблочная — Antrodia 
malicola (Berk. et M. A. Curtis) Donk.; 4 — постия вяжущая — Postia stiptica (Pers.) Jülich.; 5 — феллинус ложный — Phellinus igniarius (L.) 
Quél.; 6 — полипорус зимний — Polyporus brumalis (Pers.) Fr.; 7 — траметес многоцветный — Trametes versicolor (L.) Lloyd.
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1945; Бондарцев, 1953; Кэмпбэлл, 1960; Рипачек, 
1967; Частухин, Николаевская, 1969; Одум, 1975; 
Степанова, Мухин, 1979; Бурова, 1986, 1994; Мухин, 
1993; Ниемеля, 2001), а также эмиссию парниковых 
газов, так как разложение древесины сопровожда-
ется эмиссией в глобально значимых объемах угле-
кислого газа и метана (Мухин, 2009). 

Многие виды используются в качестве биоинди-
каторов для оценки состояния лесных экосистем и 
оказываемого на них антропогенного воздействия, 

определения природоохранной значимости леса 
(Арефьев, 2000). В последние десятилетия афилло-
фороидные грибы активно изучаются с точки зре-
ния их применения в медицине, так как они обла-
дают широким спектром различных биологически 
активных соединений (Белова, 2004).

В связи с вышесказанным, изучение трутовых 
грибов является актуальным, также малоизученной 
остается их экология и география, особенно это ка-
сается грибов в лесах лесостепной зоны России.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Нами проведено изучение биоты афиллофоро-
идных дереворазрушающих грибов сосновых лесов 
правобережья Верхнего Приобья, которые находят-
ся на юге Западной Сибири в границах Приобского 
плато в зоне лесостепи (Куминова, 1963; Раковская, 
Давыдова, 2001).

В сосновых лесах лесостепной зоны правобе-
режья Оби до настоящего времени планомерных 
исследований трутовых грибов не проводилось. В 
литературе известны немногочисленные работы 
фитопатологического профиля по изучению сте-
пени зараженности сосновых лесов сосновой губ-
кой Phellinus pini (Драверт, 1929; Конев, 1929).

Исследования проводились с использовани-
ем маршрутного метода в сосновых лесах на тер-
ритории Среднеобского и Верхнеобского боровых 
массивов, также были обследованы сосновые леса 
в окрестностях Академгородка г. Новосибирска 

и г. Бердска. Основная часть сборов проведена в 
2008 г. Для таксономической идентификации гри-
бов использовались отечественные и иностран-
ные определители (Бондарцев, 1953; Шварцман, 
1964; Бондарцева, Пармасто, 1986; Breitenbach, 
Kranzlin, 1986; Gilbertson, Ryvarden, 1986; Gilbertson, 
Ryvarden, 1987; Hansen, Knudsen, 1992; Ryvarden, 
Gilbertson, 1993; Ryvarden, Gilbertson, 1994; Nunes, 
Ryvarden, 1995; Hansen, Knudsen, 1997; Бондарцева, 
1998; Nunes, Ryvarden, 2000; Nunes, Ниемеля, 2001; 
Ryvarden, 2001; Bernicchia, 2005; Ryvarden, 2005). При 
проведении таксономического анализа исполь-
зовалась система грибов «Nordic macromycetes» 
(Hansen, Knudsen, 1992, 1997).

Для сравнения биоты трутовых грибов изуча-
емой территории с микобиотами других регио-
нов Западной Сибири использован коэффициент 
СеренсенаЧекановского (Леонтьев, 2008). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе изучения биоты афиллофороидных де-
реворазрушающих грибов сосновых лесов пра-
вобережья Верхнего Приобья выявлено 100 видов 
трутовых грибов, относящихся к 9 порядкам, 15 се-
мействам, 42 родам (таблица). Полученные данные 
оригинальны, лишь один вид — Polyporus pseudo-
betulinus (Murashk. ex Pilat) Thorn, Kotir. et Niemelä 
указан из гербария (LE 30512). 

Ведущими по числу видов являются 3 порядка: 
Hyphodermatales — 28 видов, Fomitopsidales — 21 вид, 
Coriolales — 18 видов. На данные порядки приходит-
ся 67 % всех видов. Остальные порядки насчитыва-
ют менее 18 видов каждый. На остальные 6 поряд-
ков приходится 33 вида. Таким образом, по спект-
ру порядков и распределению между ними видов 
исследуемая микобиота является типично голарк-
тической.

К ведущим семействам относятся Coriolaceae — 
17 видов, Bjerkanderaceae и Fomitopsidaceae — по 12 ви-
дов каждое, Polyporaceae — 11 видов, Phaeolaceae — 9 
видов, они содержат в своем составе более полови-
ны всего видового состава биоты (61 вид). Остальные 
10 семейств насчитывают менее 9 видов каждое, на 
них приходится 39 видов. Видовая насыщенность 
семейств составляет 5.5.

Наибольшее число родов отмечено в 5 семейст
вах: Coriolaceae — 7 родов, Bjerkanderaceae — 6 ро-
дов, Fomitopsidaceae — 5 родов, Chaetoporellaceae и 
Phaeolaceae — по 4 рода каждое, на них приходится 
25 родов. Остальные семейства включают менее 4 
родов, на них приходится 18 родов.

Семейственный спектр анализируемой мико-
биоты характерен для бореальной зоны северно-
го полушария, где высокий уровень видового раз-
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нообразия наблюдается прежде всего в семействах 
Coriolaceae, Fomitopsidaceae, Phaeolaceae. В изучаемой 
биоте большая роль отводится также семействам 
Bjerkanderaceae и Polyporaceae.

Наибольшее число видов содержат следую-
щие роды: Polyporus — 10 видов, Trametes — 8 ви-
дов, Antrodia, Phellinus и Postia — по 6 видов каж-
дый. На данные роды приходится 35 % всех видов. 
Остальные насчитывают менее 6 видов каждый, 
на них приходится 65 видов. Коэффициент видо-
вой насыщенности родов составляет 2.4. Только 
одним видом представлены 20 родов: Gloeoporus, 
Schizopora, Hapalopilus, Ischnoderma, Spongipellis, 
Dichomitus, Cerrena, Coriolopsis, Lenzites, Pycnoporus, 
Fomes, Laetiporus, Phaeolus, Piptoporus, Heterobasidion, 
Ganoderma, Onnia, Coltricia, включая монотипные 
роды Climacocystis и Leptoporus. На них приходит-
ся 20 % всего видового разнообразия. В лесостепи 

Таксономическая структура биоты сосновых  
лесов правобережья Верхнего Приобья

Порядок Число 
видов Семейство Число 

видов Род Число 
видов

Schizophyllales 1 Schizophyllaceae 1 Gloeoporus 1
Phanerochaetales 8 Rigidoporaceae 8 Ceriporia 4

Climacocystis 1
Oxyporus 3

Hyphodermatales 28 Chaetoporellaceae 8 Antrodiella 2
Diplomitoporus 2

Schizopora 1
Skeletocutis 3

Steccherinaceae 8 Irpex 1
Junghuhnia 4
Trichaptum 3

Bjerkanderaceae 12 Bjerkandera 2
Ceriporiopsis 5
Hapalopilus 1
Ischnoderma 1
Spongipellis 1
Tyromyces 2

Polyporales 11 Polyporaceae 11 Dichomitus 1
Polyporus 10

Coriolales 18 Coriolaceae 17 Cerrena 1
Coriolopsis 1

Daedaleopsis 3
Datronia 2
Lenzites 1

Pycnoporus 1
Trametes 8

Fomitaceae 1 Fomes 1
Fomitopsidales 21 Phaeolaceae 9 Laetiporus 1

Leptoporus 1
Phaeolus 1

Postia 6
Fomitopsidaceae 12 Antrodia 6

Daedalea 1
Fomitopsis 2

Gloeophyllum 2
Piptoporus 1

Perenniporiales 1 Perenniporiaceae 1 Heterobasidion 1
Ganodermatales 1 Ganodermataceae 1 Ganoderma 1
Hymenochaetales 11 Inonotaceae 4 Inonotus 3

Onnia 1
Phellinaceae 6 Phellinus 6
Coltriciaceae 1 Coltricia 1

уменьшается число гигрофильных видов, увели-
чивается число мезофитов и ксерофитов, что от-
ражается на специфике родового спектра и опре-
деляет черты лесостепной биоты.

Высокая видовая насыщенность таких родов, как 
Antrodia, Phellinus, Postia, свидетельствует о бореаль-
ных чертах микобиоты изучаемого региона, одна-
ко в родовом спектре изучаемой биоты наблюда-
ется снижение их роли и доминирование родов 
Polyporus и Trametes. Для понимания данной осо-
бенности мы сравнили соотношение числа видов 
в ведущих родах изучаемой территории и регио-
нов Западной Сибири, расположенных в таежной, 
подтаежной и лесостепной зонах.

Сравнение показало, что в родах Antrodia, 
Phellinus, Postia наибольшее число видов наблюда-
ется в таежной (8; 21; 16 соответственно) и подта-
ежной (6; 11; 11 соответственно) зонах, в лесостеп-
ной зоне встречается по 6 видов в каждом роде. 
Таким образом, их видовое разнообразие снижа-
ется в широтнозональном направлении от тайги 
к лесостепи. Уменьшение на исследуемой терри-
тории числа видов сравниваемых родов, мы свя-
зываем с отсутствием в сосновых лесах правобе-
режья Верхнего Приобья, относящихся к клас-
су Brachypodio pinneti — Betuletea (Ермаков и др., 
1991) большинства хвойных пород (Abies sibirica, 
Larix sibirica, Picea obovata, Pinus sibirica), встреча-
ющихся в типичных таежных формациях класса 
Vaccineo — Piceetea (Ермаков и др., 1991). Это обус-
ловлено тем, что основным лимитирующим фак-
тором распространения дереворазрушающих гри-
бов является субстрат. Природные условия влия-
ют на распространение древесных и кустарнико-
вых пород растений, а вместе с ними — грибов. 

Роды Trametes и Polyporus представлены во всех 
широтных зонах примерно одинаковым числом 
видов (7–8; 8–10 соответственно). Относящиеся к 
ним виды не являются специфичными ни для од-
ной из групп лесных формаций, кроме мелколист–
венных и представлены повсеместно. Это связано 
с тем, что грибы из данных родов развиваются на 
древесине лиственных пород, которые входят в со-
став разнообразных лесных формаций. 

Интересным представляется сравнение изучен-
ной биоты трутовых грибов с микобиотами тер-
риторий различных природных зон Западной 
Сибири, включая лесотундровую, таежную зоны, 
подтайгу, лесостепь, а также горнотаежный пояс 
Горного Алтая (Бондарцева, 1973; Жуков, 1980; 
Zhukov, 1995; Барсукова, 1997–1999; Ставишенко, 
Мухин, 2002; Коткова, 2006; Ставишенко, 2007 а,б; 
Власенко, 2008; Мухин и др., 2008).
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Сравнение показало, что наибольшее сходство 
наблюдается между биотами трутовых грибов со-
сновых лесов правобережья Верхнего Приобья и 
биотами подтайги, южной тайги и лесостепи (КSC = 
0.72; 0.70; 0.68 соответственно). Более низкий уро-
вень сходства отмечен у биоты трутовых грибов изу-
чаемой территории с микобиотами средней тайги 

(КSC = 0.66) и горнотаежного пояса Горного Алтая 
(КSC = 0.66), наименьший уровень сходства наблю-
дается с микобиотами северной тайги и лесотунд-
ры (КSC = 0.60; 0.61 соответственно). Таким образом, 
изучаемая микобиота закономерно находится сре-
ди микобиот широтного ряда. 

ВЫВОДЫ

Биота трутовых грибов сосновых лесов правобе-
режья Верхнего Приобья имеет бореальные черты, 
о чем свидетельствуют семейственный и родовой 
спектры. В отличие от бореальных микобиот, в ро-
довом спектре изучаемой биоты наблюдается сни-
жение ценотической роли родов Antrodia, Phellinus, 
Postia и доминирование родов Polyporus и Trametes, 
что связано с отсутствием в сосновых лесах право-
бережья Верхнего Приобья большинства хвойных 
пород, характерных для таежной зоны. 

Несмотря на небольшую площадь Приобских 
боров и наличие в их составе лишь трех лесообра-
зующих пород, биота трутовых грибов сосновых 
лесов правобережья Верхнего Приобья характери-

зуется достаточно высоким видовым разнообрази-
ем (100 видов), уступая биотам регионов таежной 
(166 видов), подтаежной (115 видов) зон и горнота-
ежного пояса (135 видов).

Сравнительный анализ трутовых грибов биот 
изучаемой территории и других регионов показал 
наибольшее сходство между исследуемой микоби-
отой и биотами подтайги, южной тайги и лесосте-
пи. Ввиду неполной изученности отдельных реги-
онов и природных зон Западной Сибири в мико-
флористическом отношении, результаты, получен-
ные на данном этапе исследования, и проведенное 
сравнение лишь приближают нас к истине. 
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