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Приведены сведения о ксилотрофных базидиомицетах двух памятников природы – “Челябинский (го-
родской) бор” и “Каштакский бор” (Южный Урал, Челябинская обл.). Выявлено 79 видов грибов (73 и
64 соответственно) из 28 семейств. Дана экологическая характеристика выявленных видов. Показано,
что наиболее разнообразен состав грибов сосново-березовых (46 видов) и березовых лесов (44 вида); в
них представлены типичные для лесостепной подзоны Южного Урала виды. В чистых сосняках обна-
ружено 19 видов. Судя по встречаемости и численности, ключевыми деструкторами древесины явля-
ются 6 полизональных видов с космополитным или панголарктическим ареалами: Armillaria mellea,
Trichaptum biforme, T. fuscoviolaceum, Fomitopsis pinicola, Daedaleopsis tricolor и Fomes fomentarius. К обыч-
ным – регулярно встречающимся в обоих памятниках природы – относится 12 видов из 8 семейств:
Bjerkandera adusta, Flammulina velutipes, Fomitopsis betulinus, Irpex lacteus, Neolentinus lepideus, Phlebia
tremellosa, Pleurotus pulmonarius, Pluteus cervinus, Trametes gibbosa, T. hirsuta, T. pubescens, T. versicolor. Вы-
явленный видовой состав грибов отражает специфику насаждений памятников природы. Находки
Ganoderma lucidum – редкого вида, включенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Челябинской
области, а также грибов, характерных для старовозрастных древостоев бореальной зоны (Abortiporus bi-
ennis, Gloeophyllum abietinum, Picipes badius) показывают существенное значение этих памятников при-
роды для сохранения биоразнообразия коренных сосновых лесов Челябинской области.
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ВВЕДЕНИЕ
Изучение ксилотрофных базидиальных грибов

в Челябинской обл. (Южный Урал) началось в
40-х годах прошлого века. По результатам иссле-
дований 1946–1947 гг. Н.Т. Картавенко опублико-
вала сводку о грибных болезнях сосны островных
боров лесостепи Зауралья, содержащую сведения
о грибах Джабык-Карагайского, Санарского и Уй-
ского боров Челябинской обл. (Kartavenko, 1960),
и статью о грибах Ильменского государственного
заповедника (Kartavenko, 1961), где привела 91 вид
афиллофоровых грибов. Затем, на основе матери-
алов исследований 1949–1950 и 1955 гг. Н.Т. Сте-
панова-Картавенко в монографии “Афиллофоро-
вые грибы Урала” (Stepanova-Kartavenko, 1967)
обобщила материалы о грибах островных боров
Челябинской обл. и Ильменского государствен-
ного заповедника и упомянула уже 129 видов.
Позже этим автором был опубликован еще ряд ра-
бот (Stepanova, 1971, 1977; Stepanova, Mukhin, 1979).

Дальнейшие исследования грибов Челябин-
ской обл. были сосредоточены, главным образом,
на территории Ильменского государственного за-
поведника, где к концу 1970-х гг. было известно
247 видов афиллофоровых грибов. В 1980-е гг. ми-
кологических исследований в Челябинской обл.
не проводилось.

С 1990 до 2010 гг. было опубликовано несколь-
ко работ, касающихся отдельных групп афилло-
форовых грибов (кортициоидные, клавариоид-
ные, пороидные) (Shiryaev, 1998, 2004, 2006; Usha-
kova, Shiryaev, 1999; Ushakova, 2007; Kotiranta et al.,
2005), охраняемых видов (Golovina, 2009a), а так-
же одна работа, посвященная грибам Челябин-
ского (городского) бора (Golovina, 2009b).

В период с 2010 по 2020 г. изучение грибов при-
обрело систематический характер. В Ильменском
государственном заповеднике А.Г. Ширяевым
выполнены новые исследования, в результате ко-
торых общее число видов афиллофоровых грибов
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для этой территории возросло с 295 до 317 (Shiry-
aev, 2017). Изучение ключевых видов ксилотроф-
ных базидиомицетов проводили и на других особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) Челя-
бинской обл., в результате чего были подготовле-
ны предварительные обзоры по грибам Аршин-
ского, Нязепетровского заказников, а также двух
памятников природы – Каштакского и Челябин-
ского (городского) боров (Krasutskiy, 2013, 2014,
2017, 2019). На тот период было известно 49 видов
грибов с территории Челябинского бора и 44 вида
с территории Каштакского бора. В 2020 г. были
обобщены материалы об основных видах ксило-
трофных грибов трех заказников и пяти памятни-
ков природы Челябинской обл., для которых при-
ведены сведения о 91 виде грибов (Krasutskiy,
Golovina, 2020). Также были получены новые дан-
ные о распространении 9 видов грибов основного
списка Красной книги Челябинской обл. (Red da-
ta book, 2017) и двух видов из приложения к ней
(Golovina, 2017; Krasutskiy, 2020). В целом, за ис-
ключением Ильменского государственного запо-
ведника, значительная часть территорий региона,
включая ООПТ, до сих пор охвачена микологиче-
скими исследованиями слабо.

Цель настоящей работы – изучение видового
состава и экологии ксилотрофных базидиальных
грибов памятников природы “Челябинский (го-
родской) бор” и “Каштакский бор”. Прежде все-
го, рассмотрены макромицеты, образующие бази-
диомы с так или иначе выраженной шляпкой
(центральной или боковой до зачаточной), т.е. ви-
ды с характерной экоморфой, свидетельствующей
о глубоком проникновении мицелия в толщу суб-
страта и об их ключевой роли в разложении основ-
ной части древесного детрита (Arefyev, 2010). На-
ходки таких видов мало зависимы от сезонных
флуктуаций микобиоты, поэтому широко исполь-
зуются в экологическом мониторинге как наибо-
лее надежные индикаторы состояния древесных
насаждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Территория исследования. Ботанический па-
мятник природы регионального значения “Челя-
бинский (городской) бор” (создан 21.01.1969 г.; об-
щая площадь 1184.6 га, площадь охранной зоны
14.8 га) находится в черте города; с запада, севера
и востока окружен городскими постройками, а на
юге вплотную подходит к Шершневскому водо-
хранилищу. Территория бора расположена между
55°16′88″–55°12′38″ с.ш. и 61°30′70″–61°36′90″ в.д.

Ботанический памятник природы региональ-
ного значения “Каштакский бор” (создан
21.01.1969 г.; общая площадь 2772.0 га, площадь
охранной зоны 516.8 га) расположен в северо-во-
сточной части г. Челябинска и частично в Соснов-
ском муниципальном р-не Челябинской обл. Тер-

ритория бора расположена между 55°21′51″–
55°15′32″ с.ш. и 61°20′25″–61°26′53″ в.д.

Эти уникальные островные боры считаются
реликтами перигляциальной лесостепи, экоси-
стемами, сформировавшимися на рубеже верхне-
го плейстоцена и голоцена (около 10 тыс. лет на-
зад) в период аридизации климата и отступления
сплошной лесной зоны на север. Их современная
флора начала формироваться в середине голоцена –
в Атлантикуме, около 7 тыс. лет назад (Merker,
2020). В начале XVIII в., согласно историческим
сведениям, Челябинский (городской) и Каштак-
ский боры вплотную подходили друг к другу
(Krasheninnikov, Krasheninnikova 1905), но впо-
следствии значительная часть насаждений была
уничтожена и эти территории попали под город-
скую застройку. В последующий период вплоть до
конца 60-х гг. XX в. площади боров (особенно Че-
лябинского) постоянно сокращались; возникла
необходимость придания им природоохранного
статуса.

Сегодня это не только ботанические памятни-
ки природы, но и территории, активно использу-
ющиеся для рекреации. Ежегодно Челябинский
(городской) бор посещает не менее 3 млн человек,
на его территории находятся три карьера, два по-
селка и действующее кладбище, а в центральной
части Каштакского бора располагается крупный
многоэтажный жилой комплекс, базы отдыха,
детские лагеря и другие объекты.

Оба бора расположены на Челябинском гра-
нитном массиве и возвышаются над уровнем
р. Миасс на 25–60 м. Во многих местах имеются
выходы гранитного фундамента на поверхность в
виде россыпей, каменных глыб, матрасовидных
отдельностей и больших плит нескольких разно-
видностей гранита.

Основными лесообразующими породами явля-
ются Pinus sylvestris, а на отдельных участках – Bet-
ula pendula. Древостой разреженный, обычно од-
ноярусный, средний возраст насаждений основ-
ных лесообразующих пород составляет 60–70 лет,
максимальный (сосны) – 140–150 лет. Береза все-
гда присутствует и в сосновых насаждениях; доля
ее участия может достигать 20–30% – образуются
смешанные сосново-березовые древостои.

В условиях достаточного увлажнения произрас-
тает Populus tremula. Встречаются небольшие мертво-
покровные насаждения Tilia cordata. Во втором яру-
се (если он выражен) преобладают Sorbus aucu-
paria, Malus sylvestris, в местах, подверженных
рекреации и вблизи построек, – Acer negundo,
Caragana arborescens, Ulmus laevis и U. pumila занос-
ного (семенного) происхождения. В условиях из-
быточного увлажнения (обычно вдоль ручьев)
встречаются Alnus glutinosa, Viburnum opulus и
Prunus padus. В долине р. Миасс и на берегах
Шершневского водохранилища широко пред-
ставлены Salix alba и S. cinerea, а также Alnus gluti-
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nosa, иногда Betula pubescens. В кустарниковом
ярусе преобладают Cotoneaster melanocarpus, Cra-
taegus sanguinea, Cytisus ruthenicus, Lonicera xylosteum,
Rubus idaeus, Rosa cinnamomea, Sambucus racemosa.

И в Челябинском (городском), и в Каштакском
борах сохранившиеся естественные насаждения
перемежаются с обширными участками лесопоса-
док (культур) сосны.

На территориях боров в зонах активной рекре-
ации, у дорог, поселков и вблизи садовых товари-
ществ имеются участки искусственных насажде-
ний, состоящие из Acer negundo, A. platanoides,
Fraxinus pennsylvanica, Larix sibirica, Ulmus laevis,
U. pumila, Qurcus robus и Caragana arborescens.
Обычно в них в небольшом количестве присут-
ствуют сосна и береза.

Общая характеристика лесорастительных усло-
вий обоих боров дана в табл. 1.

Полевые исследования. Исследования прово-
дили в период с мая по сентябрь в 2007, 2008,
2010–2020 гг. методом линейной трансекты в по-
лосе шириной 10 м. Всего заложено 15 постоян-
ных маршрутов (трансект), охватывающих в об-
щем 9 типов лесных сообществ естественного и
искусственного происхождения (в Каштакском
бору – 7 маршрутов, 8 типов сообществ, в Челя-
бинском – 8 маршрутов, 9 типов сообществ, длина
одной трансекты от 2.5 до 3.5 км), общей протя-
женностью с учетом разновременного их прохож-
дения 170 км. Плодовые тела грибов фотографи-
ровали и собирали в плотные бумажные пакеты.
Отмечали тип насаждений, породу (вид) дерева,
категорию субстрата (живое дерево, сухостой, ва-
лежник, пни, древесные остатки в подстилке),
особенности распределения плодовых тел на суб-

страте и состав микоценоячеек – элементарных
сообществ, включающих несколько одновремен-
но присутствующих на одном субстрате видов
грибов. Данные о числе находок того или иного
вида при единовременном проведении маршрута
через основные биотопы, позволили сделать са-
мые общие заключения об их встречаемости. Ис-
пользовали следующие градации: 1) повсемест-
ный (широко распространенный) вид: при прове-
дении одного маршрутного учета средней
протяженностью 3 км встречается многократно
(более 10 раз) и на всех маршрутах; 2) обычный
вид: встречается от 5 до 10 раз и не на всех марш-
рутах (в ~50% случаев); 3) спорадически встречаю-
щийся вид: встречали менее 5 раз и не на всех
маршрутах (менее 25% случаев); 4) единичными
находками признавали однократное обнаружение
вида в течение полного сезона исследований (с
мая по сентябрь), а также за все годы исследова-
ний.

Камеральная обработка и определение. Каме-
ральную обработку и определение грибов частич-
но проводили в природе, а в основном в лабора-
торных условиях с использованием микроскопа
МБС-10 и практических руководств (Bondartseva,
Parmasto, 1986; Bondartseva, 1998; Nordic macromy-
cetes, 1992, 1997). Гербарные образцы и фотомате-
риалы хранятся на кафедре общей экологии фа-
культета экологии и на кафедре микробиологии,
иммунологии и общей биологии биологического
факультета Челябинского государственного уни-
верситета.

Система грибов в работе дана по базе данных
Index Fungorum (2021).

Таблица 1. Общая характеристика растительного покрова памятников природы “Челябинский (городской) бор” и
“Каштакский бор”
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Челябинский бор
Группы возраста древостоя III–V IV, V IV, V III, IV II–IV I–IV III–V III, IV – II, III II–IV
Доля участия, % 54.0 30.0 10.0 0.5 <2.0 <0.5 <3.0
Лесопокрытая площадь, га 852.0

Каштакский бор
Группы возраста древостоя III, IV III, IV III–V III, IV III–V II–IV II–V II–IV – II, III II–IV
Доля участия, % 25.0 39.0 30.0 <1.0 <3.0 <0.1 <2.0
Лесопокрытая площадь, га 1543.0
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Общая характеристика видового состава ксило-

трофных базидиомицетов. В результате проведен-
ных исследований на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров к настоящему
времени выявлено 79 видов ксилотрофных бази-
диальных грибов из 7 порядков и 28 семейств
(табл. 2). В основном это широко распространенные
виды с космополитными (50 видов) и панголаркти-
ческими (24 вида) ареалами. Три вида имеют еврази-
атский тип ареала (Antrodia macra, Diplomitoporus fla-
vescens, Stecherinum murashkinskyi), два – американо-
евросибирский (Pleurotus calyptratus) или американо-
европейский (Hemipholiota populnea) типы ареала.

В Челябинском бору обнаружено 73 вида гри-
бов, в Каштакском – 64 вида, коэффициент сход-
ства видового состава грибов Сёренсена – Чека-
новского составляет 0.84, различия обусловлены
видами, находки которых единичны или малочис-
ленны.

Только в Челябинском бору обнаружено 15 ви-
дов (Gloeophyllum abietinum, Fomitoporia punctata,
Xanthoporia radiata, Oxyporus populinus, Antrodia ma-
cra, A. serialis, Climacodon septentrionalis, Bjerkandera
fumosa, Abortiporus biennis, Datronia mollis, Ganoder-
ma lucidum, Lentinus brumalis, L. substrictus, Stecсhe-
rinum nitidum и Stereum rugosum), только в Каштак-
ском бору – пять видов (Gymnopilus junonius, Plute-
us leoninus, Coniophora puteana, Lentinellus cochleatus,
Hericium coralloides).

Доминирующими и в Челябинском, и в Каш-
такском борах являются 6 видов: Armillaria mellea
s.l. (Physalacriaceae), Trichaptum biforme, T. fuscovi-
olaceum (Hymenochaetaceae), Fomitopsis pinicola (Fo-
mitopsidaceae), Daedaleopsis tricolor, Fomes fomentari-
us (Polyporaceae); из них в большинстве биотопов
встречаются только Armillaria mellea, Fomitopsis
pinicola, Fomes fomentarius.

К обычным на территориях обоих боров гри-
бам относятся 12 видов из 8 семейств: Bjerkandera
adusta, Flammulina velutipes, Fomitopsis betulina, Irpex
lacteus, Neolentinus lepideus, Phlebia tremellosa, Pleu-
rotus pulmonarius, Pluteus cervinus, Trametes gibbosa,
T. hirsuta, T. pubescens, T. versicolor.

К спорадически встречающимся относятся
49 видов грибов; некоторые из них являются ло-
кально редкими: в Челябинском бору это Tricholo-
mopsis rutilans, Inonotus obliquus, Hapalopilus rutilans,
а в Каштакском бору – Pleurotus calyptratus, Gloeo-
phyllum protractum, Porodaedalea pini, Gloeoporus di-
chrous.

Находки 12 видов единичны: в Челябинском
бору это Gloeophyllum abietinum, Antrodia macra, Cli-
macodon septentrionalis, Abortiporus biennis, Cerioporus
varius, Datronia mollis, Ganoderma lucidum, Lentinus
brumalis, L. substrictus, Stereum rugosum, а в обоих
борах – Dichomitus squalens и Stecherinum mu-
raschkinskyi.

Особенности распределения ксилотрофных ба-
зидиомицетов по типам насаждений. В естествен-
ных насаждениях обнаружено 77 видов грибов, в
то время как в искусственных – 30, из которых
Irpex lacteus является наиболее характерным и
единственным видом в насаждениях Caragana ar-
borescens, а Ganoderma lucidum, внесенный в Крас-
ную книгу Челябинской обл. (Red data book, 2017)
как редкий вид (III категория), был однократно
обнаружен в смешанных посадках Acer negundo,
Quercus robus и Ulmus laevis. Общими для террито-
рий как естественных, так и искусственных на-
саждений являются 28 видов грибов.

Наибольшее число видов отмечено в сосново-
березовых разнотравных лесах – 46 видов в Челя-
бинском (городском) бору (63% от общего числа
видов), 47 видов в Каштакском бору (73%) и берез-
няках разнотравных – по 44 вида в каждом (60 и
69% соответственно) (рис. 1). В них представлены
типичные для лесостепной подзоны Южного Ура-
ла дереворазрушающие грибы: Pleurotus pulmo-
narius, Pluteus cervinus, Armillaria mellea, Trichaptum
biforme, Fomitopsis pinicola, Bjerkandera adusta,
Daedaleopsis tricolor, Fomes fomentarius, Ganoderma
applanatum, Lenzites betulina, Trametes gibbosa, T. hir-
suta, T. ochracea, T. pubescens, T. versicolor, Stereum
hirsutum.

В посадках интродуцентов (клена, вяза, дуба,
тополя, яблони, караганы) отмечено 28 видов: в
Челябинском бору – 27 видов, в Каштакском – 24
(по 37%). Здесь обычны представители порядка
Agaricales, такие как Pleurotus ostreatus, Schizophyl-
lum commune, Pholiota aurivella, а также полипоро-
вые грибы Cerioporus squamosus, Fomes fomentarius,
Funalia trogii, Trametes versicolor, Stereum hirsutum.

В сосновых насаждениях обнаружено 19 видов
грибов в Челябинском бору (только на его терри-
тории найдены Gloeophyllum abietinum, Antrodia se-
rialis) и 18 видов в Каштакском бору (здесь одно-
кратно на сосне отмечен Pleurotus pulmonarius).
Обычны виды, свойственные и другим насажде-
ниям (Pluteus cervinus, Armillaria mellea, Kuehnero-
myces mutabilis, Coniophora puteana, Fomitopsis pinico-
la, Fomes fomentarius), но целый ряд видов отмечен
только в коренных сосняках (Gloeophyllum abieti-
num, G. protractum, Porodaedalea pini, Antrodia seria-
lis, Phaeolus schweinitzii, Dichomitus squalens, Diplomi-
toporus flavescens) или еще в культурах сосны
(Tricholomopsis rutilans, Neolentinus lepideus, Thele-
phora terrestris).

В осиновых насаждениях, приуроченных к по-
ниженным участкам рельефа Челябинского и
Каштакского боров, отмечено 17 и 15 видов соот-
ветственно (в Каштакском бору в осинниках не
найдены Pleurotus ostreatus и Fomitopsis pinicola).
Наиболее характерны Hemipholiota populnea и
Phellinus tremulae.

В мертвопокровных липняках, занимающих
небольшие участки в местах с более глубоким за-
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Таблица 2. Ксилотрофные базидиомицеты памятников природы “Челябинский (городской) бор” и “Каштакский бор”

Вид
Памятники 

природы Сообщества 
(биотопы)

Древесные 
породы

Категории 
субстрата

Встречае-
мость

Тип 
ареала

ЧБ КБ

Agaricales
Amylocorticiaceae

Plicatura crispa (Pers.) P. Karst. + + 2 BP, PP, SAЧ в III ПГ
Hymenogastraceae

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton – + 2 BP с III К
Lyophyllaceae

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead + + 7 UL с, п III ПГ
Mycenaceae

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. + + 2, 3 BP с, в III К
Pleurotaceae

Pleurotus calyptratus (Lindbl. ex Fr.) Sacc. + + 4 PT с IIIЧ, ед.К АЕС
P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm. + + 2, 3, 4Ч, 7Ч ANЧ, BP, PB с, в III К
P. pulmonarius (Fr.) Quél. + + 2, 3, 7 BP, PSК, ULЧ с, в II К

Pluteaceae
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. + + 1, 2, 3, 5Ч, 8 BP, TCЧ, PS в, п II К
P. leoninus (Schaeff.) P. Kumm. – + 2, 3 BP в III ПГ

Physalacriaceae
Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm. s.l. + + 1Ч, 2, 3, 6, 7 AN, BP, PSЧ, 

TCЧ, UL

в, п, ж, с IК, IIЧ К

Flammulina velutipes (Curtis) Singer + + 2, 3, 7 AN, MS, SC, UL ж, с II К
Schizophyllaceae

Schizophyllum commune Fr. + + 2, 3, 5Ч, 7 BP, TC с, в, ж III К
Strophariaceae

Hemipholiota populnea (Pers.) Bon + + 4, 7 PB, PT ж, п, с III АЕ
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. + + 2, 7 AG, AN Ч, BP, PP п III К
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer 

et A.H. Sm.
+ + 1, 2, 3, 5, 6, 7Ч AN Ч, BP, MS, 

SC, UL Ч
п, в, ж III ПГ

Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. + + 2, 3, 7 AGК, AN, BP, 
ULЧ

ж, с III ПГ

Ph. aurivella (Batsch) P. Kumm. + + 2 AG, BP ж, с III ПГ
Ph. squarrosa (Vahl) P. Kumm. + + 2, 3, 7Ч ANЧ, BP ж, с III К

Tricholomataceae
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer + + 1, 8К PS п, в IIIК, ед.Ч К

Boletales
Coniophoraceae

Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. – + 1, 3, 5, 7, 8 AG, PS, PP, TC в III К
Gloeophyllales

Gloeophyllaceae
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. + – 1 PS в, c ед. К
G. sepiarium (Wulfen) P. Karst. + + 1, 3 PS в III К
G. protractum (Fr.) Imazeki + + 1 PS в IIIЧ, ед.К ПГ
Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Gins + + 1, 8 PS в, п II К

Hymenochaetales
Hymenochaetaceae

Fomitoporia punctata (P. Karst.) Murrill + – 1, 7 MS с III К
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Inonotus obliquus (Pers.) Pilát + + 2, 3К BP ж III, ед.Ч ПГ
Phellinus igniarius (L.) Quél. + + 2, 3, 4 BP, PT ж, с III К
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev

et P.N. Borisov
+ + 4 PT ж, с III ПГ

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill + + 1 PS ж IIIЧ, ед.К ПГ
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden + + 2, 3 BP в, с I К
T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden + + 1, 3, 8 PS в, п I ПГ
Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, 

Zmitr, Wasser, Raats et Nevo
+ – 3 BP с III ПГ

Oxyporaceae
Oxyporus populinus (Schumach.) Donk + – 2, 7 AN, BP с III К

Polyporales
Cerrenaceae

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill + + 2, 3, 7 AN К, BP в, с III K
Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański + + 1 PS в III ТE

Fomitopsidaceae
Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä + – 4 PT в ед. ТЕ
A. serialis (Fr.) Donk + – 1 PS в III К
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. + + 1, 2, 3, 4Ч, 8 BP, PS, PT Ч в, п, с, ж I К
F. betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han 

et Y.C. Dai
+ + 2, 3 BP в, с II ПГ

Laetiporaceae
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. + + 1 PS ж III К

Irpicaceae
Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. + + 2, 3, 4, 7Ч AN Ч, BP, PT Ч, 

UL Ч
в, с III, ед.К К

Irpex lacteus (Fr.) Fr. + + 7, 9 AN, CA, SA с II К
Meruliaceae

Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. + – 2 BP с ед. ПГ
Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone

et Burds.
+ + 2, 3, 4, 5Ч BP, PS, PT, TCЧ в II К

Panaceae
Panus lecomtei (Fr.) Corner + + 2, 3 BP в III К

Phanerochaetaceae
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. + + 2, 3, 4, 7 AN, BP, PT п, в, с II К
B. fumosa (Pers.) P. Karst. + – 6 AG в III К
Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill + + 2 BP в III, ед.Ч K

Podoscyphaceae
Abortiporus biennis (Bull.) Singer + – 3 BP в ед. К

Polyporaceae
Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. + + 3, 5, 7 AN, MS, PB, PT, 

TC, ULЧ
ж, п, с III К

C. varius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko + – 3 BP п ед. К
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. + + 4, 6 PT, SAЧ, SC в, с III ПГ
D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä + + 2, 3, 6 BP, SC с III ПГ
D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer + + 2, 3 BP в, с I ПГ

Вид
Памятники 

природы Сообщества 
(биотопы)

Древесные 
породы

Категории 
субстрата

Встречае-
мость

Тип 
ареала

ЧБ КБ

Таблица 2. Продолжение
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Примечание. Памятники природы: КБ (надстрочный индекс К) – Каштакский бор; ЧБ (надстрочный индексЧ) – Челябинский (город-
ской) бор. Надстрочный индекс означает специфичность основных экологических характеристик видов грибов (тип лесного сообще-
ства, заселяемый субстрат, встречаемость) на территории конкретного памятника природы и отсутствует при идентичности этих па-
раметров в обоих борах. Растительные сообщества: 1 – сосняки (разнотравные, разнотравно-злаковые, брусничные, папоротниково-
разнотравные, мохово-разнотравные); 2 – березняки разнотравные; 3 – смешанные (сосново-березовые) разнотравные леса; 4 –
осинники разнотравные; 5 – липняки мертвопокровные; 6 – ивово-ольховые насаждения поймы реки Миасс; 7 – искусственные на-
саждения лиственных пород (клен, вяз, яблоня, тополь); 8 – искусственные насаждения хвойных пород (сосна); 9 – искусственные
насаждения караганы древовидной. Субстраты: AG – Alnus glutinosa; AN – Acer negundo; BP – Betula pendula; CA – Caragana arborescens;
MS – Malus sylvestris; PB – Populus balsamifera; PT – Populus tremula; PP – Prunus padus; PS – Pinus sylvestris; SA – Sorbus aucuparia; SAb –
Salix alba; SC – Salix cinerea; TC – Tilia cordata; UL – Ulmus laevis. Категории субстрата: в – валежник; с – сухостой; п – пни; ж – живые
(перечислены в порядке предпочтения). Встречаемость: I – повсеместный; II – обычный; III – спорадически встречающийся; ед. –
единичные находки. Тип ареала (распространение выявлено по GBIF): АЕ – американо-европейский; АЕС – американо-евросибир-
ский; ТЕ – трансъевразиатский; ПГ – панголарктический; К – космополитный.

Datronia mollis (Sommerf.) Donk + – 2 BP с ед. К
Dichomitus squalens (P. Karst.) D. A. Reid + + 1 PS в ед. ПГ
Fomes fomentarius (L.) Fr. + + 1, 2, 3, 4, 5Ч, 

6, 7
AG, AN, BP, PT, 

PB, SAb, TCЧ
в, с, п I К

Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer + + 2, 3, 4, 7 BP, PB, PT с, в, п III ПГ
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. + + 2, 3, 4, 7 BP, PB, PT п, с III К
G. lucidum (Curtis) P. Karst. + – 7 н/о древесные 

остатки
ед. К

Lenzites betulina (L.) Fr. + + 2, 3 BP, PTЧ с, в III К
Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. + – 3 BP в ед. ПГ
L. substrictus (Bolton) Zmitr. et Kovalenko + – 3 BP в ед. ПГ
Picipes badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko + + 3 BP в III К
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. + + 2, 3 BP в II К
T. hirsuta (Wulfen) Lloyd + + 2, 3 BP п, в II К
T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden + + 2, 3, 7 ANЧ, BP, SA, PT п, в, с III ПГ
T. pubescens (Schumach.) Pilát + + 3 BP в II K
T. suaveolens (L.) Fr. + + 6 SAbЧ, SC с III ПГ
T. versicolor (L.) Lloyd + + 2, 3, 4, 7 AN, BP, MS п, в, с II К

Steccherinaceae
Steccherinum murashkinskyi (Butr.) 

Maas Geest.
+ + 2 BP в ед. TE

S. nitidum (Pers.) Vesterh. + – 3, 7 MS в III К
S. ochraceum (Pers. ex J. F. Gmel.) Gray + + 2, 3, 7 BP, MS, UL в III К

Russulales
Auriscalpiaceae

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. – + 2, 3 BP с III ПГ
Hericiaceae

Hericium coralloides (Scop.) Pers. – + 2, 3 BP в III К
Stereaceae

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. + + 2, 3, 4, 7 AN, BP, SAЧ в, с IIК, IIIЧ К
S. subtomentosum Pouzar + + 3 BP в III К
S. rugosum Pers. + – 4 PT в ед. К

Thelephorales
Thelephoraceae

Thelephora terrestris Ehrh. + + 1, 8 PS в III К
Всего видов: 80 64 73 9 типов 

сообществ
14 древесных 

пород
4 категории 
субстрата

ед., I–III 5 типов 
ареалов

Вид
Памятники 

природы Сообщества 
(биотопы)

Древесные 
породы

Категории 
субстрата

Встречае-
мость

Тип 
ареала

ЧБ КБ

Таблица 2. Продолжение
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леганием гранитов, в Челябинском бору встреча-
ется 6 видов грибов: Armillaria mellea, Schizophyllum
commune, Kuehneromyces mutabilis, Phlebia tremellosa,
Cerioporus squamosus, Fomes fomentarius, в Каштак-
ском – только два: Kuehneromyces mutabilis, Ce-
rioporus squamosus.

В посадках сосны и в Челябинском, и в Каш-
такском борах встречается 7 видов грибов: Pluteus
cervinus, Tricholomopsis rutilans, Coniophora puteana,
Trichaptum fuscoviolaceum, Fomitopsis pinicola, Neo-
lentinus lepideus, Thelephora terrestris.

В пойменных насаждениях Челябинского бора
отмечено 7 видов грибов, Каштакского – 6 (отсут-
ствует Bjerkandera fumosa). Типичными для насаж-
дений Salix cinerea являются Daedaleopsis confragosa
и Trametes suaveolens, реже Daedaleopsis septentriona-
lis, на Salix alba встречаются Kuehneromyces mutabi-
lis и Fomes fomentarius. На Betula pendula также об-
наружен Armillaria mellea.

Распределение видов грибов по основным ти-
пам сообществ неравномерно, что обусловлено, с
одной стороны, существенными различиями в
площади лесных насаждений, с другой (и это бо-
лее важный фактор) – выраженными предпочте-
ниями видами ксилотрофных грибов конкретных
древесных пород.

Особенности субстратной специализации ксило-
трофных базидиомицетов. Подавляющее большин-
ство грибов связано с лиственными породами
(61 вид), в то время как с хвойными (сосной) –
лишь 18 видов. Из видов, заселяющих как лист-
венные, так и хвойные, обычны Pluteus cervinus,
Armillaria mellea, Fomitopsis pinicola и Phlebia tremel-
losa. На лиственных породах преобладают грибы,

вызывающие белую коррозионную (69 видов), а
на сосне – бурую деструктивную гниль (грибы ро-
да Antrodia, Fomitopsis pinicola, Phaeolus schweinitzii,
Neolentinus lepideus, Coniophora puteana, грибы се-
мейства Gloeophyllaceae).

В комплексе деструкторов березы (Betula pen-
dula) 52 вида, из которых в Челябинском бору от-
мечены 46 видов, в Каштакском – 44 (рис. 2). Вы-
явлено только 2 вида, способных заселять живые
деревья – Inonotus obliquus и Phellinus igniarius,
остальные поселяются на валежнике (38 видов),
сухостое (26 видов) и пнях (11 видов). Исключи-
тельно на березе обнаружено 24 вида, в числе ко-
торых грибы, встречающиеся в обоих борах на ва-
лежнике и сухостое – Trichaptum biforme, Daedale-
opsis tricolor, Fomitopsis betulinus, а также комплекс
довольно обычных на мертвой древесине видов
Trametes gibbosa, T. hirsuta (валежник, пни) и T. pu-
bescens (только валежник). 11 видов встречаются
на березе спорадически, а 7 видов представлено на
ней единичными находками.

Из 18 видов грибов (и в Челябинском, и в Каш-
такском борах по 16 видов) на сосне (Pinus sylves-
tris), основными деструкторами ее древесины яв-
ляются Fomitopsis pinicola (все категории субстрата)
и Trichaptum fuscoviolaceum (заболонь валежника,
пней), реже на пнях встречаются Pluteus cervinus,
Armillaria mellea, Neolentinus lepideus, Tricholomopsis
rutilans. Виды рода Gloeophyllum предпочитают за-
селять лишенные коры участки валежных ство-
лов, Porodaedalea pini поселяется на стволах, а
Phaeolus schweinitzii – на корнях живых, достигших
возраста спелости сосен. Только в Челябинском
бору на сосне отмечены Armillaria mellea и Gloeo-

Рис. 1. Распределение ксилотрофных грибов по основным типам растительных сообществ Челябинского и Каштакского
боров: 1 – сосняки разнотравные, брусничные, мохово-разнотравные, папоротниково-разнотравные; 2 – березняки раз-
нотравные; 3 – смешанные (сосново-березовые) разнотравные леса; 4 – осинники разнотравные; 5 – липняки мертвопо-
кровные; 6 – ивово-ольховые насаждения поймы р. Миасс; 7 – искусственные насаждения лиственных пород (клен, вяз,
яблоня, тополь и др.); 8 – искусственные насаждения хвойных пород (сосна); 9 – насаждения караганы древовидной.
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phyllum abietinum, в Каштакском – Pleurotus pulmo-
narius и Coniophora puteana. Пять видов представ-
лено единичными находками, главным образом,
на валежнике.

На осине (Populus tremula) отмечено 17 видов
грибов (в Челябинском бору – 17 видов, в Каштак-
ском – 13). На живых деревьях осины способны
поселяться Phellinus tremulae, Cerioporus squamosus,
Hemipholiota populnea; они реже встречаются на су-
хостое, а последний вид бывает обычен на пнях.
Cухостой предпочитают Pleurotus calyptratus,
Daedaleopsis confragosa, в меньшей степени Bjerkan-
dera adusta, Lenzites betulina, на пнях встречаются
Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, Fomitopsis
pinicola, Funalia trogii. Валежник заселяют 10 видов;
исключительно на валежнике и только в Челябин-
ском бору обнаружены Antrodia macra и Stereum ru-
gosum.

Тополь (Populus balsamifera) в обоих борах засе-
ляют 6 видов, из которых Pleurotus ostreatus и Fomes
fomentarius отмечены на пнях, валежнике и сухо-
стое, Funalia trogii – на пнях и валежнике, а осталь-
ные виды предпочитают пни (Hemipholiota popul-
nea, Cerioporus squamosus, Ganoderma applanatum).

На одичавшем интродуценте клене ясенелист-
ном (Acer negundo) обнаружено 17 видов (в Челя-
бинском бору – 16, в Каштакском – 10), из кото-
рых обычны Pholiota adiposa, Flammulina velutipes,
Armillaria mellea, остальные относительно редки.
Грибы заселяют живые ослабленные деревья
(5 видов), сухостой (9 видов), реже – пни (4 вида)

и валежник, на котором отмечены только Gloeopo-
rus dichrous, Cerrena unicolor и Stereum hirsutum.

На не свойственном зональным сообществам
вязе гладком (Ulmus laevis) отмечено 9 видов гри-
бов в Челябинском бору и 4 вида – в Каштакском.
Специфическим деструктором древесины вяза яв-
ляется Hypsizygus ulmarius, заселяющий сухостой и
пни. На валежнике иногда поселяются Stecсheri-
num ochraceum и Gloeoporus dichrous, на пнях – Ar-
millaria mellea, Cerioporus squamosus, на сухостое –
Pholiota adiposa, Pleurotus pulmonarius, а на живых
деревьях – Kuehneromyces mutabilis и Flammulina ve-
lutipes.

На не свойственной зональным сообществам
яблоне (Malus sylvestris) обнаружено 7 видов гри-
бов в Челябинском бору и 5 видов – в Каштак-
ском. На живых деревьях яблони иногда развива-
ются Flammulina velutipes, Kuehneromyces mutabilis,
Cerioporus squamosus, на сухостое в Челябинском
бору – Phellinus punctatus, на пнях – Trametes versi-
color. Валежник заселяют Steсcherinum nitidum
(только в Челябинском бору) и S. ochraceum.

С липой (Tilia cordata) связано 6 видов в Челя-
бинском бору и 3 вида – в Каштакском. На живых
липах встречаются Schizophyllum commune и Flam-
mulina velutipes, остальные виды (Pluteus cervinus,
Armillaria mellea, Coniophora puteana, Phlebia tremel-
losa, Fomes fomentarius) отмечены только на валеж-
нике.

На рябине (Sorbus aucuparia) отмечено 5 видов
грибов в Челябинском бору и только 2 вида – в
Каштакском. На сухостое в обоих борах встреча-

Рис. 2. Распределение ксилотрофных грибов Челябинского и Каштакского боров по субстратам (древесным породам): 1 –
Betula pendula; 2 – Pinus sylvestris; 3 – Populus tremula; 4 – Populus balsamifera; 5 – Acer negundo; 6 – Ulmus laevis; 7 – Malus syl-
vestris; 8 – Tilia cordata; 9 – Sorbus aucuparia; 10 – Alnus glutinosa; 11– Salix cinerea; 12 – Salix alba; 13 – Prunus padus; 14 – Cara-
gana arborescens.

50 Число видов грибов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Челябинский бор

46
44

16 16

10

16

6 6 6
9

4 3 32 2 1 1 12
5 4 45 5

7
5

17

13

Каштакский бор



280

МИКОЛОГИЯ И ФИТОПАТОЛОГИЯ  том 55  № 4  2021

КРАСУЦКИЙ, ГОЛОВИНА

ется Irpex lacteus и Trametes ochracea, а в Челябин-
ском – Stereum hirsutum и Daedaleopsis confragosa,
валежник в Челябинском бору заселяет Plicatura
crispa.

Ольху (Alnus glutinosa) заселяют 4 вида в Челя-
бинском бору и 5 видов – в Каштакском, из кото-
рых один вид – Bjerkandera fumosa – обнаружен
только на ней. На живых, ослабленных деревьях
встречаются Pholiota adiposa, Ph. aurivella, пни за-
селяет Hypholoma fasciculare, а валежник – Conio-
phora puteana и Fomes fomentarius.

С ивами (Salix alba и S. cinerea) связано 6 видов
грибов; все их находки на этой породе редки. На
S. alba обнаружены только 2 вида, на S. cinerea – 5.
Специфическим деструктором обоих видов ивы в
интразональных биотопах Челябинского бора яв-
ляется Trametes suaveolens (в Каштакском бору он
отмечен только на Salix cinerea). По категориям
субстрата грибы распределились следующим об-
разом: 4 вида – на сухостое (Flammulina velutipes,
Daedaleopsis confragosa, Fomes fomentarius, T. suaveo-
lens) и 2 вида – на валежнике (Kuehneromyces muta-
bilis, Daedaleopsis septentrionalis).

На валежнике черемухи (Prunus padus) в обоих
борах поселяются два вида – Plicatura crispa и Co-
niophora puteana. Пни черемухи в Каштакском бо-
ру иногда заселяет Hypholoma fasciculare.

На сухостое караганы древовидной (Caragana
arborescens) был обнаружен только Irpex lacteus.

Некоторые особенности состава микоценоячеек
на основных лесообразующих породах. Впервые
термин “ценоячейка” предложен В.С. Ипатовым
(Ipatov, 1966) для обозначения группы растений,
между которыми имеются индивидуальные непо-
средственные взаимодействия через среду, а затем
адаптирован В.А. Мухиным (Mukhin, 1993) в отно-
шении сообществ грибов.

На территории Западной Сибири В.А. Мухин,
С.П. Арефьев, И.В. Ставишенко, а в Оренбург-
ской области М.А. Сафонов детально изучали и
анализировали закономерности заселения ксило-
трофными базидиомицетами различных древес-
ных субстратов с учетом породы древесины, кате-
гории и состояния субстрата, а также выявляли
особенности распределения грибов на различных
частях деревьев (Mukhin, 1993; Stavishenko, Mukhin,
2002; Safonov, 2003; Arefyev, 2010). С.П. Арефье-
вым на примере комплекса деструкторов березы
разработаны и реализованы объективные крите-
рии экоморфологической координации видов
грибов в рамках единой матричной модели само-
организующегося типа и показано, что Betula-
комплекс афиллофороидных макромицетов явля-
ется весьма репрезентативным при исследовании
фундаментальных закономерностей организа-
ции биоты дереворазрушающих грибов в целом
(Arefyev, 2010).

Как мы отмечали, на березе в Челябинском и
Каштакском борах развиваются 52 вида ксило-
трофных грибов (в Западной Сибири – 67 видов
афиллофороидных макромицетов). В одной цено-
ячейке Betula pendula (рис. 3), может присутство-
вать одновременно от двух до четырех видов гри-
бов; в составе многовидовых микоценоячеек чаще
других встречаются Trichaptum biforme и Fomes fo-
mentarius.

Трехвидовые микоценоячейки и в Челябин-
ском, и в Каштакском борах образуются, напри-
мер, следующими видами грибов: Fomes fomentari-
us – Daedaleopsis tricolor – Trichaptum biforme; Fomes
fomentarius – Trametes gibbosa – Trichaptum biforme;
Trichaptum biforme – Trametes versicolor – Trametes
ochracea; Fomes fomentarius – Pluteus cervinus –
Schizophyllum commune; Fomes fomentarius – Fomitop-
sis betulina – Fomitopsis pinicola; Trametes hirsuta –
Trametes ochracea – Trametes versicolor.

Четырехвидовые микоценоячейки встречают-
ся реже; один из вариантов на березе (рис. 3): Fo-
mes fomentarius – Daedaleopsis tricolor – Trichaptum
biforme – Pleurotus pulmonarius.

По нашим наблюдениям, и в Челябинском, и в
Каштакском борах Fomes fomentarius, Schizophyllum
commune и Pluteus cervinus более обычны на тол-
стом валежнике и в комлевой части средних по
диаметру стволов березы. Daedaleopsis tricolor и

Рис. 3. Микоценоячейки, формирующиеся на Betula
pendula в Челябинском и Каштакском борах: D.t. –
Daedaleopsis tricolor; F.f. – Fomes fomentarius; F.b. – Fomi-
topsis betulina; F.p. – Fomitopsis pinicola; P.p. – Pleurotus
pulmonarius; P.c. – Pluteus cervinus; S.c. – Schizophyllum
commune; T.h. – Trametes hirsuta; T.g. – Trametes gibbosa;
T.o. – Trametes ochracea; T.v. – Trametes versicolor; T.b. –
Trichaptum biforme. Прямые линии одного типа соеди-
няют грибы одной микоценоячейки.
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Trichaptum biforme предпочитают заселять средний
валежник, распространяясь по субстрату до 4–5 м
в дл.; они реже заселяют основания сухостойных
деревьев и сухие, довольно толстые ветви валеж-
ника. Trametes gibbosa встречается исключительно
на толстом и среднем валежнике, а T. ochracea,
T. versicolor – на старых пнях березы. Pleurotus pul-
monarius чаще обнаруживался на среднем по диа-
метру валежнике и невысоком (до 1–4 м) сухо-
стое.

Микоценоячейки на сосне формируются из
небольшого числа видов, чаще из двух. Совместно
с Fomitopsis pinicola на заболонной древесине и ко-
ре валежника встречается Trichaptum fuscoviolace-
um, иногда, на более поздних стадиях разложения
отмечается Pluteus cervinus, а Coniophora puteana
(индикатор сильной дигрессии), был дважды об-
наружен вместе с Phlebia tremellosa (индикатор ди-
грессии) на сильно увлажненных валежных ство-
лах.

В случае заселения древесины грибами, вызы-
вающими и коррозионную, и деструктивную гни-
ли, разложение древесины, вероятно, будет идти
более полно и быстро (Mukhin, 1993), что имеет
важное значение для функционирования лесных
экосистем и круговорота углерода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На территории Челябинского и Каштакского

боров выявлено 79 (73 и 64) видов ксилотрофных
базидиальных грибов из 7 порядков и 28 семейств.
Отмечено сильное сходство (0.84) видового соста-
ва грибов обоих памятников природы.

Наибольшим разнообразием отличается состав
грибов естественных насаждений, особенно сме-
шанных (сосново-березовых) – 46 видов и березо-
вых – 44 вида, где большинство видов грибов (52)
связано с березой. В преобладающих по площади
сосняках разнотравно-брусничных и мохово-раз-
нотравных обнаружено 18 видов, значительная
часть которых (13) заселяет только сосну. В искус-
ственных посадках отмечено 28 видов, главным
образом, на клене ясенелистном (Acer negundo)
(17). Большинство грибов (64 вида) заселяет от-
мершую древесину, в особенности валежник,
меньшее число видов – сухостой и пни, на живых
деревьях первыми поселяются Inonotus obliquus,
Phellinus igniarius, Porodaedalea pini, Phaeolus sch-
weinitzii.

Судя по численности и встречаемости, ключе-
выми являются шесть полизональных видов с кос-
мополитным, панголарктическим и палеарктиче-
ским ареалами: это фитопатоген в корневых и на-
пенных (комлевых) гнилях Armillaria mellea s.l.
(Physalacriaceae), сапротроф на заболони березы
Trichaptum biforme, сапротроф на заболони и коре
хвойных пород деревьев Trichaptum fuscoviolaceum
(Hymenochaetaceae), сапротроф на средних и тол-

стых стволах лиственных и хвойных пород дере-
вьев Fomitopsis pinicola (Fomitopsidaceae), сапротроф
на средних и тонких стволах и ветвях лиственных
пород деревьев Daedaleopsis tricolor (Polyporaceae),
сапротроф на средних и толстых стволах листвен-
ных пород деревьев Fomes fomentarius (Polyporace-
ae). Также большое значение в комплексе де-
структоров имеют 18 видов из 9 семейств и 3 по-
рядков: Pleurotus pulmonarius (Pleurotaceae), Pluteus
cervinus (Pluteaceae), Flammulina velutipes (Physalac-
riaceae), Fomitopsis betulinus (Fomitopsidaceae), Irpex
lacteus (Irpicaceae), Phlebia tremellosa (Meruliaceae),
Neolentinus lepideus, грибы рода Trametes (Polypora-
ceae) и Stereum hirsutum (Stereaceae). Таким обра-
зом, видовой состав грибов отражает специфику
насаждений данных памятников природы, в част-
ности их состояние.

Находки Ganoderma lucidum, включенного в
Красную книгу РФ и Красную книгу Челябин-
ской обл., а также грибов, характерных для старо-
возрастных лесов (Abortiporus biennis, Gloeophyllum
abietinum, Picipes badius), показывает значимость
Челябинского и Каштакского боров как резерва-
тов биоразнообразия коренных сосновых лесов
Челябинской обл. и диктует необходимость их
дальнейшей охраны.

Выражаем глубокую благодарность главному
научному сотруднику Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН, д.б.н. В.А. Мухину и
главному научному сотруднику Института проблем
освоения Севера СО РАН, д.б.н. С.П. Арефьеву за
помощь в определении ряда видов грибов.
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New Data on Xylotrophic Basidiomycetes of the Chelyabinsk (City) Pinery 
and Kashtak Pinery Nature Monuments (Chelyabinsk Region of Russia)

B. V. Krasutskya,# and T. A. Golovinaa,##

a Chelyabinsk state University, Chelyabinsk, Russia
#e-mail: boris_k.63@mail.ru

##e-mail: gta.chel@gmail.com

Information is given on xylotrophic basidiomycetes from two nature monuments – Chelyabinsk (city) Pinery
and Kashtak Pinery (Southern Urals, Chelyabinsk Region). Seventy-nine fungi species (73 and 64, respectively)
from 28 families have been identified. The ecological characteristics of the identified species are given. It is shown
that pine-birch forests (46 species) and birch forests (44 species) have the most diverse composition of fungi; spe-
cies typical for the forest-steppe subzone of the Southern Urals are represented in them. In pure pine forests,
19 species were found. Judging by occurrence and abundance, the key wood destructors are 6 polyzonal species
with cosmopolitan or pangolarctic ranges: Armillaria mellea, Trichaptum biforme, T. fuscoviolaceum, Fomitopsis
pinicola, Daedaleopsis tricolor and Fomes fomentarius. Twelve species out of eight families belong to common spe-
cies that occur regularly in both nature monuments: Bjerkandera adusta, Flammulina velutipes, Fomitopsis betu-
linus, Irpex lacteus, Neolentinus lepideus, Phlebia tremellosa, Pleurotus pulmonarius, Pluteus cervinus, Trametes
gibbosa, T. hirsuta, T. pubescens and T. versicolor. The identified species composition of fungi reflects the speci-
ficity of nature monument plantations. Finds of Ganoderma lucidum, a rare species included in the Red data book
of the Russian Federation and the Red data book of the Chelyabinsk Region, as well as fungi typical of old-
growth stands of boreal zone (Abortiporus biennis, Gloeophyllum abietinum, Picipes badius) demonstrate the sig-
nificant importance of these nature monuments for biodiversity conservation of indigenous pine forests of the
Chelyabinsk Region.

Keywords: Agaricomycetes, biodiversity, fungal ecology, Southern Urals, substrate specialization, xylotrophs
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