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Комплексы ксилотрофных макромицетов на древесных растениях рода Alnus Mill. 
в Южном Приуралье

Приводится сравнительный анализ комплексов видов дереворазрушающих грибов, сформированных 
на древесине двух видов рода ольха — ольха черная и ольха серая в Южном Приуралье (Оренбургская об-
ласть). Обсуждаются причины различий видового состава и структуры этих комплексов. Предполагается, 
что они связаны с неодинаковыми условиями произрастания указанных видов деревьев.

Ключевые слова: ксилотрофные грибы, видовое разнообразие грибов, микоценозы, ольха, Alnus gluti
nosa, Alnus incana, Южное Приуралье.

Дереворазрушающие грибы-макромицеты являются по своей сущности не систе-
матической, а трофической группой базидиальных грибов, специализированной на де-
струкции целлюлозы и лигнина и вследствие этого обитающей на древесных остатках, 
ослабленных деревьях и пнях. 

Для дереворазрушающих грибов трофическая специализация выражается в их пре-
имущественной встречаемости на тех или иных субстратах, что связано с механизмами 
заселения разных типов субстратов (вегетирующие деревья, валежная древесина, пни), 
условиями биотопов, в которых произрастают те или иные древесные растения, и специ-
фикой присущих этим грибам ферментативных комплексов [7]. Комплексы ферментов во 
многом определяют специализацию грибов к обитанию на древесине разных древесных 
растений, причем в большинстве случаев имеет место специализация по отношению к 
древесине определенного рода древесных растений, а не к отдельному виду. Существуют 
виды, преимущественно или исключительно заселяющие древесину дуба (Fomitoporia 
robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemela, Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemela), на 
березах отмечен Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.) P. Karst., с древесиной тополей и вязов 
связаны грибы рода Pleurotus и т.д. Трудно сделать вывод, связана ли ассоциированность 
этих видов грибов именно с их ферментативным комплексом или с условиями произрас-
тания древесных растений, на древесине которых они произрастают. 

Можно предположить, что на древесине близких видов древесных растений, обитаю-
щих в сходных условиях, должен формироваться общий комплекс видов дереворазруша-
ющих грибов. Особенно это должно касаться древесных растений, обитающих в пой-
менных условиях, где условия увлажнения вполне благоприятны для развития мицелия 
грибов и температурно-влажностный режим сравнительно устойчив в течение сезона. 

Объектом наших исследований были комплексы ксилотрофных грибов-макро-
мицетов, отмеченные на древесине двух видов ольхи — Alnus glutinosa (L.) Gaertn. и 
Alnus incana (L.) Moench в пределах Оренбургского Приуралья. Ольха черная форми-
рует преимущественно чистые древостои в поймах средних и мелких рек, а также по 
заболоченным берегам ручьев в лесостепной зоне [3]. Как правило, это сырые и мокрые 
черноольховые сугрудки и груды с высоким классом бонитета (I—II); у стариц и в пой-
мах бонитет черноольшаников несколько ниже. Также отдельные большие массивы оль-
шаников имеются в степной части области. Черноольшаники обычно рассматриваются 
как реликтовый элемент в растительном покрове области [5, 10]. В северо-западных рай-
онах к ольхе черной присоединяется ольха серая.
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Материалы и методы. В рамках работ по изучению биоты грибов-макромицетов 
Южного Приуралья с 1994 по 2013 г. проводилось изучение видового состава деревораз-
рушающих базидиомицетов, в том числе и в ольшаниках, в разных районах Оренбург-
ской области и Республики Башкортостан (рис. 1). 

Рис. 1. Расположение изученных ольшаников. 1 — Alnus glutinosa; 2 — Alnus incana

Сбор образцов производился методом маршрутного учета и методом пробных пло-
щадей. На маршруте производилось описание биотопов, растительности и субстратов, на 
которых обитали грибы. За образец принималась единица субстрата, на которой отмеча-
лись базидиомы данного вида [4]. Учеты выполнены автором лично. В общей сложности 
было собрано и определено около 500 образцов, которые хранятся в коллекции кафедры 
общей биологии, экологии и методики обучения биологии Оренбургского государствен-
ного педагогического университета. Идентификация собранных образцов была произ-
ведена лично автором с использованием русскоязычной и зарубежной определительной 
литературы [1, 2, 9, 11—14].

При описании грибов использовалась система высших базидиальных грибов, опу-
бликованная в книге “Nordic Macromycetes” [12, 13].

Результаты и обсуждение. В итоге проведенных исследований было учтено 489 
плодовых тел из 14 локалитетов, идентифицированных как 73 вида, относящихся к 47 ро-
дам и 29 семействам базидиальных грибов. Для ряда отмеченных видов грибов древеси-
на ольхи является субстратным преферендумом (Phellinus alni (Bond.) Parmasto, Pholiota 
alnicola (Fr.) Sing.), о чем говорят даже названия самих видов. Прочие виды, отмеченные 
нами на древесине обоих видов ольхи, достаточно широко распространены в регионе 
и встречаются на древесине широкого спектра древесных растений (Cerrena unicolor 
(Bull.:Fr.) Murrill, Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Fomitopsis pinicola (Sw.:Fr.) P. Karst., 
Irpex lacteus (Fr.:Fr.) Fr., виды родов Stereum, Trametes и ряд других) [8]. Находки не-
которых видов, в частности Auricularia mesentarica (Gmel.:Fr.) Pers., Exidia glandulosa 
(Bull.:Fr.) Fr., видов родов Pleurotus, Polyporus, вероятно, обусловлены не столько фак-
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тором субстрата, сколько условиями пойменных биотопов с повышенным увлажнением, 
так как они встречаются в поймах также на валеже и сухостое тополей, вязов и других 
родов деревьев. При этом по показателям видового богатства комплексы видов на древе-
сине ольхи черной и серой заметно различались (табл. 1). 

Таблица 1
Таксономическая структура комплексов видов грибов, ассоциированных с ольхой в Южном Приуралье

Видовая принадлежность древесины Показатели
видов родов семейств

Alnus glutinosa 51 23 21
Alnus incana 45 33 24

Показатель коэффициента сходства видового состава Съеренсена — Чекановского 
составляет 48%, что позволяет сделать вывод о достаточно высоком своеобразии сравни-
ваемых комплексов. 

Особый интерес представляют виды, обитающие только на ольхе черной или только 
на ольхе серой. Среди видов, обнаруженных только на древесине ольхи черной, следует 
отметить Hyphoderma litschaueri (Burt.) J. Erikss. & A. Strid, Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) 
Fr., Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Kumm., представленные в регионе единичными наход-
ками и только на ольхе, Inonotus radiatus (Sowerby:Fr.) P. Karst. — достаточно типичный 
вид для многих черноольшаников региона. Некоторые виды (Flammulina velutipes (Curt.: 
Fr.) Sing., Ganoderma lipsiense (Batsch.) G. F. Atk.) в целом характерны для широколи-
ственных лесов Южного Приуралья.

Только на древесине ольхи серой однократно были отмечены Gloeocystidiellum luri
dum (Bres.) Boidin, Hypochniciellum ovoideum (Julich) Hjortstam & Ryvarden, Hypochnicium 
erikssonii Hallenb. & Hjortstam, Phlebia martiana (Berk. & M. A. Curtis) Parm. Также на ва-
леже ольхи серой в окрестностях с. Ташла Тюльганского района отмечен Hericium coral
loides (Scop.:Fr.) Pers., занесенный в Красную книгу Оренбургской области [6]. 

Прочие виды грибов, по наличию которых различаются комплексы видов, заселяю-
щих древесину ольхи разных видов, не являются стенотрофами ольхи и встречаются в 
регионе на мелколиственных породах.

Графическое представление связей видового состава изученных микоценозов оль-
шаников (рис. 2) позволяет сделать вывод, что ядром формационной микобиоты ольшани-
ков региона являются сообщества грибов, сформированные на древесине ольхи черной.  

Рис. 2. Дендрит сходства видового состава микоценозов ольшаников. Микоценозы: 1 — ассоцииро-
ванные с Alnus incana; 2 — c Alnus glutinosa. Нумерация согласно карте (рис. 1), показатели — коэффици-
ент сходства Съеренсена — Чекановского 
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При этом средний уровень сходства остается достаточно низким (31%), а максималь-
ное сходство отмечено между микоценозами, изученными в Саракташском районе Орен-
бургской области (7) и у с. Байдавлетово (Зилаирский район Башкортостана) (10).

Сравнительный анализ показывает, что причина большего единства видового состава 
микоценозов черноольшаников — наличие в них значительного числа видов, специфич-
ных для древесины ольхи, которые при этом выступают в роли доминантов сообществ. 
В 6 из 9 изученных черноольшаников доминировал Inonotus radiates, в сероольшаниках — 
Phellinus alni или неспециализированные виды, в первую очередь — Fomitopsis pinicola. 

Можно предположить, что в известной мере такие различия могут определяться со-
стоянием изучаемых древостоев — наличием и количеством валежной древесины, су-
хостойных и/или поврежденных деревьев. Однако сравнение заселенности субстратов 
показывает, что оно не существенно различается в ольшаниках разных типов (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение видов грибов в зависимости от состояния субстрата

Видовая 
принадлежность 

древесины

Состояние субстрата
валежная 
древесина

сухостойные 
деревья

вегетирующие 
деревья пни

Alnus glutinosa 46 16 8 6

Alnus incana 37 24 4 1

Из вышесказанного можно сделать вывод, что комплексы дереворазрушающих гри-
бов, сформированные на древесине ольхи разной видовой принадлежности, имеют ряд 
заметных различий. При этом большей специфичностью обладают комплексы, связанные 
с черноольшаниками. Причина различий между комплексами заключается, вероятно, не 
столько в особенностях химизма древесины двух видов рода ольха, сколько в неодинако-
вых условиях произрастания, определяемых географическим положением.

Исходя из приведенных выше данных, можно сформулировать практические реко-
мендации: для сохранения разнообразия микобиоты региона, в частности формационной 
микобиоты ольшаников, особое внимание следует обратить на комплексы видов, свя-
занные с ольхой черной, в которых наиболее полно представлены субстратспецифичные 
виды; также внимания заслуживают и отдельные леса, состоящие из ольхи серой, в кото-
рых отмечены редкие виды грибов. 
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М. А. Safonov 

Complexes of xylotrophic macromycetes on wood plants of Alnus Mill. genus 
in the Southern Cisurals

The article gives a comparative analysis of type complexes of wood-destroying fungi, formed on wood of two 
species of alder — European black alder and grey alder in the Southern Cisurals. The reasons for the differences in 
the species composition and structure of these complexes are considered. The reason for the differences is assumed 
to be the difference in growing conditions of the mentioned species of trees.

Key words: xylotrophic fungi, diversity of fungi species, mycocenosis, alder, Alnus glutinosa, Alnus incana, 
the Southern Cisurals.
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