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Abstract. The paper deals with some questions of specially protected natural areas (SPNA) of the local level. 

Lake Chernoe (Takovets) is located in Lezhnevo municipal District of the Ivanovo Region and it was founded as a 

SPNA in 1975, in 2001 it became a SPNA of the local level. The area of the lake is 10,8 hectares, the area of the 

SPNA is 17 hectares. The paper contains data of a complex ecological study: the lake’s parameters, the topography 

of the banks and soil, the features of its flora, vegetation and fauna. 256 vascular plant species from 5 departments, 6 

classes, 62 families and 164 genera were registered by 2019. 13 plant species are rare for the Ivanovo Region flora, 

among them 3 species (Nuphar pumila, Rubus chamaemorus, Rubus nessensis) are included into the Red Data Book; 

their populations are briefly characterized. The species composition of mosses is diverse (29 species were noted in 

total). The fauna is typical of small closed region lakes. The lake is pressed by anthropological factors, its ecosys-

tems are disturbed, it promotes invasive alien plants (there are 28 alien plant species). The lake has a great hydrolog-

ical, scientific and environment-forming value, it is perspective for ecological tourism planning. 
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Аннотация. Изучены особенности субстратного и биотопического распределения видов грибов рода 

Polyporus s.l. юго-востока Западной Сибири. Большинство видов имеют широкий спектр субстратов, пред-

ставленных различными видами древесных растений. Наиболее широко распространенные и часто встреча-

ющиеся виды способны осваивать большой спектр субстратов. Редкие виды отличаются узким субстратным 
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спектром. Для редкого вида P. rhizophilus, адаптированного к существованию в условиях субаридных регио-

нов, встречающегося лишь в сообществах степного биома, единственным субстратом являются степные зла-

ки (Stipa, Festuca). Большинство видов растет на древесине лиственных деревьев, лишь некоторые виды мо-

гут расти на хвойных деревьях, и только таежный вид P. tubaeformis развивается исключительно на хвойных 

в горных районах. Субстраты грибов представлены 11 видами покрытосеменных, 3 видами голосеменных 

древесных растений и степными травами. Большинство видов распространены в многочисленных сообще-

ствах, все они отличаются высокой частотой встречаемости и заселяют широкий спектр субстратов. Биото-

пически узко специализированные виды немногочисленны, они характеризуются узкой субстратной специа-

лизацией. В антропогенных местообитаниях отмечено 6 видов из 14, растущих в естественных природных 

сообществах. На равнинной территории выявлено 10 видов рода Polyporus, в то время как 14 видов были об-

наружены в горных системах, так как горные гумидные районы содержат наибольший спектр субстратов для 

грибов. Наибольшее разнообразие видов Polyporus отмечено в темнохвойных лесах, среди которых по числу 

видов лидируют черневые осиново-пихтовые леса. С увеличением аридизации и сменой растительных сооб-

ществ элиминируются редкие реликтовые горно-таежные, неморальные, а также типичные таежные виды. 

Наименьшее число видов Polyporus встречается в степных сообществах субаридных регионов. 

Ключевые слова: грибы; Polyporus; субаридные регионы; гумидные регионы; полипороидные грибы; эко-

логическая структура; экологическое разнообразие; распределение; субстратная специфичность; местооби-

тания; Западная Сибирь; равнина; горы. 

Актуальность 
Аридизация среды обитания принимает глобаль-

ный характер и влияет на видовое и экологическое 

разнообразие различных групп организмов. В насто-

ящем исследовании изучено влияния аридизации 

климата на распределение афиллофороидных грибов 

в растительных сообществах юга Западной Сибири 

на примере модельного рода Polyporus s.l. 

Для выявления влияния аридизации климата на 

таксономическую структуру модельного рода в гра-

ницах района исследования было проведено сравни-

тельное изучение географического распространения, 

субстратной приуроченности, распределение по ти-

пам растительных сообществ – показателей, непо-

средственно зависящих от климатического режима 

природной территории. 

В ходе проведенных исследований ряд видов 

впервые был выявлен нами для регионов юго-восто-

ка Западной Сибири: P. alveolaris, P. arcularius, P. tu-

beraster, P. umbellatus – для Алтайского края, P. cilia-

tus, P. tubaeformis – для Новосибирской области. Оп-

ределена частота встречаемости видов, показано рас-

пределение видов по субстратам, типам растительных 

сообществ, широтным зонам и высотным поясам. 

Объект исследования 
Род Polyporus – один из наиболее крупных мор-

фологических родов деревообитающих полипороид-

ных грибов (сем. Polyporaceae), состоящий из не-

скольких филогенетических обособленных линий, 

выделяемых некоторыми авторами в рамках само-

стоятельных таксонов родового уровня. Polyporus s.l. 

затрагивает комплекс филогенетических таксонов, со 

сходной морфологией и типом жизненной формы, 

относящихся в свете современных таксономических 

трендов помимо собственно Polyporus – к родам 

Cerioporus, Favolus, Lentinus, Neofavolus, Picipes. 

Характерные признаки Polyporus s.l. – плодовые 

тела со шляпкой и ножкой, выраженной или зача-

точной, одинарной или разветвленной, димитиче-

ской гифальной системой с арбориформными скеле-

то-связывающими гифами, цилиндрическими, глад-

кими базидиоспорами, цистиды гимении отсутству-

ют, вызывают белую гниль древесины. 

В классической монографии Nunez & Ryvarden 

[1] в роде Polyporus s.l. было описано 32 вида. С уче-

том возрожденных видов, а также найденных и опи-

санных в последнее время как новые для науки, род 

может насчитывать порядка 55 видов, более полови-

ны из которых встречаются на территории Северной 

Евразии, 14 видов отмечены в Западной Сибири. 

Представители морфокомплекса Polyporus s.l. яв-

ляются ценными объектами биотехнологии. Их био-

логически активные метаболиты обладают лекар-

ственными свойствами [2]. В природе виды рода Po-

lyporus широко распространены и выполняют функ-

цию в лесных экосистемах по утилизации мертвой 

древесины, вызывают белую гниль [3; 4]. 

Несмотря на достижения в изучении филогении 

рода Polyporus s.l. [5–9], в нашем исследовании дан-

ный искусственный морфологический таксон рас-

сматривается в широком смысле, так как остается 

много вопросов, связанных с филогенией его от-

дельных эволюционных линий и их отношений. Он 

включает в себя виды, отличающиеся по отношению 

к параметрам среды – температуре и увлажнению, в 

связи с чем его удобно использовать в сравнитель-

ных целях при проведении анализа дифференциации 

видов грибов в градиенте аридизации. 

Материалы и методика исследований 
Цель работы: изучение особенностей субстрат-

ного и биотопического распределения видов грибов 

рода Polyporus s.l. юго-востока Западной Сибири. 

Район исследования находится в северной Азии и 

представляет собой юго-восточную часть Западной 

Сибири, включая равнинную территорию Западно-

Сибирской низменности и часть Алтае-Саянской 

горной области (рис. 1). Грибы выявлены в 67 лока-

литетах, в 21 типе растительных сообществ, 14 типах 

растительных формаций. Подробная характеристика 

локалитетов дана в нашей предыдущей работе [10]. 

В результате собрано и проанализировано 260 

гербарных образцов, включающих 14 видов грибов 

рода Polyporus s.l. 

Плодовые тела грибов собирали в процессе экс-

педиционных исследований, проводившихся на юго-

востоке Западной Сибири в течение 2007–2015 гг. 

[11–15]. Кроме естественных лесных сообществ бы-

ли также обследованы антропогенные местообита-

ния, с представленными в них искусственными на-

саждениями и остатками естественных растительных 

сообществ в пределах г. Новосибирска. 
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Рисунок 1 – Район исследования и локалитеты сбора материала 

Высушенные образцы были сохранены в герба-
рии. Информация по субстратной приуроченности и 
местообитаниям грибов была занесена в базу данных 
Excel и использована в настоящем исследовании. 
Распределение видов рода Polyporus по регионам на 
изученной территории, а также по равнинным суб-
аридным и гумидным горным территориям приведе-
но в табл. 1. 

Таблица 1 – Распределение видов рода Polyporus 
на юго-востоке Западной Сибири 

Виды АК НО РА КО С Г 

P. alveolaris + ! + + – + 

P. arcularius + + + + + + 

P. badius + + + + + + 

P. brumalis + + + + + + 

P. choseniae – – + – – + 

P. ciliatus + + + ! + + 

P. melanopus + + + ! + + 

P. pseudobetulinus + + + + + + 

P. rhizophilus + + + + + + 

P. squamosus ! + + ! + + 

P. tubaeformis ! + ! ! ! + 

P. tuberaster + + + + + + 

P. umbellatus + ! + ! – + 

P. varius + + + + + + 

Примечание. «+» – вид известен; «–» вид не от-

мечен; «!» – ожидаемый вид; АК – Алтайский край; 

НО – Новосибирская область; РА – Республика Ал-

тай; КО – Кемеровская область; С – равнинные суб-

аридные территории; Г – горные гумидные территории. 

Результаты исследования 
и их обсуждения 

Cубстратная дифференциация видов рода Polypo-
rus специфична. Большинство видов имеют широкий 
спектр субстратов, насчитывающий 6 (P. varius), 
5 (P. arcularius, P. brumalis, P. ciliatus, P. tuberaster) 
или 4 (P. badius, P. melanopus) видов древесных рас-
тений. Также следует отметить, что все эти виды яв-

ляются часто встречающимися. Немногие виды раз-
виваются на 2 (P. squamosus) или 3 (P. alveolaris) 
субстратах. Все остальные виды имеют узкий спектр 
субстратов и приурочены к осине (P. pseudobetuli-
nus), ивам (P. choseniae и P. umbellatus), пихте си-
бирской (P. tubaeformis) и степным злакам (Stipa, 
Festuca) P. rhizophilus, которые для данного вида в 
условиях степного биома являются здесь единствен-
ным субстратом. 

Большинство видов растет на древесине листвен-
ных деревьев (12 видов), из этих 3 вида (P. ciliatus, 
P. melanopus, P. varius) могут расти на хвойных дере-
вьях. На хвойных в целом может расти 4 вида, из ко-
торых только P. tubaeformis развивается исключи-
тельно на них. 1 вид (P. rhizophilus) не связан с лесом 
и представляет собой типичный ксеротолерантный вид, 
характерный исключительно для субаридных регионов. 

Субстраты грибов представлены 11 видами по-
крытосеменных, 3 видами голосеменных древесных 
растений и степными злаками (Stipa, Festuca). Виды 
распределены по субстратам следующим образом: на 
ивах (10 видов), осине (8), березе (6), черемухе (4), 
липе (3), пихте сибирской (2). На других субстратах 
растут по 1 виду: на сосне сибирской, карагане дре-
вовидной, ольхе, боярышнике, орехе маньчжурском, 
яблонях, бузине, рододендроне, лиственнице сибир-
ской, пихте сибирской, на травах. 

Все находки на рябине, карагане, рододендроне 
сделаны в горах и относятся к P. alveolaris. Вид 
P. arcularius растет на бузине в кустарниковых со-
обществах горных осыпей – курумах. Только P. tube-
raster был найден на ольхе и орехе маньчжурском, 
P. squamosus – на яблонях в искусственных насажде-
ниях городов. 

Виды рода Polyporus на хвойных деревьях растут 
только в горных районах. На лиственнице сибирской 
развивается только P. varius. На пихте сибирской 
растут только P. tubaeformis и P. melanopus, на пихте 
сибирской – только P. ciliatus. 

Таким образом, наибольший спектр субстратов 

для видов грибов рода Polyporus на юго-востоке За-

падной Сибири характерен для гумидных районов. 
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Некоторые древесные породы (орех маньчжурский и 

яблони) были отмечены в качестве субстратов гри-

бов лишь на антропогенных территориях, где на них 

способны развиваться виды, отличающиеся широкой 

экологической амплитудой. В субаридных районах в 

качестве субстрата грибов встречаются лишь береза, 

осина, черемуха, а также различные виды ив. Необхо-

димо заметить, что данные древесные породы являются 

основным субстратом также и в гумидных районах. 
Биотопическая дифференциация видов рода Poly-

porus, как и субстратная, заметно варьирует. Мы 
дифференцировали исследованные биотопы по вы-
деленным растительным формациям, которых насчи-
тывается 14. Один тип формаций может встречаться 
в различных широтных зонах и высотных поясах, 
поэтому внутри них выделены отдельные группы. 
Таким образом, принимая во внимание зональное 
распределение, был определен 21 тип растительных 
сообществ. 

Большинство видов распространены в многочис-
ленных сообществах: P. arcularius, P. badius, P. bru-
malis, P. ciliatus, P. melanopus, P. tuberaster, P. varius. 
Все эти виды отличаются высокой частотой встреча-
емости и заселяют широкий спектр субстратов. Сре-
ди них виды, специфичные для субаридных природ-
ных территорий, отсутствуют. 

Узко специализированные по биотопическому 
признаку виды отмечены как среди типичных мезо-
фитов, так и среди ксерофитов. Узкую биотопиче-
скую специализацию имеют виды P. pseudobetulinus, 
P. rhizophilus. Только к одному типу сообществ были 
приурочены 4 вида: P. alveolaris и P. tubaeformis – 
населяющие черневые леса; P. choseniae – прирусло-
вые горные субальпийские лиственничные леса; 
P. umbellatus – ивово-березовые прирусловые леса 
горных регионов. 

Проведено разделение видов по группам чаcтоты 
встречаемости: к редким видам относятся: P. umbel-
latus (0,4% от всех записей), P. tubaeformis (0,4%). 
Изредка встречающиеся виды: P. choseniae (0,8%), 
P. rhizophilus (1,2%). Обычные виды: P. squamosus 

(1,5%), P. alveolaris (1,9%), P. pseudobetulinus (2,7%). 
Часто встречающиеся виды: P. tuberaster (4,6%), P. me-
lanopus (5,8%), P. arcularius (10,0%), P. ciliatus (11,2%), 
P. badius (13,8%), P. brumalis (16,9%), P. varius (28,8%). 

Распределение видов рода Polyporus значительно 
отличается в зависимости от типа растительных со-
обществ (рис. 2). Наибольшее разнообразие видов 
наблюдается в черневых осиново-пихтовых лесах 
(10 видов). 

Среди растительных формаций были определены 
семь типов. Виды рода Polyporus распределены по 
ним следующим образом (в порядке убывания): тем-
нохвойные леса (11 видов), светлохвойные леса (9), 
лиственные леса (9), антропогенная растительность в 
городах (6), кустарниковая растительность (1), «нас-
тоящие» степи (1), луговые степи (1). 

Анализ распределения по типам растительности 
показывает, что все 14 видов рода Polyporus можно 
найти в естественных растительных сообществах, в 
том числе 13 видов в лесах, 1 вид в кустарниковом 
типе растительности, но 4 вида встречаются в кустар-
никовых сообществах лесов, 1 вид в степи. Шесть ви-
дов найдено в антропогенной растительности. 

Выводы 
Распределение видов рода Polyporus на юго-

востоке Западной Сибири связано с экологическими 
предпочтениями видов. Распределение видов по от-
дельным регионам в целом согласуется с распреде-
лением видов по равнинным и горным территориям 
и зависит от характера их природной среды. 

Виды P. arcularius, P. badius, P. brumalis, P. tube-
raster, P. varius, отличающиеся частой встречаемо-
стью и широким субстратным спектрам, обнаружены 
во всех регионах. Часто встречающиеся виды P. me-
lanopus, P. ciliatus выявлены не во всех регионах, но 
это связано лишь с их недостаточной изученностью, 
эти виды, с большой долей вероятности, будут выяв-
лены в них в будущем. Некоторые обычно встреча-
ющиеся виды, например P. badius и узкоспециализи-
рованный P. pseudobetulinus, также представлены во 
всех регионах. 
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Рисунок 2 – Распределение числа видов рода Polyporus (в %) района исследований 

по типам растительных формаций субаридных равнинных, субаридных и гумидных горных территорий. 
1–7 – равнинная территория: 1 – посадки в городах, 2 – прирусловые сообщества малых рек, 

3 – подтаежные сосновые и мелколиственные травяные леса, 
4 – лесостепные сосновые леса правобережья Верхнего Приобья – «Приобские боры», 
5 – лесостепные сосновые леса левобережья Верхнего Приобья – «Ленточные боры», 

6 – лесостепные колочные мелколиственные леса, 7 – степные сообщества; 

8–14 – горные территории: 8 – прирусловые мелколиственные леса, 9 – кустарники скалистых осыпей, 
10 – подтаежные мезофитные сосновые леса, 11 – реликтовая низкогорная «черневая тайга», 

12 – темнохвойные леса, 13 – горная лесостепь, 14 – горная степь 
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Вид P. alveolaris, вероятно третичный реликт 

хвойно-широколиственных лесов, обнаружен нами 

лишь в горных регионах. Он пока не был выявлен в 

Новосибирской области, но может быть встречен на 

Салаирском кряже. 

Вид P. choseniae, который также считается релик-

товым, обнаружен нами лишь в горных регионах, на 

Алтае, на валежных ивах в прирусловых листвен-

ничниках, заходящих по рекам в межгорные котло-

вины. На равнине данный вид не встречается, име-

ющиеся в литературе указания на нахождение здесь 

этого вида основаны на неверных определениях. 

Редкий вид P. umbellatus, как и вышеуказанные 

реликтовые виды, обнаружен лишь в горных регио-

нах в прирусловых лесах. 

В отличие от редких видов, вероятно имеющих 

реликтовый характер на территории юго-востока За-

падной Сибири, вид P. tubaeformis является типично 

таежным, поэтому он был обнаружен или может 

быть обнаружен в будущем в таежных и горно-

таежных регионах. 

Редкий вид P. rhizophilus выявлен как на равнине, 

так и в горах, в пределах степного биома. 

В целом 10 видов рода Polyporus были обнаруже-

ны на равнинной местности, 14 видов были обнару-

жены в горных системах, так же как и в районе ис-

следований в целом. Анализ зонального распределе-

ния видов показывает, что наиболее разнообразие 

видов рода Polyporus наблюдается в гумидной горно-

таежной зоне. P. alveolaris и P. choseniae на юго-

востоке Западной Сибири специфичны для гор. 

Анализ географического распространения, таксо-

номической и экологической структуры рода Polypo-

rus позволяет сделать вывод, что с увеличением ари-

дизации и сменой растительных сообществ элими-

нируются редкие реликтовые (горно-таежные и не-

моральные) и таежные виды. На субаридных терри-

ториях в естественных природных местообитаниях 

никогда не встречаются P. alveolaris, P. choseniae, 

P. tubaeformis, P. umbellatus. 

Виды, встреченные как в субаридных, так и гу-

мидных районах: P. arcularius, P. brumalis, P. ciliatus, 

P. melanopus, P. tuberaster, P. varius. Проведенное для 

данных видов сравнение относительной встречаемо-

сти показало, что среди них наиболее часто в суб-

аридных регионах встречаются виды (в порядке убы-

вания): P. arcularius, P. ciliatus, P. tuberaster, P. bru-

malis, P. varius, P. melanopus. 

Исключительно в субаридных равнинных райо-

нах и аридных горах встречается P. rhizophilus, раз-

вивающийся в степях как паразит на корнях злаков. 

В связи с сильным сокращением площадей степей и 

большой антропогенной нагрузкой на данные сооб-

щества, данный вид рекомендуется включать в Крас-

ные книги всех регионов, где он отмечен. 
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Abstract. The paper deals with the features of substrate and biotopic distribution of fungi species of the Polyporus 
s.l. genus in the southeast of Western Siberia. Most species have a wide range of substrates represented by various 
species of woody plants. The most widespread and common species are able to develop a wide range of substrates. 
Rare species are distinguished by a narrow substrate spectrum. For a rare species P. rhizophilus, adapted to exist in 
the conditions of subarid regions, found only in steppe biome communities, steppe grasses (Stipa, Festuca) are the 
only substrate. Most species grow on deciduous wood, only some species can grow on conifers, and only the taiga 
species P. tubaeformis develops exclusively on conifers in mountainous regions. Fungi substrates are represented by 
11 species of angiosperms, 3 species of gymnosperms and steppe grasses. Most species are common in numerous 
communities; all of them are characterized by a high frequency of occurrence and colonize a wide range of sub-
strates. Biotopically narrowly specialized species are few in number; they are characterized by narrow substrate spe-
cialization. In anthropogenic habitats, 6 species out of 14 growing in natural communities were recorded. On the 
plain territory, 10 species of the genus Polyporus were identified, while 14 species were found in mountain systems, 
since mountain humid areas contain the largest spectrum of substrates for fungi. The greatest diversity of Polyporus 
species is recorded in dark coniferous forests, among which the number of species is dominated by black aspen-fir 
forests. With an increase in aridization and a change in plant communities, rare relict mountain taiga, nemoral and 
typical taiga species are eliminated. The smallest number of Polyporus species is found in the steppe communities of 
subarid regions. 

Keywords: fungi; Polyporus; subarid regions; humid regions; polyporoid fungi; environmental structure; ecologi-

cal diversity; distribution; substrate specificity; habitats; Western Siberia; plain; mountains. 
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Аннотация. Выявлены преимущественные источники антропотехногенных воздействий на окружающую 

среду городских и пригородных территорий Воронежской и Саратовской областей, входящих в субрегион 

Прихоперья. Среди совокупных урбано-техногенных источников следует выделить активность пешеходов и 

автомобильного транспорта. Эти условия характеризуют местный фон совокупной антропотехногенной 

нагрузки применительно к поселениям района исследований. К числу ее основных проявлений относятся 

уплотненность почв, плотность дорожно-тропиночной сети, захламленность. Средние арифметические зна-

чения деградационных воздействий проанализированы для поселений рассматриваемого субрегиона. Разра-

ботана шкала балльной экологической оценки состояния окружающей среды, дифференцированная по насе-

ленным пунктам Прихоперья. Высокая антропотехногенная нагрузка выявлена в г. Балашов, средняя – в 

г. Борисоглебск и г. Ртищево, низкая – в г. Поворино и п.г.т. Грибановский, крайне низкая нагрузка – в 


