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Влияние генезиса древостоев на биоту дереворазрушающих грибов Национального 
парка «Бузулукский Бор». – Сафонов М. А. – Бузулукский Бор – уникальный лесной мас-
сив, находящийся в пределах степной зоны Заволжья. Особенности его генезиса наклады-
вают отпечаток на все компоненты экосистем, в том числе на биоту дереворазрушающих 
грибов. Микобиоту отличает высокое видовое разнообразие, близость по видовому составу 
к микокомплексам лесостепной части региона, а также присутствие в ней ряда реликтовых 
видов. Это позволяет рассматривать Бузулукский бор в качестве южного форпоста зональ-
ного лесостепного микокомплекса, а также в качестве рефугиума ряда видов грибов, в том 
числе не связанных трофически с древесиной сосны.  

Ключевые слова: дереворазрушающие грибы, реликтовые виды, Бузулукский Бор, гене-
зис древостоев.  

 
Influence of the genesis of stands of trees on the wood-destroying fungi biota in the 

«Buzuluksky Bor» National Park. – Safonov M. A. – The Buzuluksky Bor is a unique conifer-
ous forest massif located within the steppe zone of the Trans-Volga region. Peculiarities of its 
genesis have an impact on all components of its ecosystems, including the wood-destroying fungi 
biota. The mycobiota is characterized by the high specific diversity, the proximity of its specific 
composition to the mycocomplexes of the forest-steppe part of the region, and the presence of 
some relict species. This allows the Buzulukskyi Bor to be considered as the southern outpost of 
the zonal forest-steppe mycocomplex and as a refuge of a number of fungi species, including those 
not trophicaly connected with pine wood. 

Key words: wood-destroying fungi, relict species, Buzuluksky Bor, genesis of stands of trees. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из наиболее крупных и своеобразных лесных массивов, находящихся в 

подзоне разнотравно-злаковых степей степной зоны Заволжья в пределах Орен-
бургской области, является Бузулукский Бор, занимающий площадь 111.6 тыс.га, 
из которых 106.8 тыс. га с 2007 г. являются территорией одноименного нацио-
нального парка.  

Климат резкоконтинентальный с жарким сухим летом и холодной зимой. 
Средняя многолетняя сумма годичных осадков равна 485 мм с колебаниями от 287 
до 785 мм. Амплитуда годовых температур достигает 90ºC.  

Исключительное разнообразие природной обстановки, контрасты в условиях 
увлажнения создали в Бузулукском Бору уникальные сочетания лесных, степных, 
луговых и болотных урочищ. Более двух третей массива занято сосновыми лесами. 
Из них 46% составляют боры, 37 – субори и 17% – сугрудки (Писаренко и др., 1992). 
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Они преимущественно имеют высокий класс бонитета (средний балл 1.8) (За-
греев, 1978). Наиболее широко распространены сосняки зеленомошники, зани-
мающие склоны дюн, понижения и плато; также представлены лишайниковые бо-
ры с бонитетом III – IV, занимающими вершины дюн; травяные боры (с бонитетом 
I – I а) и сложные боры (Годнев, 1953). Запасы древесины варьируют от 336 м3/га в 
средневозрастных, до 573 м3/га в старовозрастных сосняках. 

Остальная часть территории Бузулукского Бора занята древостоями дуба че-
решчатого (20.5% площади), осины (17.7%), берёзы (9.1%) и ряда других видов 
(Годнев, 1953). Большей частью они образуют древостои, являющиеся производ-
ными типами от дубрав и черноольшаников, а также тополевых суборей и сугруд-
ков. Полоса лиственного леса почти со всех сторон окаймляет Бузулукский Бор, а 
также тянется вдоль р. Боровка. Также отдельные участки осинников и березняков 
разбросаны по всему лесному массиву. 

Возникновение Бузулукского Бора следует датировать верхним плейстоце-
ном, когда происходили акчагыльская и апшеронская трансгрессии Каспийского 
моря, доходившие на севере до рек Кама и Белая (Лазуков, 1989). После отступле-
ния вод Каспийского моря на территории современного Бузулукского Бора оста-
лись мощные морские аллювиальные отложения, представленные песками, мощ-
ность которых местами достигает 90 м (Чибилев, 1983). 

Хвойные и смешанные леса существовали в Южном Приуралье и до начала 
этих трансгрессий. Под воздействием аридизации климата и остепнения, с одной 
стороны, и трансгрессий, с другой, площади лесов на рассматриваемой территории 
существенно сократились и многие виды древесных растений сохранились преиму-
щественно в рефугиумах, в частности, на отрогах Общего Сырта. В раннем плейсто-
цене в Южном Приуралье преобладали безлесные пространства с рядом степных и 
полупустынных элементов, а также небольшими лесами, занимающими подчинен-
ное положение, в составе которых входили Picea, Pinus, Betula, Alnus, Tilia, Abies, а 
также Acer, Quercus, Ulmus, Corylus (Юнанидзе и др., 1976; Березовчук, 1978).  

Эти леса, по-видимому, и стали источником растительных сообществ, сфор-
мировавших Бузулукский Бор. Специфический водный режим и климат террито-
рии позволили лесам, заселившим эти пески, успешно пережить колебания границ 
природных зон, происходившие в ледниковья и межледниковья. При этом «ядро» 
лесного массива, представленное сосняками, оставалось, по-видимому, стабиль-
ным. Видовой состав прочих древостоев Бузулукского Бора варьировал вследствие 
изменения условий среды и поступления ряда адвентивных видов в ходе мигра-
ций. В частности, в Днепровско-Валдайское межледниковье во флоре Южного 
Приуралья значительное участие принимали мигранты из Сибири и Центральной 
Азии (Гричук, 1951). 

Дизъюнкцию сосновых лесов Бузулукского Бора от основного ареала сосны, 
возможно, следует датировать бореальным периодом голоцена, когда произошло 
усиление аридности климата и упрочение положения степной растительности, 
имевшей злаково-разнотравный характер с участием берёзовых и сосновых лесов с 
незначительной примесью широколиственных древесных растений (Березовчук, 
1978). Позже, в среднем и позднем голоцене, климат стал более мягким – теплым и 
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влажным, что привело к некоторому увеличению количества древесной расти-
тельности региона (Гричук, 1951; Лазуков, 1989). Возможно, в это время связь ме-
жду древостоями Бузулукского Бора и зоной смешанных лесов возобновилась. В 
частности, некоторые ученые предполагают, что в свое время Бузулукский Бор 
соединялся с массивами приволжских боров (Ставропольский, Узюковский и др.) 
(Писаренко и др., 1992). Однако из-за интенсивного вмешательства человека в 
конце голоцена эта связь была практически полностью потеряна.  

В изучении Бузулукского Бора принимали участие такие ученые, как В. В. До-
кучаев, Г. Н. Высоцкий, А. П. Тольский, В. Н. Сукачев; в последние десятилетия 
продолжаются исследования отдельных компонентов экосистем этого лесного 
массива, особенно в свете предания ему статуса национального парка (Сафонов, 
2002; Русанов и др., 2006; Кин, 2008; Русаков и др., 2008 и др.). Большая часть ис-
следований, проведенных в бору в разное время, были ориентированы на выясне-
ние его внутренних особенностей и лишь последние годы активизировались рабо-
ты по изучению влияния этого лесного массива на прилегающие территории с це-
лью оценить не только его вклад в разнообразие биоты, но и определить его место 
в ландшафтной структуре региона (Русанов и др., 2006, 2008).  

Целью нашей работы было определение влияния генезиса Бузулукского Бора 
на структуру его микобиоты и выяснение возможности использования характери-
стик микобиоты в качестве маркеров уникальности и реликтовости этого лесного 
массива. При этом мы исходили из предположения, что реликтовый характер Бу-
зулукского Бора накладывает свой отпечаток на все компоненты экосистем лесно-
го массива, в том числе на биоту грибов. В качестве объекта исследований нами 
была выбрана группа ксилотрофных грибов. Они являются активнейшими разру-
шителями лигнина и целлюлозы, способными без помощи других организмов 
осуществлять деструкцию растительной органики. Исследование этой группы ор-
ганизмов – ключевой момент в познании механизмов формирования и функцио-
нирования блока микроконсументов лесных экосистем (Мухин, 1993).  

Дереворазрушающие базидиальные грибы могут быть использованы в качест-
ве модельной группы для оценки состояния древостоев и анализа их генезиса. Это 
обусловлено наличием тесных связей этой группы грибов с древесными растения-
ми за счет наличия у грибов субстратной специализации как приспособления к 
обитанию на древесине определенных родов древесных растений, выработавшего-
ся в результате коэволюционных процессов в системе дерево – гриб (Мухин, 1993). 

Микологические исследования, проводившиеся ранее в Бузулукском Бору, 
имели фитопатологическую направленность, т.е. в сферу внимания исследователей 
попадали в основном виды, наносящие вред лесному хозяйству. Первое изучение 
грибов, вызывающих гниль древесных растений, в Бузулукском Бору провел в 
1926 – 1927 гг. профессор С. И. Ванин. В работе «Главнейшие грибные болезни 
Бузулукского бора Самарской губернии» (1929) он описывает 6 видов деревораз-
рушающих грибов. Изучением распространения сосновой губки в Бузулукском 
Бору занимался Ю. В. Синадский (1953). Особое внимание фитопатологов привле-
кало наличие в Бузулукском Бору очагов корневой губки сосны (Давиденко, 1980; 
Негруцкий, 1986).  
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Таким образом, несмотря на наличие вышеупомянутых исследований, биота 
дереворазрушающих грибов Бузулукского Бора до сих пор оставалась практически 
не изученной. В особенности это касается видового состава грибов-сапротрофов, 
чья роль в круговороте веществ и энергии в лесных экосистемах особенно велика. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Полевые работы проводились с 1994 по 2010 г. в сосновых и лиственных дре-
востоях Заповедного, Боровского и Партизанского лесничеств Бузулукского бора 
Оренбургской области. Был изучен видовой состав дереворазрушающих грибов 
мшистых, лишайниковых и сложно-травяных боров, а также дубрав, березняков, 
осинников и лесов пойменных формаций на общей площади 800 га.  

Объектом исследований являлись макромицетные, преимущественно труто-
вые грибы, являющиеся основными возбудителями стволовых и корневых гнилей 
древесных растений, а также производящие деструкцию детрита в лесах области.  

Сбор образцов производился методом маршрутного сбора. На маршрутах 
производилось описание биотопов и субстрата, на котором обитали грибы; оценка 
численности ксилотрофных базидиомицетов основывалась на определении в 2-метро-
вой полосе учета количества древесных остатков, на которых развивается тот или 
иной вид (Мухин, 1993).  

При описании грибов территории была использована система высших базиди-
альных грибов, опубликованная в книге «Nordic Macromycetes» (1992, 1997). В 
общей сложности было собрано и определено более 1100 образцов.  

В пределах локальной биоты ксилотрофных грибов изучались и анализирова-
лись комплексы дереворазрушающих грибов отдельных лесных формаций. Видо-
вое сходство микокомплексов оценивалось по коэффициенту сходства видового 
состава Чекановского – Съеренсена. Кластерный анализ проводили по методу оди-
ночного присоединения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований в Бузулукском Бору было отмечено 
85 видов грибов, принадлежащих к 51 роду, 22 семействам и 15 порядкам отдела 
Basidiomycota. Это составляет 56.5% от всех видов ксилотрофных базидиомице-
тов, обнаруженных на территории Оренбургской области (Safonov, 2006). Боль-
шинство видов (75.3%) относится к афиллофороидным грибам, и только 21 вид – к 
агарикоидным. Наиболее крупными являются семейства Polyporaceae (12 видов), 
Coriolaceae (11 видов), Fomitopsidaceae (9 видов). Семейства Fomitaceae, Peren-
niporiaceae, Ganodermataceae представлены в биоте одним видом. Наиболее круп-
ными родами являются Trametes (7 видов), Phellinus (5 видов), Polyporus (5 видов). 

Биоту дереворазрушающих грибов Бузулукского бора составляют виды, пред-
ставляющие различные геоэлементы. В общем виде сохраняется тенденция, харак-
терная для биоты дереворазрушающих грибов области в целом – преобладают эв-
рирегиональные и панголарктические виды (Сафонов, 2002) (табл. 1). Вполне ес-
тественно, что доля бореальных видов в Бузулукском Бору выше, чем в других 
районах области.  
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Поскольку большая часть Бузулукского Бора занята сосняками, необходимо 
особо остановится на характеристиках формационной биоты ксилотрофных гри-
бов этих лесов. По видовому разнообразию биота дереворазрушающих грибов со-
сняков Бузулукского Бора 
несколько опережает биоты 
сосняков Среднего и Юж-
ного Урала (Степанова-
Картавенко, 1967). Возмож-
но, это связано с разной 
степенью изученности биот 
ксилотрофных грибов дан-
ных сосняков. По таксоно-
мическим пропорциям рас-
сматриваемая формационная биота занимает промежуточное положение между 
биотами сосняков Среднего и Южного Урала, с одной стороны, Челябинской и 
Кустанайской областей – с другой (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Таксономические пропорции биоты дереворазрушающих грибов  
Бузулукского бора и сосняков сопредельных регионов 

Насыщенность Регион Число  
видов В/Р В/С Р/С 

Средний и Южный Урал 35 1.6 2.9 1.8 
Оренбургская область 38 1.4 2.0 1.5 
Челябинская область 14 1.2 1.8 1.5 

Примечание. Сост. по: Н. Т. Картавенко (1960), Н. Т. Степановой-Картавенко (1967). 
 
В биоте ксилотрофных грибов Бузулукского Бора присутствует достаточно 

большое число специфичных видов (26.3%), не встречающихся в древостоях дру-
гих лесных формаций области.  

Особый интерес представляет сравнение микобиоты сосняков бора с мико-
биотой искусственных насаждений сосны региона. Таксономические пропорции 
сравниваемых микобиот составляют соответственно 1 : 1.9 : 2.6 для формационной 
микобиоты сосняков и 1 : 1.6 : 2.4 для изученной микобиоты сосновых посадок. 
Сходство видового состава между сравниваемыми микобиотами составляет лишь 
31.3% (Сафонов, Маленкова, 2011). Столь низкое сходство обусловлено значи-
тельной диспропорцией в численности сравниваемых выборок, а также наличием 
значительного количества видов, которые отмечены или только в естественных 
сосняках, или только в искусственных насаждениях.  

Так, только в сосновых лесах Бузулукского бора найдены Antrodia xantha (Fr.: 
Fr.) Ryv., Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Phaeolus Schweinitzii (Fr.) Pat., Poro-
daedalea pini (Brot.: Fr.) Murrill, Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryv. и ряд 
других видов. Только в искусственных насаждениях сосны были обнаружены та-
кие виды, как Athelia salicum Pers., Hyphodontia breviseta (Karst.) Eriksson, Skeleto-

Таблица 1 
Представленность геоэлементов 

в биоте дереворазрушающих грибов Бузулукского Бора  
Тип геоэлемента Кол-во видов % 

Эврирегиональный 27 31.8 
Панголарктический 31 36.5 
Бореальный 19 22.4 
Неморальный 5 5.9 
Пантропический 3 3.5 
Итого 85 100 
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cutis carneogrisea A. David, Steccherinum subcrinale (Peck) Ryv., Postia lateritia Ren-
wall., Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (Сафонов, Маленкова, 2011).  

Большая часть обследованных естественных древостоев сосны относится к 
сложным и травяным борам. Видовой состав микокомплексов этих боров отлича-
ется наибольшим видовым богатством (15 видов). Наибольшую значимость в этих 
микокомплексах имеют Trichaptum fusco-violaceum, а также виды рода Postia.  

Зеленомошниковые сосновые леса – это спелые или перестойные сосняки, 
произрастающие в условиях повышенного увлажнения. По видовому богатству 
микокомплексов (11 видов) они занимают промежуточное положение между 
сложными и травяными борами, с одной стороны, и лишайниковыми борами – с 
другой. Наряду с видами, обитающими на валежной древесине, в этих микоком-
плексах отмечены такие виды, как Heterobasidion annosum и Porodaedalea pini, 
обитающие на вегетирующих соснах. 

Видовое богатство микокомплексов лишайниковых сосняков невелико – в них 
отмечено лишь 5 видов ксилотрофных грибов, из которых наиболее массовым яв-
ляется Trichaptum fusco-violaceum. Следует отметить, что это единственный вид, 
который в Оренбургской области активно разлагает древесину сосны как в естест-
венных, так и в искусственных древостоях (Сафонов, Маленкова, 2011).  

Логично было бы предположить, что присутствие в Бузулукском Бору сосня-
ков явится причиной очень существенных отличий видового состава локальных 
биот дереворазрушающих грибов бора и других лесов области. Однако сравни-
тельный анализ показывает, что различия между микобиотами этих биотопов не 
столь значительны.  

Наиболее высокие показатели сходства (60 – 65%) отмечены у биот ксило-
трофных грибов Бузулукского Бора и лесов лесостепной зоны области, находя-
щихся как в непосредственной близости от бора, так и отстоящих от него к северо-
востоку и востоку на 150 – 300 км. При этом локальные биоты лесов степных рай-
онов, примыкающих к территории Бузулукского Бора с юга и востока, заметно 
отличаются от биоты бора (сходство видового состава – 13 – 30%). Таким образом, 
локальную биоту Бузулукского Бора можно рассматривать в качестве «форпоста» 
зонального лесостепного микокомплекса, достаточно глубоко проникающего на 
юг в пределы степной зоны.  

Достаточно высоко сходство между биотами бора и ряда пойменных лесов 
области (40 – 50%). Вероятно, это отчасти связано с тем, что наши исследования 
охватывали и пойменные леса в пределах Бузулукского Бора.  

Указывая на высокое сходство биот дереворазрушающих грибов Бузулукско-
го Бора и лесостепных массивов области, отметим, что они все же далеко не иден-
тичны. Во-первых, данные локальные биоты отличает присутствие в биоте бора 
видов, специализированных на деструкции древесины сосны. Во-вторых, в биоте 
ксилотрофных базидиомицетов бора присутствуют ряд видов, которые связанны с 
лиственными формациями, однако не встречаются в лесах других районов облас-
ти. По нашему мнению, причиной этого явления можно считать генезис биоты бора. 

Возможно, лесные экосистемы Бузулукского Бора можно рассматривать в ка-
честве рефугиумов специфической биоты ксилотрофных грибов. Причем это каса-
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ется не только сосняков, но и лесов лиственных формаций. Свидетельствами этого 
является находки в бору ряда видов грибов, которые обнаружены в бору, но отсут-
ствуют в других районах Южного Приуралья. Эти виды, исходя из дизъюнкций их 
ареалов, можно отнести к реликтам. В частности, к ним относятся Piptoporus 
pseudobetulinus (Murash. ex Pilat) Pilat, Steccherinum murashkinskyi (Burt) Maas G., 
Trametes ljubarskyi Pilat. К. Е. Мурашкинский (1939) относил Piptoporus pseudo-
betulinus и Steccherinum murashkinskyi к горно-таёжным реликтам. Вывод о релик-
товости Piptoporus pseudobetulinus можно сделать, основываясь на данных о его 
современном спорадическом распространении в регионах Евразии и Северной 
Америки с повышенной и высокой континентальностью климата (Thorn et al., 
1990). К. Е. Мурашкинский древность этого вида усматривал в том, что он встре-
чается вместе со Steccherinum murashkinskyi, первые находки которого были сде-
ланы только в Сибири.  

Trametes ljubarskyi может быть отнесен к неморальным видам – реликтам 
хвойно-широколиственных лесов (Мухин, 1993). Trametes ljubarskyi – термофиль-
ный вид (Tortic,1987), известный из Средиземноморья, а также отмеченный на 
Дальнем Востоке (Ryvarden, Gilberston, 1993, 1994), что говорит о значительной 
дизъюнкции его ареала.  

Таким образом, виды, специфичные для биоты дереворазрушающих грибов 
Бузулукского Бора, могут быть отнесены к двум группам по времени их появления 
в лесном массиве. Возраст биоты видов, связанных с древесиной сосны, мы опре-
деляем ранним плейстоценом, в то время как виды-реликты, связанные с листвен-
ными древесными растениями, можно датировать Днепровско-Валдайским меж-
ледниковьем.  

В микобиоте Бузулукского Бора обнаружено значительное число редких ви-
дов; найдены виды, редкие для региона (Piptoporus pseudobetulinus, Spongipellis 
spumeus, Trametes ljubarskyi, Steccherinum murashkinskyi, Hericium coralloides), для 
территории области (Abortiporus biennis, Dichomitus squalens, Phaeolus Schweinitzii, 
Porodaedalea pini, Skeletocutis amorpha, виды рода Postia); виды, которые, возмож-
но, находятся в области на границе ареала (Lenzites warnieri, Phellinus 
pseudopunctatus, Phellinus rhamnii, Phellinus rimosus, Polyporus ciliatus, Polyporus 
tuberaster) (Сафонов, 2003).  

Для сохранения популяций этих видов необходим контроль их состояния. 
Кроме того, как объекты мониторинга значительный интерес представляют мико-
ценозы ксилотрофных грибов в целом. Успешность выполнения грибными сооб-
ществами своих экосистемных функций во многом определяет функционирование 
самих лесных фитоценозов. Анализ состояния микоценозов позволит прогнозиро-
вать состояние лесных экосистем и более успешно осуществлять управление ими 
(Сафонов, 2005).  

Сеть мониторинга должна включать последовательные ряды стаций, пред-
ставляющие разные типов леса с разных классов возраста. За счет этого будет дос-
тигнут оптимальный контроль за всеми микоценозами ксилотрофных грибов лес-
ного массива (Сафонов, Сафонова, 2010). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, Бузулукский Бор является лесным массивом, уникальность 

которого проявляется не только в особенностях флоры и фауны, но и в видовом 
разнообразии и особенностях биоты дереворазрушающих грибов. Характерной 
чертой микобиоты Бора является высокое видовое разнообразие, а также пред-
ставленность всех основных типов формационных микокомплексов.  

Причиной своеобразия биоты ксилотрофных грибов, вероятно, является гене-
зис биоты, связанный с историей формирования самого лесного массива. При этом 
некоторые реликтовые черты свойственны не только формационным микоком-
плексам сосняков, но и комплексам грибов ряда лиственных формаций.  

Анализ сходства видового состава биоты грибов Бора и других лесов региона 
делает возможным отнесение ее к лесостепному зональному микокомплексу, что со-
ответствует схеме природно-зонального районирования, предложенной Л. С. Бергом 
(1947), согласно которой Бузулукский бор и его окрестности были отнесены к ле-
состепной зоне.  

Сочетание типичных для региона и реликтовых свойств биоты ксилотрофных 
базидиальных грибов Бузулукского Бора определяет необходимость организации 
на территории национального парка сети микологического мониторинга с целью 
контроля состояния микобиоты лесного массива и сохранения биоразнообразия 
грибов региона. 
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