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ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ НА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЯХ 
В ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
WOOD-DESTROYING FUNGI ON WOODY PLANTS IN GREEN PLANTINGS OF THE NOVOSIBIRSK CITY 

Ключевые слова: афиллофороидные грибы, биотро-
фы, древесные растения, ксилотрофы, зеленые насажде-
ния, Новосибирск. 

 
Проведено обследование древесных растений в зеле-

ных насаждениях модельных территорий города Новоси-
бирска, выявлен видовой спектр развивающихся на них 
дереворазрушающих грибов. Установлена связь состояния 
древесных растений с видовым спектром дереворазруша-
ющих грибов. Показана зависимость аварийности деревьев 
от наличия паразитических и сапротрофных дереворазру-

шающих грибов. В границах города Новосибирска в целом 
было выявлено 138 видов дереворазрушающих грибов. В 
насаждениях на интродуцентах развиваются 53 вида. В 
изученных посадках биотрофные свойства выявлены у 28 
видов (более 50%), что значительно отличает их от природ-
ных сообществ, где их доля составляет порядка 10%. При 
обнаружении биотрофных грибов на живых деревьях их 
необходимо относить к аварийным и проводить санитарные 
мероприятия по спилу, так как они обладают повышенной 
опасностью. Интродуцированные виды древесных растений 
в большей степени поражаются грибами, чем древесные 
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растения, произрастающие в данной природно-
климатической зоне, поэтому повсеместно в посадках опти-
мально использовать растения местной сибирской флоры.  

 
Keywords: aphyllophoroid fungi, biotrophs, woody plants, 

xylotrophs, green plantings, the City of Novosibirsk. 
 
Woody plants in green planting of the model areas of the 

City of Novosibirsk were studied; wood-destroying fungus spe-
cies developing on the trees were determined. The relationship 
between the state of woody plants and the range of wood-
destroying fungus species was revealed. The dependence of 
tree failure rate on the presence of parasitic and saprotrophic 

wood-destroying fungi was shown. A total of 138 species of 
wood-destroying fungi were found within the City of Novosibirsk. 
Fifty-three fungus species developed on introduced plants. In 
the plantings studied, biotrophic properties were revealed in 28 
species (more than 50%), which was significantly greater than 
that in natural communities (about 10%). When biotrophic fungi 
are found on living trees, the trees should be referred to as haz-
ardous ones and sanitation measures as cutting down should 
be taken. Introduced woody plant species are affected by fungi 
to greater extent than the woody plants growing in this natural 
and climatic zone; there local Siberian plants are optimal in 
plantings. 
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Введение 
В городах грибы – паразиты растений могут прино-

сить значительный вред зеленым насаждениям, по-
вреждая различные части деревьев [1, 2].  

Базидиальные дереворазрушающие грибы, разви-
вающиеся на древесных растениях, образуют хорошо 
видимые плодовые тела, часто достигающие большо-
го размера. В посадках на деревьях, можно обнару-
жить агарикоидные (шляпочные, пластинчатые) грибы, 
но большая часть видов относится к экоморфологиче-
ской группе афиллофороидных (непластинчатых) гри-
бов [3, 4].  

Представители дереворазрушающих грибов по ти-
пу питания относятся к двум трофическим группам – 
сапротрофам и биотрофам [5, 6]. Большинство видов 
сапротрофных грибов являются обитателями древе-
сины (ксилобионтами) и приурочены к отмершей раз-
лагающейся древесине (ксилосапротрофы). Биотроф-
ные виды являются паразитами древесных растений, 
развиваясь либо исключительно на живых деревьях, 
либо на отмершей древесине. Биотрофные свойства 
проявляют также некоторые ксилосапротрофы. 

Пораженные гнилью деревья могут представлять 
большую опасность. Из-за большой степени деструкции 
древесины они становятся аварийными. Аварийные 
деревья подвержены ветровальности – слабой способ-
ности противостоять напору ветра, которая в природ-
ных условиях не причиняет людям неудобств, а для 
различных групп организмов – обитателей леса, она 
способствует появлению новых субстратов и местооби-
таний, поддерживая тем самым их видовое разнообра-
зие. Но в городах аварийные деревья представляют 
серьезную угрозу для здоровья и жизни населения. 

Дереворазрушающие грибы нашли применение в 
биоиндикационной практике [7-9], но специальное изу-

чение определения корреляции между их наличием на 
деревьях и степенью аварийности деревьев не прово-
дилось. Так как дереворазрушающие грибы являются 
главными деструкторами древесины, их роль в этом 
процессе очевидна. 

Дереворазрушающие грибы как индикаторы ава-
рийности деревьев можно использовать в практике 
лесоозеленительных служб, своевременно и обосно-
ванно проводить санитарные мероприятия в насажде-
ниях, заменять старые посадки, устранять ослаблен-
ные, поврежденные, аварийные деревья. 

Цель исследования – оценить влияние деревораз-
рушающих грибов на интродуцированные древесные 
растения урбанизированных территорий (на примере 
г. Новосибирска). 

Задачи исследования: 
1) провести обследование древесных растений в 

зеленых насаждениях модельных территорий г. Ново-
сибирска; 

2) выявить видовой состав дереворазрушающих 
грибов – паразитов и сапротрофов на интродуциро-
ванных древесных растениях; 

3) установить связь состояния древесных растений 
с видовым составом дереворазрушающих грибов; 

4) показать зависимость степени аварийности де-
ревьев от наличия паразитических и сапротрофных 
дереворазрушающих грибов. 

 
Объекты и методы 

Объектом исследования являются дереворазруша-
ющие, преимущественно афиллофороидные, грибы.  

Проведены изучение видового состава, таксономи-
ческой и экологической структуры биоты деревораз-
рушающих грибов г. Новосибирска. Выделены био-
трофные виды, приносящие наибольший ущерб зеле-
ным насаждениям города. 
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Модельные территории выбраны в черте Совет-
ского и Железнодорожного районов г. Новосибирска. 
Обследованы зеленые насаждения на территории 
ботанического сада (верхняя и нижняя зоны дендра-
рия), зеленые насаждения во дворах жилых массивов 
(в Советском районе – верхняя и нижняя зона Академ-
городка; в Железнодорожном районе – жилой массив, 
ограниченный улицами Советская, Революции, Ди-
митрова, Вокзальная магистраль), а также зеленые 
придорожные насаждения (в указанных выше грани-
цах). 

Проведен сбор и учет плодовых тел грибов. Сбор 
грибов проводился с мая по октябрь 2014-2017 гг. В 
границах модельных территорий были обследованы 
все типы субстратов грибов – живые, усыхающие, су-
хостойные деревья и кустарники, а также мертвая ва-
лежная древесина. 

В связи с тем, что в городских посадках некоторые 
виды агарикоидных грибов (Hypsizygus ulmarius, 
Flammulina velutipes, Pleurotus ostreatus, Volvariella 
bombycina) повсеместно встречались на живых дере-
вьях, они были изучены наряду с афиллофороидными 
грибами.  

Фотографии выявленных нами видов имеются в 
работах, опубликованных нами ранее [10, 11]. 

 
Результаты и их обсуждения 

В черте г. Новосибирска, в целом, нами было вы-
явлено 138 видов дереворазрушающих грибов. Такое 
большое число видов обусловлено нахождением в 
границе города естественных растительных сооб-
ществ, главным образом, на территории ботаническо-
го сада. 

При этом в насаждениях на интродуцентах нами 
отмечено 53 вида ксилотрофных грибов.  

Из них 5 видов встречаются исключительно на ин-
тродуцентах. Они характерны преимущественно для 
широколиственных лесов, поэтому, как и многие не-
моральные виды, обнаруживаются в условиях город-
ской среды, отличающейся более мягким субклима-
том, в сравнении с естественными лесными сообще-
ствами окружающих город территорий. Это такие ви-
ды, как Hypsizygus ulmarius, Laetiporus sulphureus, 
Lentinus tigrinus, Trametes ljubarskyi, Volvariella 
bombycina. Встречаются они достаточно редко, но за-
раженные деревья представляют большую опасность 
из-за сильной деструкции ствола дерева.  

Виды, растущие на живых растениях, – H. ulmarius, 
V. bombycina можно обнаружить в дуплах стволов де-
ревьев, которые были повреждены грибами, вызыва-
ющими стволовые гнили. Вид L. sulphureus развивает-
ся на стволах деревьев как стволовой паразит. Виды 
L. tigrinus и T. ljubarskyi являются ксилосапротрофами 
и опасность не представляют. 

Остальные 48 видов, из отмеченных на интроду-
центах в городе Новосибирске, развиваются также и 
на древесных растениях в естественных лесах. Срав-
нение встречаемости ксилотрофных грибов в посадках 

на интродуцентах во дворах жилых массивов (29 ви-
дов), в посадках со стороны и непосредственно приле-
гающих к автомобильным дорогам (29 видов), не вы-
явило в них существенных различий.  

Из 53 видов грибов, развивающихся на интроду-
центах, биотрофные свойства в той или иной степени 
проявляют 28 видов.  

Биотрофные грибы выявлены на живых деревьях 
(на стволах и корнях), на деревьях, подвергшихся са-
нитарной обрезке (спил верхушки ствола, крупных 
ветвей), на деревьях с механическими повреждениями 
стволов, морозобойными трещинами, дуплами. 

Все деревья, на которых были обнаружены био-
трофные грибы, оказались аварийными. 

Собственно биотрофами, развивающихся на жи-
вых деревьях, являются Climacodon septentrionalis и 
Phaeolus schweinitzii. 

 Преимущественно развиваются на живых деревь-
ях Flammulina velutipes, Hypsizygus ulmarius, Laetiporus 
sulphureus, Volvariella bombycina.  

Виды, встречающиеся как на живых деревьях, так 
и на мертвой древесине, – Phellinus igniarius,  
Ph. punctatus, Polyporus melanopus, P. squamosus.  

Сапротрофные виды, проявляющие биотрофные 
свойства, растущие на ослабленных деревьях, на де-
ревьях, подвергшихся обрезке или спилу ветвей, с 
сильными повреждениями стволов или на омертвев-
ших тканях живых деревьев: Auriculariopsis ampla, 
Bjerkandera adusta, B. fumosa, Chondrostereum pur-
pureum, Cylindrobasidium evolvens, Fomes fomentarius, 
Ishnoderma resinosum, Junghuhnia nitida, Lentinus cy-
athiformis, Lenzites betulina, Pleurotus ostreatus, Schizo-
phyllum commune, Steccherinum murashkinskyi, Stereum 
hirsutum, Trametes gibbosa, T. hirsuta, T. ochracea,  
T. versicolor. 

Остальные выявленные виды развиваются на 
мертвой древесине, 25 видов отмечено только на ней: 
Cerrena unicolor, Daedaleopsis confragosa, D. tricolor, 
Datronia mollis, Ganoderma applanatum, Gloeophyllum 
sepiarium, Gloeoporus dichrous, Haploporus odorus, Irpex 
lacteus, Laeticorticium roseum, Lentinula edodes, 
Lentinus tigrinus, Merulius tremellosus, Phlebia radiata, 
Polyporus badius, P. brumalis, P. varius, Steccherinum 
fimbriatum, S. ochraceum, Stereum subtomentosum, 
Trametes ljubarskyi, хотя в природных условиях неко-
торые виды также могут быть встречены на живых 
деревьях: Fomitopsis pinicola, Lentinus lepideus, 
Stereum sanquinolentum, Trametes suaveolens. 

Данное соотношение видов, проявляющих био-
трофные свойства, вместе с биотрофно активными 
ксилосапротрофами (28 видов, более 50% от числа 
всех видов на интродуцентах) и видов – ксилосапро-
трофов, сильно отличается от такового в природных 
сообществах, где доля биотрофов составляет порядка 
10% [12]. Оно может считаться признаком антропоген-
ных типов растительных сообществ и является отра-
жением влияния на них специфических условий город-
ской среды. 
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По топическим нишам грибы на интродуцентах 
распределены следующим образом: наибольшее чис-
ло видов развиваются на пнях и сухостойных стволах 
деревьев (28 и 24 вида соответственно). Довольно 
много видов было встречено на целых живых деревь-
ях и на деревьях, подвергшихся обрезке (21 и 11 ви-
дов соответственно). На валеже развиваются 14 ви-
дов, на отпаде – 8, на корнях – 2 вида грибов (одни и 
те же виды могут относиться к разным топическим 
группам).  

Необходимо заметить, что в природных экосисте-
мах наибольшее число видов ксилотрофных грибов 
приурочено к валежной древесине, сухостою, отпаду. 

Приуроченность большого числа видов к живым и 
прошедшим санитарную обрезку деревьям, также 
остаткам стволов деревьев в виде пней, является ха-
рактерной чертой антропогенных экосистем. 

Особенности субстратного распределения видов 
ксилотрофных грибов, встречающихся на интродуцен-
тах, свидетельствуют о том, что интродуцированные 
виды древесных растений в большей степени пора-
жаются грибами (как по числу видов, так и по числу 
пораженных деревьев), чем древесные растения, про-
израстающие в данной природно-климатической зоне. 
Наиболее сильно из интродуцентов поражаются кле-
ны, ивы, тополя, яблони, липа, дуб.  

 
Заключение 

В ходе проведенных исследований в черте города 
Новосибирска было выявлено 138 видов деревораз-
рушающих грибов. В насаждениях на интродуцентах 
развиваются 53 вида.  

Сравнение видового состава и численности ксило-
трофных грибов в посадках на интродуцентах во дво-
рах жилых массивов и прилегающих к автомобильным 
дорогам не выявило в них существенных различий. 
Отличия в численности грибов в посадках во дворах и 
вдоль дорог, если таковые наблюдаются, связаны 
лишь с наличием для грибов подходящих субстратов. 
Это свидетельствует о том, что дереворазрушающие 
грибы отличаются высокой устойчивостью к различ-
ным типам загрязнения окружающей среды. 

В связи с этим их нельзя использовать в индикаци-
онной практике для оценки загрязнения окружающей 
среды. Свое главное применение они могут найти в 
использовании в качестве индикаторов деструкции 
древесины. Практическое применение ксилотрофные 
грибы могут иметь при определении состояния дре-
весных растений, в том числе степени их аварийности.  

Из 53 видов грибов, развивающихся в посадках на 
интродуцентах, биотрофные свойства в той или иной 
степени проявляют 28 видов (более 50%), что значи-
тельно отличает их от природных сообществ, где доля 
биотрофов составляет порядка 10%. Наибольшее 
число видов приурочено к живым и прошедшим сани-
тарную обрезку деревьям, а также пням.  

Интродуцированные виды древесных растений в 
большей степени поражаются грибами, чем древес-

ные растения, произрастающие в данной природно-
климатической зоне. Поэтому повсеместно в посадках 
оптимально использовать растения местной сибир-
ской флоры (сосна обыкновенная, лиственница, бере-
за, рябина, черемуха), интродуценты – в парках и в 
отдельных ландшафтных группах.  

Крупномерные старовозрастные деревья, особен-
но тополя и клены, необходимо своевременно подвер-
гать обрезке, так как они имеют скрытые гнили. При 
обнаружении биотрофных грибов на живых деревьях 
их необходимо относить к аварийным и проводить 
санитарные мероприятия по спилу, так как они обла-
дают повышенной опасностью. 

Изyчeниe видoвoгo paзнooбpaзия aфиллoфopoид-
ных гpибoв в городе Новосибирске было начато пpи 
пoддepжкe гpaнтa Мэрии города Новосибирска «Раз-
работка методики определения состояния древесных 
растений в зелёных насаждениях г. Новосибирска с 
использованием индикаторных видов дереворазру-
шающих грибов», 2014 г. 

Афиллoфopоидные гpибы в посадках ЦСБС СО 
РАН собирались в рамках проекта VI.52.1.5 «Биологи-
ческое разнообразие криптогамных организмов (водо-
росли, грибы, лишайники) и сосудистых растений в 
геопространстве биотических и абиотических факто-
ров, оценка их роли в водных и наземных экосистемах 
Северной Азии», 2017 г., в соответствии с государ-
ственным заданием № 0312-2016-0005. 
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