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Находки средиземноморских трутовых грибов на Южном Урале 

В статье приводятся данные о находках на Южном Урале (в пределах Оренбургской области) видов 
трутовых грибов, преимущественно распространенных в Средиземноморье: Lenzites warnieri Dur. & Mont., 
Phellinus pseudopunctatus A. David. Dequatre & Fiasson, Phellinus rimosus (Berk.) Pil. Приведены координа-
ты локалитетов и данные о субстратной специализации этих редких видов.

Ключевые слова: древоразрушающие грибы, трутовые грибы, средиземноморские виды, редкие виды, 
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Распространение грибов-макромицетов зависит от особенностей их экологических 
ниш, а также истории формирования современной биоты. Виды с широкой экологиче-
ской валентностью к ведущим факторам среды распространены весьма широко и зача-
стую являются космополитами; другие виды, более широко распространенные в гео-
логическом (историческом) прошлом, из-за глобальных или региональных изменений 
климата испытали дизъюнкцию или общее сокращение ареала, встречаясь в настоящее 
время на ограниченных территориях или в небольших рефугиумах. Эти виды считаются 
реликтовыми, и популяции этих видов, как и их местообитания, нуждаются в принятии 
специальных мер по их сохранению. 

С точки зрения истории формирования биоты Европы наиболее древней является 
группа средиземноморских видов, сохранившаяся с третичного периода, пережив там 
экстремальные условия четвертичного оледенения, и в дальнейшем распространившаяся 
на прилегающие территории, освобожденные ледником. 

Это термофильные виды, ареалы которых часто не ограничиваются Средиземномо-
рьем, простираясь на восток до пустынь Средней Азии и даже в Юго-Восточную Азию. 
Эти территории, расположенные, в частности, и на южной границе России в пределах 
степной зоны, слабо изучены в отношении видового состава грибов-макромицетов. Про-
водимые в этом направлении исследования существенно расширяют данные о распро-
странении многих видов, уточняя их тип ареала — от собственно средиземноморского до 
средиземноморско-азиатского и пантропического.

В ходе исследований полипоровых (афиллофороидных) грибов степной и лесостеп-
ной зон Южного Приуралья (Оренбургская область, Россия) было обследовано более 700 
гектаров лесов разного типа, собрана значительная коллекция плодовых тел. Идентифи-
кация собранных образцов производилась с использованием русскоязычной и зарубеж-
ной определительной литературы [2, 3, 5, 21, 22, 24 и др.].

В общей сложности на изученной территории было обнаружено 312 видов базидио-
мицетов, обитающих на древесине, относящихся к 23 порядкам и 43 семействам, соглас-
но системе, опубликованной в книге “Nordic Macromycetes” [21, 22]. В региональной 
микобиоте представлены виды с разными экологическими характеристиками, с разными 
типами ареалов. Большая часть видов являются панголарктическими или мультирегио-
нальными [8]. Вместе с тем в биоте отмечены и виды, ареал распространения которых 
можно обозначить как пантропический или, согласно ряду исследований, как средизем-
номорский или средиземноморско-среднеазиатский. 

Ниже приводятся описания этих видов с указанием их точных мест обитания. 
© Сафонов М. А., 2015
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Lenzites warnieri Dur. & Mont. Базидиомы многолетние, уплощенные, округлые, 
пробковатые. Верхняя поверхность сначала немного волосистая, вскоре голая, с выро-
стами, сначала бело-кремовая, затем более серая. Пластинки гименофора волнистые, от 
желтоватых до серых, от 3 до 7 на 1 см края базидиомы, более нерегулярные в старых 
базидиомах. Контекст от беловато-серого до светло-желтого, гомогенный, до 1 см толщи-
ной у основания. Гифальная система тримитическая. Цистиды и другие гимениальные 
элементы отсутствуют. Базидиоспоры цилиндрические, прямые или слегка согнутые, ги-
алиновые, 7—9×3—4 μ.

Встречается на валежной древесине Alnus, Fraxinus, Prunus, Populus, Quercus, Salix и 
Ulmus, вызывая белую гниль. Термофильный вид, распространение которого определя-
ется климатическими условиями.

В Европе считается редким видом, встречается преимущественно в Средиземномор-
ском регионе [11, 24]. Х. Крейсель [19] обозначает вид как средиземноморско-среднеази-
атский. Есть данные о находках в Камеруне [17], Марокко и Алжире, в ряде стран запад-
ной Азии [24]. Также встречается на Кавказе, в Казахстане и Туркмении [1, 10]. Включен 
в список редких видов в Чехии, Македонии, Германии [15, 16].

В России вид отмечен в Удмуртии на валеже Populus tremulae L. [7]; на Урале отмечен 
на Quercus robur L., Ulmus laevis Pall. у восточной границы ареала этих древесных расте-
ний (Свердловская, Челябинская, Курганская обл., Башкирия) [9, 18]. В Южном Приура-
лье, вероятно, находится северная граница распространения вида [8]. 

Обнаружен на крупных валежных стволах, реже на сухостое: Бугурусланский район 
(пойма реки Малый Кинель) (53°24′54.23″ с.ш., 52°22′16.54″ в.д.), 06.07.1997 — валежный 
ствол Ulmus laevis; Бузулукский бор (52°59′59.42″ с.ш., 52°7′37.16″ в.д.), 08.09.2001 — 
валежный ствол Ulmus laevis; пойма реки Илек (50°54′10.48″ с.ш., 54°27′23.54″ в.д.), 
10.08.2000 — валежный ствол Populus nigra; р. Ток у с. Буденовка Грачевского района 
(52°55′57.65″ с.ш., 52°48′15.71″ в.д.), 18.06.2004 — валежный ствол Ulmus laevis; пойма 
р. Сакмара (51°53′51.27″ с.ш., 55°6′19.56″ в.д.), 07.10.1993 — валежный ствол Populus 
nigra; Саракташский район (51°45′30.42″ с.ш., 56°45′1.05″ в.д.), 07.09.1995 — валеж-
ный ствол Tilia cordata Mill.; с. Старая Белогорка, Новосергиевский район (52°4′38.31″ 
с.ш., 53°13′47.33″ в.д.), 05.07.2001 — валежный ствол Populus tremula L.; пойма р. Урал 
(51°45′11.69″ с.ш., 55°6′43.96″ в.д.), 10.06.1994 — валежный ствол Populus nigra; посадка 
вяза у с. Шумаево, Ташлинский район (51°45′44.17″ с.ш., 52°51′9.01″ в.д.), 09.07.2001 — 
валежный ствол Ulmus laevis; Переволоцкий район, «Ванюшин сад» (51°47′5.99″ с.ш., 
54°4′44.93″ в.д.), 18.07.2014 — валежный ствол Populus nigra [6].

Phellinus pseudopunctatus A. David. Dequatre & Fiasson. Базидиомы однолетние, ши-
роко распростертые, до 2 см толщиной, к краю утончающиеся, плотно приросшие, в ста-
рости иногда частично отстающие, часто волнистые, с возрастом растрескивающиеся. 
Поверхность гименофора от ржаво-коричневой до табачной и умбровой. Край стериль-
ный, узкий, рыжевато-коричневый, позднее темнеющий, тонкий, слегка опушенный, с 
возрастом исчезающий. Трубочки слоистые, обычно скошенные. Поры цельнокрайные, 
округлые, 6—8/мм. Гифальная система димитическая: скелетные гифы темно-коричне-
вые, толсто- или тонкостенные, часто септированные, 2,5—5 μ в диаметре; генератив-
ные гифы тонкостенные, с простыми перегородками, 2,5—3,5 μ в диаметре. Щетинки 
многочисленные, толстостенные, темно-коричневые, острые, 15—28×7—10 μ, также в 
гимении присутствуют тонкостенные цистидиоидные элементы. Споры шаровидные до 
широкоэллипсоидных, 6,5—7,5×5,5—7 μ.
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Обитает на валежной древесине Buxus, Erica, Laurus, Olea, Robinia, Quercus, вызывая 
белую гниль. 

Средиземноморский вид, отмеченный в Португалии, Франции, Югославии, Болгарии 
и Словакии, известны находки в Зимбабве и Восточной Африке [24, 27]. Встречается в 
Украине [1]. Отнесен к числу редких видов в Италии [14, 20], Чехии [15].

В России находки ранее не были известны. Вид однократно отмечен на сухостойном 
Quercus robur в ур. Красноперовск (Саракташский район) (51°45′30.42″ с.ш., 56°45′1.05″ 
в.д.) — 7.09.1995. В Южном Приуралье, вероятно, находится северная граница распро-
странения вида [8]. 

Phellinus rimosus (Berk.) Pil. Базидиомы многолетние, одиночные, сидячие, копыто-
образные или консолевидные, треугольные в сечении. Поверхность шляпок у молодых 
образцов гладкая, бархатистая, желтовато-коричневая, с возрастом становящаяся шеро-
ховатой, широко концентрически-бороздчатой, темно-бурой, затем черной, растрески-
вающейся на полигональные участки. Край гладкий, закругленный, светлее остальной 
поверхности шляпки. Ткань деревянистая, блестящая, от желто-бурой до темно-коричне-
вой. Трубочки слоистые, одного цвета с тканью. Поверхность гименофора бархатистая 
от опушения на краях трубочек, от желто-бурой до темно-рыжей. Поры цельнокрайние, 
округлые, (3)4—5/мм. Гифальная система димитическая: генеративные гифы тонкостен-
ные, от желтоватых до ржаво-бурых, с простыми перегородками 2,5—4(7) μ в диаметре; 
скелетные гифы 3—5 μ в диаметре, с простыми перегородками. Щетинок нет. Споры 
широкоэллипсоидальные, толстостенные, ржаво-бурые, 5—6,5(7)×4,5—6 μ.

Термофильный вид, распространение которого ограничивается климатическими ус-
ловиями. Встречается на живых и мертвых деревьях Pistacia lentiscu L., Quercus pubes-
cens Willd., Juglans regia L., Robinia pseudoacacia L., вызывая белую гниль [3, 24]. 

Широко распространен в тропической и субтропической зоне Старого Света [24], 
а также в Азии [12], Африке [26] и Австралии. Есть данные о находках вида в Мексике 
[25], Бразилии [13]. В Европе известен из Средиземноморья и побережья Черного моря 
[1, 2, 11, 23, 27]. Считается редким видом в Италии [28], Македонии [16].

На Урале отмечен на вязе (Свердловская, Челябинская, Курганская области, Башки-
рия) [9]. В Южном Приуралье — на валеже Ulmus parvifolia Jacq. у с. Сара (Гайский 
район) (51°27′43.51″ с.ш., 57°55′20.46″ в.д.), 30.05.1996; на живых и сухостойных вязах в 
Беляевском районе (51°22′14.19″ с.ш., 56°13′0.64″ в.д.) — 14.10.1994.

Таким образом, проведенные нами исследования позволили существенно дополнить 
данные о распространении указанных видов в России и в мире, продвинув границу их 
ареалов на восток. Поскольку эти виды, вероятно, находятся в регионе на границе ареала, 
а также входят в списки редких видов грибов многих европейских стран, они включены в 
Красную книгу Оренбургской области, которая будет опубликована в 2015 году.
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М. А. Safonov 

Findings of Mediterranean timber fungi in Southern Urals 

The article summarizes the findings of different kinds of timber fungi (Polyporaceae) in the South Urals 
(Orenburg region). The mentioned fungi are mainly distributed in the Mediterranean: Lenzites warnieri Dur. & 
Mont., Phellinus pseudopunctatus A. David. Dequatre & Fiasson, Phellinus rimosus (Berk.) Pil. The coordinates 
of the localities and data on the substrate specialization of these rare fungi species are given.

Key words: wood-destroying fungi, timber fungi, Mediterranean species, rare species, Lenzites warnieri, 
Phellinus pseudopunctatus, Phellinus rimosus, Southern Urals.

Safonov Maxim Anatolievich, Doctor of Biological Sciences, Professor 
Orenburg State Pedagogical University 
460014, Russian Federation, Orenburg, ul. Sovetskaya, 19 
E-mail: safonovmaxim@yandex.ru


