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агарикоидные базидиомиЦеты горно-лесного Пояса 
ПриПолярного урала

Приполярный Урал – наиболее возвы-
шенная и широкая часть Уральских гор, про-
стирающаяся от истоков р. Хулга на севере до 
г. Тельпосиз на юге. В 1994 г. данная территория 
вошла в состав национального парка «Югыд 
ва», а в 1995 г. включена в состав объекта «Дев-
ственные леса Коми», охраняемого под эги-
дой ЮНЕСКО. Парк был создан с целью со-
хранения уникальных природных комплексов 
горно-тундровых и горно-таежных экосистем 
Уральского хребта. 

По современному ботанико-географиче-
скому районированию данная территория от-
носится к Урало-Западносибирской провин-
ции Евразиатской таежной области [3] и рас-
полагается в подзоне северной тайги. В горных 
ландшафтах изменение характера раститель-
ности происходит по высотному градиенту, 
выделяют горно-лесной, подгольцовый, гор-
но-тундровый и пояс гольцовых пустынь [2]. 
Горно-лесной пояс расположен на абсолютных 
высотах от 350 до 550 м над ур. м. и начинает-
ся с полосы еловых и елово-березовых лесов с 
покровом из черники, трав и зеленых мхов, с 
подъемом в горы они замещаются лиственнич-
ными лесами, а еще выше – лиственничными 
редколесьями [6]. Лесная растительность гор-
ных долин и ложбин стока более разнообразна. 
Здесь формируются травянистые типы ельни-
ков с пихтой, пихтарников и лиственничников, 
чередующиеся с участками горных лугов [6]. 
Вдоль рек местами встречаются ивняки, иногда 
с примесью ольхи и ольховника. В северной ча-
сти Приполярного Урала в 80-е годы прошлого 
столетия велась интенсивная добыча полезных 
ископаемых, в результате чего растительный 
покров был уничтожен, образовались про-
мышленные полигоны с крупновалунными, га-
лечно-гравийными, реже – торфяными и пес-
чаными отвалами и осушенными водоемами.

Исследование биоты агарикоидных базиди-
омицетов Приполярного Урала начато в 2009 г. 

и проводились в его северной части, в бассейне 
р. Кожим. Какие-либо сведения о разнообразии 
данной группы организмов на этой территории 
отсутствовали. В работе использовался наи-
более распространенный в микологии марш-
рутный метод. Материал гербаризировали по 
стандартной методике. Изученные образцы 
хранятся в гербарии Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН (SYKO). Таксоны расположены 
по системе, принятой в 10-м издании «Словаря 
грибов Айнсворта и Бисби» [9]. 

В результате экспедиционных работ в гор-
но-лесном поясе Приполярного Урала выявле-
но 203 вида и внутривидовых таксонов агари-
коидных базидиомицетов, относящихся к 68 
родам, 25 семействам и 5 порядкам. Ведущими 
семействами являются Strophariaceae (27 ви-
дов), Tricholomataceae (21), Mycenaceae (20), 
Russulaceae (19), Cortinariaceae (17), Inocybaceae 
(16), Hygrophoraceae (13) и Entolomataceae (10). 
В целом спектр ведущих семейств характерен 
для бореальных биот. Высокое видовое разно-
образие семейств Strophariaceae и Mycenaceae, 
представители которых широко распростране-
ны в таежной зоне, характеризует исследуемую 
биоту как бореальную северотаежную. Веду-
щими по числу видов родами являются Corti-
narius, Mycena (по 17 видов), Lactarius (13), Ino-
cybe (11), Entoloma (10), Galerina (9), Hygrocybe, 
Suillus (по 8). Обилие видов в таких родах, как 
Cortinarius, Lactarius, Mycena и Galerina под-
тверждает бореальный характер микобиоты. 
Довольно высоко положение родов Inocybe и 
Entoloma, виды которых широко представле-
ны в Арктике [4]. О восточно-азиатских чер-
тах в характере выявленной микобиоты сви-
детельствует высокая доля рода Suillus (4 % от 
общего видового разнообразия) [7]. Все виды 
этого рода, отмеченные в горно-лесном поясе 
Приполярного Урала, являются облигатными 
симбионтами лиственницы. Восточный акцент 
подчеркивает также наличие представителей 
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других родов, ассоциированных с лиственни-
цей, таких как Tricholoma psammopus, Gomphid-
ius maculatus, Lactarius porninsis и Hygrophorus 
lucorum. На исследуемой территории было вы-
явлено несколько редких и интересных видов. 
Так впервые для России был отмечен Hygropho-
rus inocybiformis, впервые для Европы – Clitocy-
bula lignicola.

Эколого-трофический анализ микобиоты 
горно-лесного пояса Приполярного Урала по-
казал преобладание на исследуемой террито-
рии грибов-микоризообразователей (40 % от 
общего видового разнообразия). Примерно 
такое же разнообразие этой группы наблюда-
ется и в горных лесах Северного Урала (42 %). 
Большинство симбиотрофов образуют мико-
ризу с лиственными породами (33 вида), из них 
с кустарниками (ивой, ольхой, ольховником) 
связаны 15 видов, с березой – 11. Облигатными 
микоризообразователями ивы являются такие 
виды, как Cortinarius saniosus, Laccaria montana, 
L. pumila, Inocybe abjecta, I. dulcamara, Hebeloma 
pusillum, Naucoria amarescens, Lactarius salicis-
herbaceae и др. С березой связаны такие широ-
ко распространенные лесные виды как: Corti-
narius armillatus, Leccinum scabrum, L. versipelle, 
Lactarius torminosus, L. vietus, Russula aeruginea, 
R. claroflava и др. Облигатными симбиотрофа-
ми хвойных пород являются 28 видов, из них 
большинство (12 видов) постоянные спутники 
лиственницы, как основной лесообразующей 
породы в горно-лесном поясе Приполярного 
Урала. С лиственницей связаны все виды рода 
Suillus, отмеченные здесь (S. asiaticus, S. cavipes, 
S. clintonianus, S. grevillei, S. paluster, S. spectabilis, 
S. tridentinus, S. viscidus). С елью микоризу об-
разуют 8 видов: Cortinarius acutus, C. sanguineus, 
Lactarius deterrimus, L. lignyotus, L. scrobiculatus 
и др.

Довольно высоко и разнообразие ксилотро-
фов (18 %), однако на Северном Урале оно не-
много выше (21 %). Это связано с небольшим 
количеством валежа в горных лесах Приполяр-
ного Урала, что, возможно, является следстви-
ем выпаса оленей и большой рекреационной 
нагрузки в этой части парка (оленеводы и тури-
сты используют сухостой и валеж для костров). 
Из дереворазрушающих грибов здесь можно 
встретить такие широко распространенные 
виды, как Mycena laevigata, Pleurotus pulmonar-

ius, Pluteus cervinus, Hypholoma capnoides, Kue-
hneromyces lignicola, Pholiota flammans, а также 
и довольно редко встречающиеся виды, отме-
ченные в Республике Коми пока только на этой 
территории: Chrysomphalina chrysophylla, Clito-
cybula lignicola, Crepidotus cesatii var. subsphaero-
sporus.

В горных лесах Приполярного и Северно-
го Урала подстилочные сапротрофы занимают 
равные позиции (по 17 %). Из представителей 
данной группы на Приполярном Урале отмече-
ны Ampulloclitocybe clavipes, Cystoderma amian-
thinum, Entoloma cetratum, Gymnopus confluens, 
G. dryophilus, Mycena filopes, M. metata, M. pura, 
Cantharellula umbonata, Clitocybe gibba, C. strigo-
sa и др.

Особенностью микобиоты горно-лесного 
пояса Приполярного Урала является высокое 
видовое разнообразие гумусовых сапротрофов 
(17 %). Тогда как на Северном Урале их всего 
7 %. Такой высокий процент более характерен 
для зоны южной тайги [1, 8], а также для терри-
торий с сильной рекреационной нагрузкой [5]. 
Возможно, это связано с тем, что часть наших 
исследований проводилась на зарастающих 
участках промышленных полигонов, остав-
шихся по берегам рек после добычи полезных 
ископаемых. Также ежегодно возрастает поток 
туристов, которых привлекают красивые при-
родные горные ландшафты Приполярного Ура-
ла. Все это способствует увеличению антропо-
генно нарушенных участков, а следовательно, 
и подходящих местообитаний для гумусовых 
сапротрофов. Из их представителей здесь мож-
но встретить такие широко распространенные 
виды, как Agrocybe praecox, Entoloma conferen-
dum, Hygrocybe ceracea, H. conica, Lacrymaria 
lacrymabunda, Lepiota clypeolaria, Stropharia aeru- 
ginosa и др. Единичными находками отмечены 
Lepiota felina, Entoloma incanum, E. serrulatum, 
собранные в ненарушенных местообитаниях.

Поскольку лиственничники занимают в 
горно-лесном поясе Приполярного Урала боль-
шие территории, здесь наблюдается и самое 
высокое видовое разнообразие агарикоидных 
базидиомицетов (95 видов). В еловых и ело-
во-пихтовых лесах было отмечено 69 видов. 
В ивняках, расположенных вдоль горных рек 
и ручьев, отмечено 37 видов. На лугах в гор-
но-лесном поясе – 12 видов. В рудеральных 
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местообитаниях, на дорогах, возле строений 
на туристических базах, на полигонах было 
выявлено 11 видов агарикоидных базидиоми-
цетов. Трофическая структура микобиот раз-
личных местообитаний имеет свои особенно-
сти, так, микоризообразователи доминируют в 
лиственничниках (40 %), еловых лесах (36 %) и 
полностью отсутствуют на лугах. Разнообразие 
ксилотрофов выше всего в еловых и елово-пих-
товых лесах (33 %), а также в ивняках (25 %). 
Эти лесные формации занимают небольшие 
площади и чаще всего не затронуты деятельно-
стью человека, в результате чего валежа здесь 

достаточно. Подстилочные сапротрофы пре-
обладают в лиственничниках (26 %), ивняках 
(20 %) и еловых лесах (18 %). Гумусовые сапро-
трофы доминируют на лугах (77 %) и рудераль-
ных местообитаниях (55 %), довольно высоко 
их разнообразие и в ивняках (15 %). Остальные 
группы представлены небольшим числом ви-
дов.

Таким образом, полученные данные позво-
ляют охарактеризовать биоту агарикоидных 
базидиомицетов горно-лесного пояса Припо-
лярного Урала, как бореальную северотаежную 
с восточными чертами.
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aGaricoid basidiomYcetes of the mountain forest belt  
of the sub-polar urals

summary. 203 species and intraspecific taxa 
of agaricoid basidiomycetes from the 68 genus, 25 
families and five orders are found in the mountain 
forest belt of the Sub-Polar Urals. Some aspects of 
taxonomic and trophic analyses are considered. 

Biota agaricoid basidiomycetes of the mountain fo- 
rest belt of the Polar Urals can be described as bo-
real with eastern features.


