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basidiomYcete Quambalaria CyanesCens in association with birch: 
distribution, phYloGenY, ultrastructural characteristics

summary. Basidiomycete Quambalaria cyane-
scens (Quambalariaceae, Microstromatales, Exoba-
sidiomycetidae, Exobasidiomycetes, Ustilagi- 
nomycotina, Basidiomycota) was known earlier 
mainly as a symbiont of plants of the genera Euca-
lyptus and Corymbia on the Australian continent. 
Now it was found in association with silver birch 
in the territory of Moscow and Moscow Region. Q. 
cyanescens is revealed most frequently on the sur-
face and inside thyrsus, in pollen samples, and less 
frequently on the surface of leaves and shoots. DNA 
profiling provided the evidence for the phylogeo-
graphical structure of the species. Further studi- 

es revealed Q. cyanescens in the samples collected 
in Cheboksary (Russia) and in Nessebar (Bulgaria). 
The list of regions where Q. cyanescens was found 
in association with birch steadily extends and em-
braces different geographical zones.

The structure of the septal apparatus is of great 
importance for basidial fungi taxonomy. The myce-
lium of our isolates contained dolipore septa with 
thickenings around the pore channel characteristic 
for the type strain of Q. cyanescens.

Accumulated data prove close association bet- 
ween birch and Q. cyanescens that warrant further 
investigation.
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Институт проблем освоения Севера СО РАН

г. Тюмень, Россия
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влияние изменений климата в Период 2000–2014 гг.  
на видовое разнообразие и структуру сообществ  

древесных грибов г. тЮмени

На территории Западной Сибири в течение 
последнего столетия наблюдалась существен-
ная динамика климатических показателей, свя-

занная с известным феноменом «глобального 
потепления» и во многом определяющая изме-
нение ландшафтов и биоты [1]. С некоторыми 
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особенностями эта динамика распространяет-
ся и на городскую среду [2]. Исследование кси-
ломикоценозов в контексте климатического 
мониторинга весьма актуально, тем более что 
систематическая практика его невелика [3–5]. 

Город Тюмень находится на юге Западно-
Сибирской равнины в пределах подтайги, для 
которой характерны мелколиственно-сосно-
вые леса, в основном вторичные (вследствие 
периодических пожаров, размножения пато-
генов, рубок), испытывающие влияние как 
антропогенных факторов, так и современных 
климатических подвижек, в частности недо-
статка летних осадков [2]. 

В 2001 г. для ведения мониторинга древес-
ных насаждений города заложены пробные 
площади (ПП) по 0,25 га в сосняках (с березой и 
осиной) естественного происхождения II клас-
са бонитета в возрасте 60–80 лет, близких по 
составу и полноте (около 1) [6]. Контрольная 
ПП–1 «Кучак» зеленомошно-вейникового типа 
находится в зеленой зоне, в 30 км к северу от 
города. ПП–2 «Гагарина» в северо-восточной 
его части и ПП–3 «Плеханово» на юго-запад-
ной его окраине находятся на территории лесо-
парков, относятся к разнотравно-малиннико-
вому типу. Данные ПП характеризуются, соот-
ветственно, низкой и средней и рекреационной 
нагрузкой (доля видов синантропной флоры в 
проективном покрытии 1, 10 и 28 %). За про-
шедший период на ПП произошли естествен-
ные изменения древостоя.

Поскольку описание ксиломикоценозов 
проводили в весной 2001 г. по хорошо сохра-
нившимся прошлогодним базидиомам, оно 
фиксирует их состояние на 2000 г. Делали пол-
ный учет афиллофоровых макромицетов (без 
распростертых однолетников). За один услов-
ный мицелий принимали одно дерево (ствол 
кустарника), погибшее или живое, несущее 
плодовые тела данного вида гриба, независимо 
от их количества. 

За время исследований наблюдались не 
только погодичные климатические колебания, 
но и их многолетние тенденции. В целом пе-
риод вегетации ксилотрофных грибов (май-
сентябрь) по общему количеству осадков и 
среднемесячной температуре воздуха 2000 г. 
в Тюмени был близок к норме (243 мм, 16 °C), 
в 2012 г. он был аномально засушливо-жарким 

(98 мм, 18 °C), в 2014 г. – умеренно прохладным 
и влажным (247 мм, 15 °C). С 2002 по 2012 гг. 
отмечалась тенденция к потеплению (+1,0 °C 
за 10 лет) и аридизации климата (–160 мм за 10 
лет). Таким образом, наблюдения 2012 г. при-
шлись на кульминацию этой тенденции, вы-
ход из которой наметился в 2013 г. и отчетливо 
проявился в прохладно-влажном 2014 г. 

Еще более показательны параметры июля, 
вносящие наибольший вклад в итоговые пара-
метры биотических процессов года. При мно-
голетней норме 89 мм осадков и 18,8 °C в 2000 г. 
июль был умеренно засушливо-жарким (45 мм, 
196 °C), в 2012 г. – аномально засушливо жар-
ким (16 мм, 21,3 °C), а в 2014 – аномально про-
хладно-влажным (122 мм, 14,6 °C) с рекордно 
низкой средней температурой воздуха за весь 
вековой период наблюдений (при этом март 
был рекордно влажным). Таким образом, кли-
матические условия в годы наблюдений были 
контрастными, что позволяет именно с ними 
связывать специфику ксиломикоценозов 2012 
и 2014 гг., когда структура древостоев на ПП 
почти не изменилась. 

Всего в ходе работ 2001, 2012 и 2014 гг. на 
ПП отмечено 249 условных мицелиев 47 видов 
афиллофоровых макромицетов на 11 древес-
ных породах (таблица 1), в том числе на сосне – 
14 видов, на березе – 25, на осине – 12, на ивах и 
яблоне – по 7, на черемухе – 6, на боярышнике 
и кизильнике – по 5, на рябине – 4, на крушине 
и бузине – по 1 виду. 

Показатели развития ксиломикоценозов 
в 2000 г. были наименьшими как на отдель-
ных ПП, так и в целом (35 мицелиев 15 видов 
на 6 древесных породах), что отчасти связано 
с фазой развития древостоев, отличающейся 
небольшим количеством естественного от-
пада и слабым развитием подлеска. При этом 
на контрольной ПП–1, где естественный от-
пад не изымался в отсутствие фактора рекре-
ации, и на ПП–3, где преобладал отпад из по-
врежденных человеком деревьев, формальные 
показатели развития ксиломикоценозов были 
близкими, но качественно разными. На всех 
ПП преобладали характерные для подтаеж-
ной зоны виды грибов, раневых (Bjerkandera 
adusta, Cylindrobasidium evolvens, Stereum 
sanguinolentum, Ttametes versicolor, T. ochracea) и 
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типичных для естественно усохших на корню 
деревьев (виды рр. Daedaleopsis, Trichaptum) [7]. 

В аномально засушливом 2012 г. показатели 
развития ксиломикоценозов в целом значитель-
но увеличились (97 мицелиев 34 видов грибов 
на 8 древесных породах). Увеличение произо-
шло прежде всего за счет грибов, характерных 
для кустарников и усохшего на корню угне-
тенного подроста лиственных деревьев (виды 
р. Daedaleopsis, Fomitiporia punctata, Piptoporus 
betulinus, Plicaturopsis crispa, Schizophyllum 
amplum, Steccherinum ochraceum и др.). Ценооп-
тимум большинства этих видов приходится на 
лесостепную зону. На испытывавшей наиболь-
шее воздействие рекреации ПП–3 формаль-
ные показатели ксиломикоценоза изменились 
слабо, но появились гнилевые паразиты сосны 
Phaeolus schweinitzii (корневой) и Porodaedalea 
pini (стволовой), индицирующие повреждение 
и хроническое угнетение деревьев.

В прохладно-влажном 2014 г. показатели 
развития ксиломикоценозов, особенно видо-
вое разнообразие, на ПП еще более увеличи-
лись (кроме контрольной ПП–1, для которой 
естественна наибольшая стабильность био-
тических параметров). В целом было отме-
чено 117 мицелиев 40 видов грибов на 11 ви-
дах древесных растений. Усилилось развитие 

базидиом грибов на тонких стволах и вет-
вях (Bissomerulius corium, Datronia stereoides, 
Hapalopilus rutilans, Irpex lacteus, Oligoporus alni, 
Polyporus varius, Postia caesia, Skeletocutis nivea). 
Увеличилось число трофических связей грибов 
с древесными породами. Так свойственный ли-
ственным Steccherinum ochraceum в 2000 г. был 
найден на 1 породе, в 2012 – на 3, в 2014 – на 
7 (в т. ч. на нехарактерной для него сосне). В 
2014 г. примечательны находки таких влаголю-
бивых таежных видов, как Gloeoporus taxicola и 
Parmastomyces mollissimus, отмечено обильное 
развитие крупных базидиом Postia fragilis на 
сосне (ПП–2). 

В связи с климатическим фактором струк-
тура доминирования грибов на ПП существен-
но изменяется. Если в засушливо-жарком 
2012 г. в целом преобладали ксеротолерантные 
Daedaleopsis tricolor (11 мицелиев), Plicaruropsis 
crispa (7), Schizophyllum amplum (7) и разви-
вающийся в крупных стволах гидротермиче-
ский эврибионт Fomes fomentarius (8) – на бе-
резе и осине, то в прохладно-влажном 2014 г. 
доминантами стали Fomitiporia punctata (12), 
характерный для ив, Steccherinum ochraceum 
(12), развивающийся на поздних стадиях раз-
ложения лиственных пород, и Postia caesia (8) 
на давно усохших ветвях сосны. Примеча-

Таблица 1
Численность (числитель) и видовое разнообразие (знаменатель) 

афиллофоровых макромицетов в 2001, 2012 и 2014 гг. 

Древесные породы

ПП–1 «Кучак» 
(контроль)

ПП–2 «Гагарина» 
(слабая нагрузка)

ПП–3 «Плеханово» 
(средняя нагрузка)

Годы
2000 2012 2014 2000 2012 2014 2000 2012 2014

Сосна 3/3 4/3 5/3 – 10/5 9/7 5/3 5/4 10/7
Береза 7/7 18/12 13/10 1/1 14/6 15/11 6/3 4/3 10/8
Осина 1/1 17/9 8/7 – – – – – –
Ивы 5/1 13/5 15/6 – – – – – –
Яблоня – – – 4/2 6/4 10/6 2/2 1/1 –
Черемуха – – – – 2/2 5/5 – – –
Рябина – – 2/2 – – – – – 2/2
Кизильник – – – – – 3/3 – – 4/3
Боярышник – – – – 1/1 4/4 1/1 – –
Бузина – – – – 1/1 1/1 – – –
Крушина – – – – – – – – 1/1
Всего мицелиев 16 52 43 5 34 47 14 10 27
Всего видов 11 25 25 3 16 22 7 8 19
Число мицелиев на1 га 64 208 172 20 136 188 56 59 159
Число видов на 1 га 24 35 33 13 31 34 23 23 32
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тельно многократное увеличение численности 
Hapalopilus rutilans (с 1 до 7), характерного для 
тонких стволов и ветвей лиственных. В про-
хладно-влажных условиях отмечается тенден-
ция увеличения разнообразия и обилия грибов 

за счет видов, осуществляющих поздние ста-
дии разложения (Steccherinum ochraceum, Postia 
caesia, Antrodiella semisupina, Skeletocutis nivea, 
Junghunia nitida, Polyporus varius и др.).
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influence of climate chanGes durinG 2000–2014 on a species diVersitY 
and structure of communities of wood funGi of citY tYumen

summary. Regularities of climate change and 
structure of aphyllophoroid macromycetes com-
munities on permanent plots of complex monito- 
ring of wood plantings of the city are analysed. In 
total during works 249 conditional myceliums of 
47 species of macromycetes on 11 tree species are 
noted. At development of a forest stand in the con-
ditions of a droughty and warm climatic phase in 
2012 (its culmination) in comparison with 2000 in 

general the increase in a specific diversity (from 15 
to 34 types) and quantity of mushrooms is noted 
(from 35 to 97 myceliums). In abnormal cool and 
damp 2014 these parameters reached the greatest 
values (40 species, 117 myceliums), the structure of 
domination and structure of geoelements of fungi 
communities changed, the diapason of substrates 
of a number of species of extended. 
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фузариозные болезни картофеля в казахстане

Картофель принадлежит к числу важней-
ших продовольственных и технических куль-

тур. В последние годы в Казахстане наблюда-
ется существенное снижение урожайности и 
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