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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из приоритетов экологической доктрины 

Российской Федерации и концепции развития является 
национальная стратегия по сбалансированному исполь-
зованию и сохранению биоресурсов. В настоящее время 
происходит усиленное уничтожение всех компонентов 
экосистем и исчезновение разных видов живых орга-
низмов. Этот факт может привести к дестабилизации 
биоты, к необратимым последствиям. 

Изучение и сохранение природных экосистем явля-
ется важнейшей задачей современной экологии. Необ-
ходимым условием решения этой проблемы служит ин-
вентаризация и контроль разнообразия организмов. Эта 
работа в отношении многих таксонов и регионов еще 
далеко не завершена. 

Северо-Западный Кавказ – уникальный регион, где 
разнообразие климатических особенностей, почвенного 
и растительного покрова создает «эффект» видового 
разнообразия. Исходя из этого, всестороннее комплекс-
ное исследование биоты грибов, их экологических осо-
бенностей представляет определенный интерес. 

Одной из малоизученных групп грибов для России в 
целом и для Северо-Западного Кавказа, в частности, яв-
ляется группа гастеромицетов, играющих важную роль 
в горных, лесных и степных биоценозах. 

Комплексное изучение гастеромицетов Северо-
Западного Кавказа, их экологии, состава, структуры, 
распространения, географии, эколого-эдафических свя-
зей даст возможность оценить место этой микобиоты в 
биоценозах региона. Актуальность возрастает также в 
связи с усилением воздействия антропических процес-
сов на горно-лесные и степные биоценозы, где сосредо-
точено основное видовое разнообразие гастеромицетов. 
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Цель настоящего исследования – выявить  экологи-
ческие особенности гастеромицетов важнейших биоце-
нозов Северо-Западного Кавказа. Задачами исследова-
ний явились: выявление видового разнообразия гасте-
ромицетов в основных биоценозах Северо-Западного 
Кавказа и проведение всестороннего анализа в таксоно-
мическом, экологическом, географическом и микосозо-
логическом аспектах; установление эколого-
трофических связей гастеромицетов, распределения их 
по основным растительным сообществам Северо-
Западного Кавказа; изучение распределения биоты га-
стеромицетов по территории Северо-Западного Кавказа  
в зависимости от почвенных условий; проведение срав-
нительного анализа биоты гастеромицетов урбанизиро-
ванной территории; выявление содержания тяжелых ме-
таллов в плодовых телах некоторых распространенных 
видов гастеромицетов; изучение влияния экологических 
и ценотических факторов на развитие плодовых тел и 
размеры спор гастеромицетов в горных биоценозах Се-
веро-Западного Кавказа; выявление ресурсноого значе-
ния гастеромицетов Северо-Западного Кавказа. 

В процессе исследований 2007–2010 гг. в экосисте-
мах Северо-Западного Кавказа проведена инвентариза-
ция видового состава гастеромицетов. Составлен кон-
спект, содержащий 42 вида и одну разновидность, отно-
сящихся к 4 порядкам, 7 семействам и 15 родам. Впер-
вые 18 видов зарегистрированы на данной территории, 
из них 15 являются новыми для Северного Кавказа ви-
дами. 

Проанализированы особенности таксономической, 
географической и трофической структур гастеромице-
тов, проведены исследования на содержание тяжелых 
металлов в плодовых телах некоторых видов гастеро-
мицетов. Изучено влияние параметров экотопа на раз-
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витие плодовых тел и размеры спор гастеромицетов в 
горных биоценозах Северо-Западного Кавказа. Изучены 
распространение гастеромицетов по территории региона 
в зависимости от почвенных условий, поясное распре-
деление, а также приуроченность к основным формаци-
ям и ассоциациям на Северо-Западном Кавказе. Выяв-
лены съедобные, ядовитые, редкие и нуждающиеся в 
охране виды. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В монографии приняты следующие сокращения 

терминов: 
б/с – биостанция; 
г. – город; 
гор. – гора; 
КГПБЗ – Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник; 
над у. м. – над уровнем моря; 
оз. – озеро; 
окр. – окрестности; 
пер. – перевал; 
п/класс - подкласс 
пос. – поселок; 
р. – река; 
рр. – рода; 
с. – село; 
ст-ца – станица; 
ур. – урочище; 
хут. – хутор; 
хр. – хребет. 
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1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАСТЕРОМИЦЕТОВ 
Отдел Basidiomycota, класс Basidiomycete содержат 

группу порядков – гастеромицеты. Это исторически 
сложившаяся группа базидиальных грибов, характери-
зующихся закрытыми плодовыми телами, округлыми 
или продолговатыми, вытянутыми вниз, в ножку, и пас-
сивным освобождением спор. У некоторых гастеро-
мицетов внутри плодовых тел базидии располагаются 
беспорядочно на гифах. Базидиоспоры освобождаются 
из плодового тела уже после их отделения от базидий в 
результате местного разрыва или общего разрушения 
оболочки базидиом. Большинство гастеромицетов – 
почвенные сапротрофы, некоторые образуют микоризу 
с различными видами деревьев. Растут в самых различ-
ных биоценозах: в лесах, на лугах, в степях и пустынях 
(Гарибова, 2005). 

Как отмечают И. В. Змитрович и С. П. Вассе 
(Zmitrovich, Wasser, 2004), когда-то п/класс Homobasi-
omycetes легко подразделялся на три группы (Agaricales, 
Aphyllophorales, Gasteromycetes), но сейчас он находится 
в стадии перестройки. Персон (Persoon, 1801) выделял 
два класса грибов: Angicarpi (споры образуются в за-
крытых телах) и Gymnicarpi (плодовые тела во время 
созревания спор не замкнуты). Фриз (Fries 1836–1839), в 
целом принимая систему Персона, подразделял грибы 
на две серии по признаку наличия или отсутствия гиме-
ния. Первая включала в себя такие классы, как Homo-
basidiomycetes, Discomycetes, Pyrenomycetes, вторая – 
Gasteromycetes, Hyphomycetes, Coniomycetes. Де Бари 
(1872) выделил из Gasteromycetes класс Myxomycetes, 
доказав различную природу этих таксонов. Затем в те-
чение всего XIX в. взгляд на гастеромицеты как на 
группу базидиальных грибов с замкнутыми (ангиокарп-
ными) плодовыми телами и пассивным освобождением 
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спор (стратизмоспорией) сохранялся. На основании этих 
двух признаков гастеромицеты противопоставлялись 
гименомицетам – Agaricales и Aphyllophorales (Ребриев, 
2005; Kreisel, 1986). Довольно большое значение прида-
валось также наличию и закладке гимения у гастеро-
мицетов, что давало основание к разделению их на две 
группы. У представителей Exogastrineae (Exogasteromy-
cetes, Hymenophorineae) образуется истинный гимений, 
тогда как у Endogastrineae (Endogasteromycetidae, 
Pleсtohymenineae) базидии расположены одиночно или 
пучками, по крайней мере, на первых стадиях развития 
плодового тела (Reijnders, 2000). В Exogastrineae объ-
единяли порядки Phallales, Hysterangiales, Hymenogas-
trales, Gautieriales, Podaxales, Endogastrinea, включая 
Lycoperdales, Melanogastrales, Tulostomatales, Nidularial-
es (Pilát, 1958). 

Во многих системах грибов прошлого столетия га-
стеромицеты рассматривались как единый таксон 
(Kreisel, 1969). Однако по мере накопления новых мор-
фологических, биохимических и молекулярно-
генетических данных границы между основными груп-
пами Homobasidiomycetes (Gasteromycetes, Agaricales, 
Aphyllohporales) оказывались все более четкими. Рей-
денс (Reijnders, 1977) отмечал, что «имеются разделяю-
щие линии между тремя группами, которые не являются 
естественными таксонами, а имеют только практическое 
значение, очень не определенное…» Подобные мысли 
высказывались также Д. К. Зерновым (1972). Приведен-
ный Л. Ф. Городовым (2002) онтогенетический анализ 
78 родов шляпочных грибов по 96 признакам показал «5 
независимых случаев развития пластинчатых и 2 – 
трубчатых гименофоров…» При этом «…агарикоидный 
тип плодовых тел независимо возник как минимум в 3 
группах из изученных родов». И далее: «…ни одна из 
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известных филогенетических схем не подтверждается с 
позиции проведенного анализа». 

Изучением гастероидных грибов и их экологии за-
нимались зарубежные ученые G. Hudson (1762), C. Cur-
tis (1772–1789), J. E. Withering (1776), A. Pilát (1958), 
T. Lesson, L. Jalink (2004), Stasihska Maigorzata, Prajs 
Božena (2003), R. Carlsson, G. Hæggstnöm (2005, 2005а). 
J. Bolton (1788) наиболее полно были описаны грибы 
для города Гамфак. В XIX в. такие зарубежные ученые, 
как Berkeley, Broome, Cooke изучали гастероидные гри-
бы, благодаря чему в 1863 г. был опубликован полный 
список грибов Британии (Cooke, 1863). В 1889 г. Massee 
опубликовал свою монографию о гастеромицетах. В 
этой монографии был сделан подсчет всех видов, вклю-
чая подземные гастеромицеты (ошибочные трюфели). С 
того времени их описывали вместе с другими группами 
гастеромицетов (Clathon, 1922). J. T. Palmer (1963) 
опубликовал полный список гастеромицетов и дал ключ 
к их определению, в который включил некоторые виды, 
не характерные для данной местности. Позже Британ-
ским Микологическим Обществом была разработана 
карта распространения гастеромицетов с нанесенными 
на нее ареалами видов (Persoon, 1801). Cписок гастеро-
мицетов центральной и западной части Аргентины при-
водится в статье Dominguez de Toledo (1993). M. Martin 
(1994) приводит список видов гастероидных базидио-
мицетов северо-восточной части Иберейского полуост-
рова и Балеарских островов. Из российских ученых га-
стеромицетами занимались Ю. А. Ребриев (2000 а, б; 
2001, 2003, 2004, 2005, 2007 а), И. А. Горбунова, 
Т. Ю. Светаева (2004), О. Л. Лазарева (1998, 2004). К 
советским ученым, занимавшимся проблемой изучения 
гастеромицетов и их систематикой, относятся П. Е. Со-
син (1973), Дж. Г. Мелик-Хачатрян (1971),  
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С. Р. Шварцман (1970), И. Г. Нахуцришвили (1972), Э. 
П. Беденко (1978). Н. П. Головин (1941) приводит спи-
сок гастероидных грибов пустынь Средней Азии. 

На территории бывшего СССР насчитывалось около 
250 видов гастеромицетов (Сосин, 1973). Согласно ис-
следованиям, на сегодняшний день в мире известно 
около 800 видов гастеромицетов. Крупнейшие порядки: 
Lycoperdales (около 200 видов), Sclerodermatales (100 
видов), Phallales (50 видов), крупным (50 видов) являет-
ся род Geastrum (Ребриев, 2007 б). В России насчитыва-
ется 207 видов, 50 родов гастеромицетов. Ю. А. Ребриев 
(2002 а, б, 2008)установил наиболее значительные по 
числу видов семейства: Geastraceae (25), Lycoperdaceae 
(68), Nidulariaceae (21), Tulostomataceae (22). 

Изучение биоразнообразия макромицетов, как от-
мечал Т. А. Работнов (1977, 1993), выявление их роли в 
лесных экосистемах важно как с теоретической точки 
зрения, так и с практической. Для изучения экологии 
гастеромицетов важно знать приуроченность их к тому 
или иному типу субстрата. Как отмечает Ю. А. Ребриев 
(2003), у большинства гастеромицетов субстратная при-
уроченность носит факультативный характер, зачастую 
виды способны использовать разные типы питания либо 
одновременно, либо при определенных условиях менять 
их с течением времени (группа политрофов). Выявлен-
ные Ю. А. Ребриевым в Ростовской области гастеро-
мицеты используют в процессе жизнедеятельности раз-
ные виды субстратов и объединяются в 3 типа по суб-
стратной приуроченности: сапротрофный, симбиотроф-
ный и политрофный. Накопление новых сведений об 
эколого-трофических особенностях позволит составить 
более подробную классификацию гастеромицетов по 
типам питания. О. Л. Лазарева (2009), изучая биоту га-
стероидных базидиомицетов Ярославской области, вы-
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явила 23 вида гастеромицетов, относящихся по системе, 
приведенной в «Словаре грибов Айнснворта Бисби» 
(Hawksworth et al., 1995), к 5 порядкам и 14 родам. Га-
стеромицеты Ярославской области используют в про-
цессе жизнедеятельности три типа питания: сапротроф-
ный, бриотрофный, политрофный. Сапротрофы (15 ви-
дов, 88 %) делятся, в свою очередь, на подгруппу моно-
сапротрофов и полисапротрофов. Подгруппа моноса-
протрофов включает одну группу – гумусовые сапро-
трофы, в которую входят 10 видов (43,5 % от общего 
числа) из родов Geastrum, Bovista, Lycoperdon. В под-
группе сапротрофов О. Л. Лазарева (2009) выделяет 5 
групп: подстилочно-гумусовые сапротрофы (3 вида, 
3 %), гумусово-ксилотрофно-подстилочные (2 вида, 
8,7 %), гумусово-ксилотрофные (2 вида, 8,7 %), ксило-
трофно-копротрофно-подстилочные (1 вид, 4,3 %), под-
стилочно-ксилотрофные сапрофиты (1 вид, 4,3 %) и т.д. 
В 1980–1983 гг. Э. П. Беденко (1984) были проведены 
исследования гастеромицетов Среднерусской возвы-
шенности и выявлено 92 вида, относящихся к 12 поряд-
кам, 14 семействам и 22 родам. Наиболее многочислен-
ными по числу видов оказались порядки Lycoperdales 
(37 видов), Geastrales (21 вид), Nidulariales (10 видов), 
Sclerodermatales (9 видов), Tulostomatales (7 видов). 
Конспект гастеромицетов Тверской области насчитыва-
ет 31 вид (Курочкин, 2002, 2005). Наиболее крупные се-
мейства – Geastraceae, Lycoperdaceae, Phallaceae, Nidu-
lariaceae. 

Методика микоценологических исследований в 
нашей стране до сих пор далеко не полностью разрабо-
тана, и каждый ученый пользуется своей, удобной для 
поставленных перед ним задач, методикой. Чаще всего 
обращают на себя внимание работы микоценотического 
направления с данными об экологии и фенологии гри-
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бов (Васильева, 1955, 1959, 1965, 1967; Каламеес, 1960, 
1965; Томилин, 1964, 1969; Васильков, 1966, 1968; Нез-
дойминого, 1968; Бурова, 1986 а, б, 1971 а, б, 1973). 
Эколого-ценотические особенности гастеромицетов 
разных регионов России изучали ряд исследователей 
(Иванов, 1985, 1988, 1992; Васильева, 1959; Беглянова, 
1971; Ставишенко, 2000; Петрова и др. 2001; Сопина, 
2001; Ребриев, 2001). 

Кислотность почвы – важный экологический фак-
тор, характеризующий содержание в ней протонов во-
дорода. Это свойство почвы оказывает воздействие ток-
сичными протонами водорода и ионами алюминия 
непосредственно на мицелий сапрофитных гастероид-
ных макромицетов, а также способствует поступлению 
элементов питания в мицелий. Катионы алюминия мо-
гут связываться с фосфорной кислотой, переводя фос-
фор в недоступную для мицелия грибов форму. Кислот-
ность субстрата влияет на распределение сапрофитных 
гастероидных базидиомицетов, которые предпочитают в 
основном слабокислую и нейтральную почву. Только 
один вид Cyathus stercoreus найден на почве, где pH со-
ставила 7,3 (Шумкова и др., 2010 б; Мюллер, 1995). 

Для изучения влияния основных экологических 
факторов – температуры, влажности атмосферного воз-
духа – на динамику формирования и роста плодовых тел 
Lycoperdon molle нами в изучаемых ассоциациях Севе-
ро-Западного Кавказа закладывались пробные площади 
425 м2, в пределах которых выделялись эксперимен-
тальные площадки в 1 м2 с находившимися на них га-
стеромицетами. На этих экспериментальных площадках 
устанавливались термографы и гигрографы для измере-
ния относительной влажности атмосферного воздуха и 
температуры (Шумкова и др., 2009 а, д). 

В эколого-микологических исследованиях приме-
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няются методики, сочетающие в себе маршрутные, ста-
ционарные и экспериментальные методы анализа. При 
выборе методики исследования и учетных площадей 
авторы исходят из основных положений той геоботани-
ческой школы, взглядов которой они придерживаются. 
Последователи школы Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 
1951) работают над пробными площадями с гомогенной 
высшей растительностью. М. Ланге (Lange, 1948) при-
меняет в своих исследованиях данные скандинавской 
школы, и величина учетных площадей в его методика не 
превышает 1 м2, но количество их велико (до 100 и бо-
лее). Английские микологи (Wilkins, 1937) пользуются 
трансектами, австрийские (Friedrich, Haas, Nöflere) ис-
пользуют в качестве учетных площадей квадраты с го-
могенной растительностью 10 x 10 м, которые, по их 
мнению, не соответствуют минимальному ареалу, кото-
рый взят за основу школой Браун-Бланке. Г. Гасс (Hass, 
1953) закладывал квадраты величиной в 100, 150 и 
200 м2 и подтвердил правильность мнения австрийских 
микологов о минимальном ареале для макромицетов. 
Однако и в последующих работах названные авторы 
пользуются квадратом в 100 м2, хотя еще в 1938 г. К. 
Хефлер (Chöfler, 1938) доказал, что при учете таких 
квадратов упускается около 70 % характерных видов. 
Венгерские микологи Г. Бохуш и М. Бабош (Bohus, 
1960) проводят свои исследования на площадях различ-
ного размера, выбирая их величину в зависимости от 
объекта исследований. Например, в широколиственных 
лесах Венгрии макромицеты изучались ими на площа-
дях в 500 м2. При использовании методики английских 
микологов не учитывается около 25 % видов, несмотря 
на то, что общая площадь их учета велика. 

По отношению к субстрату П. Е. Сосин (1973) делит 
гастеромицеты на две основные группы: древесные гри-
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бы (ксилофилы), растущие на древесине, в которой рас-
пространена их грибница, и почвенные грибы, которые 
в свою очередь делятся на две подгруппы – подземные и 
наземные. По отношению к почвам гастеромицеты 
можно разделить на следующие группы: галофилы – 
грибы, произрастающие на солончаках и по берегам мо-
рей; аллюмофилы – грибы, произрастающие на глини-
стых и суглинистых почвах (к ним относятся подземные 
и наземные а также обитатели лиственных лесов); 
псаммофилы – грибы, произрастающие на песчаных 
почвах; кальцефилы – грибы, растущие преимуще-
ственно на известковых почвах; гастеромицеты, произ-
растающие на различных почвах – многочисленная, 
чрезвычайно разнородная по своим морфологическим, 
экологическим особенностям и систематическому по-
ложению группа. 

Большинство видов гастеромицетов – космополиты. 
По приуроченности к субстрату Л. В. Гарибова (1976) 
выделяет четыре экологические группы. Первая групп-
па – лигнофилы, т. е. поселяющиеся на растительных 
остатках: мертвой древесине, валежнике. Она представ-
лена типичными обитателями леса. Вторая группа – ме-
зофилы. Для их развития необходимо более или менее 
постоянное количество влаги. Это представители по-
рядка Nidulariaes, рр. Crucibulum, Cyathus, Sphaerobolus. 
Бокальчики (Nidulariaes) в основном сапротрофы, посе-
ляются на растительных остатках, древесине. На мелком 
валежнике часто встречаются представители родов Cy-
athus, Crucibulum, Nidularia, Shaerobolus (Гарибова, 
2005). К лигнофилам относится часть видов рода дож-
девик (Lycoperdon), например, широко распространен-
ный дождевик грушевидный (L. pyriforme), который, по-
селяясь на различных гнилушках, плодоносит обильно и 
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продолжительно. Растет на древесных лиственных рас-
тениях, реже – на древесине и шишках хвойных. 

В лесах и лесонасаждениях Ростовской области 
встречается большое количество видов гастеромицетов. 
В пойменных лесах отмечено 25 видов, из них подсти-
лочных сапротрофов – 13, ксилофитов – 5. Аренные ле-
са произрастают обычно на песчаных почвах. Для этих 
лесов известно 11 видов псаммофилов – L. marginatum, 
Pisolithus tinctorius и др. (Ребриев, 2002 в, 2003). 

Лесные почвенные сапрофитные гастеромицеты, 
обитающие на почве под пологом леса, по условиям ро-
ста и развития близки к агариковым грибам. Напочвен-
ные сапрофиты вместе с бактериями участвуют в биоло-
гическом разложении подстилки (Частухин, 1932, 1962, 
1969). Встречаются в различных типах сообществ, от 
смешанных лесов умеренной зоны до тропиков, где ви-
довой состав более богат. В лесах Северо-Западного 
Кавказа можно встретить Phallus impudicus, Dictyophora 
duplicata, Mutinus caninus, Clathrus ruber, Anthurus ja-
vanicus и др. (Красная книга …, 1994, 2000, 2007; Реб-
риев, 2002 в, 2005 б). Cl. ruber в Краснодарском крае 
обнаружен в широколиственных лесах из дуба и граба, в 
сообществах сосны пицундской, в нарушенном дубняке 
грабинниковом, в дубняке азалиевом, а также на опуш-
ках смешанных широколиственных лесов (Кассанелли и 
др., 2008, 2007; Шумкова и др. 2008 в, 2009 е). Дик-
тиофора сдвоенная (D. duplicata) встречается в лесах из 
дуба и граба в октябре – ноябре. В пределах своего аре-
ала обитает в различных широколиственных лесах, 
хвойных посадках и парках (Красная книга …, 2007). 
Еще один редкий для Северо-Западного Кавказа вид – 
цветохвостник веретеновидный Pseudocolus fusiformis 
растет единичными экземплярами на гумусной почве 
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или гниющей древесине в лиственных лесах (Красная 
книга …, 2000; Черновол, 2004). 

M. caninus на Северо-Западном Кавказе встречается 
в зоне широколиственных и смешанных лесов южного и 
северного макросклонов Кавказа в формациях дуба 
скального и черешчатого, граба восточного, бука во-
сточного, пихты Нордмана, березы повислой, а также в 
опушечных формациях под пологом лещины обыкно-
венной. Данный вид в экологическом отношении стено-
топен, предпочитает влажные, богатые гумусом почвы 
или сильно разложившуюся древесину, осветленные 
участки, однако может произрастать и при слабом 
освещении (Шумкова и др., 2008 б, 2009 б, в, 2010 а). 
Другое сообщение о редком виде из этого рода – Muti-
nus ravenelii приводит М. Н. Казанцева (2001). Этот вид 
был отмечен в дендрарии Тюменской лесной опытной 
станции ВНИИЛМ. Автор указывает, что грибница это-
го вида была занесена с посадочным материалом из дру-
гих питомников и ботанических садов. Одним из редких 
макромицетов Северо-Западного Кавказа является Phal-
lus impudicus Pers. Этот гриб встречается в следующих 
растительных ассоциациях: осиново-коротконожковой, 
березово-осиново-рододендроново-ежевичной, ольхово-
белокопытниковой, буково-мертвоопадной, пихтово-
папоротниковой (Шумкова и др., 2008 а, в). 

Изучением редких гастероидных грибов занимались 
зарубежные ученые J. Houda (1991, 1992), H. Potz 
(1992), J. Altes (1993), V. L. Suárez (1994), J. Tamasiewicz 
(1992), U. Tauno (1994). Редкие виды гастеромицетов 
для Болгарии были отмечены М. М. Гьюневой (1991). 

Другая группа – почвенные гастеромицеты откры-
тых пространств – охватывает самое большое число ви-
дов. Это сапрофиты лугов, степей, полупустынь и пу-
стынь. Группа включает как строго специфичные гасте-
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ромицеты, растущие на лугу, так и переходящие, часто 
встречающиеся на почве в лесу (Lycoperdon perlatum). 
Можно встретить представителей родов Langermannia, 
Calvatia, Bovista, Scleroderma в травянистых фитоцено-
зах различных растительных зон, которые поднимаются 
в горы до альпийских лугов (Гарибова, 1976; Шумкова 
и др., 2008, 2009 г, ж, 2010 в; Zabawski, 1991; 
Moreno, 1991). 

Особенно богаты степи, здесь можно встретить те 
же виды гастеромицетов, что и на лугах, а также специ-
фичные, такие как: Vascellum pratense, B. pusilla, 
B. radicata, C. candida, представители рода Disciseda. В 
степных растительных сообществах (посадки ели колю-
чей) Северо-Западного Кавказа обнаружено 11 видов 
гастеромицетов, среди них: Tulostoma squamosum Pers., 
C. gigantean Pers., Sc. verrucosum Pers. и др. (Криворо-
тов, 2010). 

В настоящее время на территории России в разных 
биоценозах встречается около 22 видов земляных звезд, 
а для Европы отмечено от 15 до 50 видов (Ребриев, 
2007; Runge, 1991; Zíta, 1992). В степях Сибири (Алтай, 
Хакассия, Новосибирская область, Забайкалье) распро-
странен Geastrum floriforme. Вид отличается большой 
вариабельностью по размерам и форме лопастей плодо-
вого тела. Такие виды растут в лесах рассеяно, на пес-
чаной почве, в хвойных лесах, на отдельных участках 
единичными экземплярами. В степях же они встречают-
ся вместе, часто большими группами, что делает их ха-
рактерными для этой зоны (Гарибова, 2005). 

На открытых пространствах гастеромицеты встре-
чаются в интрозональных сообществах на склонах ба-
лок и каменистых почвах, в нарушенных ландшафтах 
(залежи, выгоны). Песчаные степи наиболее богаты ви-
дами (в Ростовской области отмечен 31). В песчаных 
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степях выявлено наибольшее количество – псаммофи-
лов (отмечены впервые для России G. hariotii, D. arida, 
T. petrii). Встречаются гастеромицеты и в зональных 
степях – разнотравно-злаковых, типчаково-ковыльных, 
злаково-полынных. Всего для этих фитоценозов извест-
но 24 вида. На лугах из-за весеннего затопления видо-
вой состав гастеромицетов беден – 12 видов (Ребриев, 
2003; Русанов, 2002). 

Между степными, полупустынными и пустынными 
видами гастеромицетов нет четкой границы. Так, в пу-
стыни могут заходить степные виды: головач белый 
(Clavatia candida), тарелочница белая (Disciseda 
candida), астреус гигрометрический (Astraeus hygromet-
ricus) (Курочкин, 1991; Kreisel,1992,1993; Demolin, 
1993). Особенно часто в пустынях и полупустынях  
встречается тулостома влагалищная (Tulostoma volvula-
tum). Одни виды приурочены к глинистым почвам, а 
другие – к песчаным (Azema, 1992; Moreno, 1992 а, б; 
Altes, 1991, 1993). Биота гастеромицетов представлена 
видами, относящимися к порядкам тулостомовых (1–2 
вида), подаксовых (1–2 вида), фаллюсовых (2 вида). Са-
мым примечательным видом является баттарея веселко-
видная (Battarea phalloides) – широко распространенный 
пустынно-степной гриб, который растет на глинистой 
почве, реже – в песчаных пустынях, его также можно 
встретить на аллювиальных такыровидных песчаных 
почвах (Cocfzee, 1992, 1994). 

Кроме напочвенных, в лесах встречаются гастеро-
мицеты с подземными телами. Эти виды растут исклю-
чительно в лесах, и в основном представлены порядка-
ми: гименогастровые (Hymenogastrales), гистерангиевые 
(Hysterangiales), меланогастровые (Melanogastrales). 
Некоторые из них – паразиты (ризопогон паразитный), 
но большинство – почвенные сапрофиты. Род Rhizopo-
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gon объединяет около 40 видов. Близкий к нему род с 
подземными плодами – Octaviania, отличается отсут-
ствием на перидии корневидных тяжей мицелия. Этот 
род объединяет около 50 видов. Наиболее известна Oc-
taviania stephensii, которая обитает в почвах смешанных 
лесов Европы, плодоносит с августа по сентябрь. Инте-
ресными являются съедобные виды из рода Melano-
gaster. Они развиваются на почве под слоем опавших 
листьев или неглубоко в почве, обычно в смешанных 
лесах. Род объединяет 14 видов, из которых 11 произ-
растают в Европе (Гарибова, 1976). 

Несмотря на значительное количество публикаций, 
экологические особенности гастероидных базидиомице-
тов Северо-Западного Кавказа являются недостаточно 
изученными. Сведения об ареалах, эколого-
биологических, эколого-ценотических особенностях 
грибов носят фрагментарный характер и не дают полно-
го представления об экологии гастеромицетов на сего-
дняшний день. 
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2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

2.1 Границы района исследований 
Северо-Западный Кавказ – понятие условное, охва-

тывает территорию Кубани и Причерноморье. Он рас-
положен в пределах следующих координат: на севере – 
47º с. ш., на юге – 43º30'c. ш., на западе – 36º в. д., на 
востоке – 41º44' в. д. Границей Северо-Западного Кав-
каза на севере является Манычская впадина, на юге – 
условно граница России с Грузией, на западе – побере-
жье Черного и Азовского морей, граница на востоке до 
Ставропольской возвышенности и р. Уруп (рисунок 1). 
Приблизительная площадь 87 000 км2 (Канонни-
ков, 1977). 

2.2 Рельеф и геологическое строение 
Рельеф региона имеет сложное строение. Северо-

Западный Кавказ, находясь на стыке разнообразных 
тектонических зон, в свою очередь, определяется слож-
ностью геологического строения. По физико-
геологическим условиям в пределах района исследова-
ния отчетливо выделяются две зоны: равнинная и гор-
ная. 

В 2007–2010 гг. систематика и экология гастеро-
мицетов изучалась нами на территории Северо-
Западного Кавказа в следующих административных 
районах: Апшеронском, Белореченском, Северском, 
Кущевском, Крыловском, Гулькевичском, Туапсинском, 
в окрестностях городов Армавир, Горячий ключ, Гелен-
джик Краснодарского края, а также Майкопском районе 
Республики Адыгея. 
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Северная равнинная часть относится к платформенной 
области, отделяющия альпийские сооружения Большого 
Кавказа докембрийской Восточной-Европейской платфор-
мой. Большая часть равнинной территории лежит в зоне 
скифской эпигерцинской платформы. На ней выделяют три 
глубоких прогиба: Западно-Кубанский, Восточно-Кубан-
ский и Тихорецко-Кропоткинский, между ними находятся 
волнообразные поднятия Каневско-Березанского вала, ко-
торый переходит в Армавирский выступ, а так же в Арма-
виро-Невинномысского вала восточной части (Сафро-
нов, 1969). 

Большой Кавказ — грандиозное горное поднятие, со-
стоящее из многочисленных хребтов и отрогов длиной 
около 1 500 км и площадью 145 тыс. км2. Он тянется с се-
веро-запада от Таманского полуострова на юго-восток до 
Апшеронского полуострова. С севера хребты Большого 
Кавказа граничат с кубанскими степными равнинами и с 
прикаспийскими полупустынями, а с юга – с Кура-
Рионской впадиной. Большой Кавказ состоит из целого 
ряда хребтов, из них к хорошо выраженным относятся: 
Главный, или Водораздельный, (4 500–5 200 м), Боковой, 
или Передовой, Скалистый (Юрский) (2 500–3 500 м), Ме-
ловой, или Лесистый (1 300–1 750 м). Между Передовым и 
Скалистым лежат понижения (депрессии) – Северо-
Юрская и Южно-Юрская (Лозовой, 1984). 

Собственно Северо-Западный Кавказ начинается от 
горного массива Фишт, который является форпостом аль-
пийского рельефа и современного оледенения. На Северо-
Западном Кавказе наряду с повсеместно распространен-
ными альпийскими формами рельефа (острыми скалисты-
ми вершинами, цирками и карами, узкими и глубокими 
ущельями) встречаются высокогорные сравнительно слабо 
расчлененные плато, в пределах которых широко развиты 
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карстовые формы рельефа. На Западном Кавказе сочета-
ются самые различные горные ландшафты. Ни в одном 
горном районе России не встретишь на столь коротком 
расстоянии (порядка десятка километров) такого разнооб-
разия природных условий: от влажных субтропиков до су-
рового альпийского высокогорья (Лозовой, 1984; Вилен-
кин,1955). 

Главный хребет начинается невысокой грядой в рай-
оне ст-цы Гостагаевской Краснодарского края (вблизи 
Анапы) и по мере продвижения на юго-восток постепенно 
набирает высоту. Максимальные высоты достигаются в 
районе Безенги, где находится высшая точка Главного 
хребта гор. Шхара (5 068 м). Далее к юго-востоку высоты 
уменьшаются. Основными вершинами Главного хребта 
являются: Фишт (2 867 м), Псеашха (3 256 м), Пшиш 
(3 790 м), Домбай-Ульген (4 046 м), Гвандра (3 984 м), Ча-
тынтау (4 633 м), Джангитау (5 049 м), Айлама (4544 м), 
Адайхох (4 405 м), Гимарайхох (4 778 м), Казбек (5 033 м), 
Шан (4 452 м), Диклосмта (4 285 м). 

Хребет Боковой начинается к северу от Главного на 
расстоянии 2–2,5 км. Он не является цельным на всем про-
тяжении, расчленяясь реками северного склона на ряд от-
дельных хребтов и массивов, разделенных глубоко врезан-
ными долинами притоков Кубани, Терека, Судака и Саму-
ра (Сафронов, 1969; Лозовой, 1984). 

Главный и Боковой хребты разделены так называемой 
Южно-Юрской депрессией, которую пересекают в про-
дольном направлении р. Лаба, Большой Зеленчук, истоки 
Кубани, Баксан, Урух, Черек и др. Здесь эти реки протека-
ют по межгорным котловинам, среди которых наиболее 
известны Загедано-Архызская, Джемагато-Мухинская и 
Дигорская. По своим высотам и оледенению Боковой хре-
бет уступает Главному, но в районе Приэльбрусья и Безен-



 

26 
 

ги он выше его. Так, именно на Боковом хребте располо-
жены две высочайшие вершины Кавказа — Эльбрус 
(5 642 м) и Дыхтау (5 203 м). 

Хребет Передовой начинается в бассейне р. Белой у 
южного края плато Лагонаки и тянется на юго-восток в 
виде отдельных сегментов (хребтов). Среди них наиболее 
четко выражены участки Дудугуш, Ятыргварта, Малый 
Бамбак, Хацавитая, высота которых колеблется от 960 до 
3 314 м. Самыми примечательными вершинами на них яв-
ляются горы Большой Тхач (2 350 м), Маркопидж (2 218 
м), Ацгара (2 522 м), Пастухова (2 733 м). Хребет Передо-
вой не только значительно уступает по своим высотам 
Главному и Боковому, но также отличается от них морфо-
логическим обликом. На фоне заснеженной осевой зоны 
Большого Кавказа Передовой хребет имеет мягкие и поло-
гие уступы, которые покрыты зеленым ковром травяни-
стых растений альпийских и субальпийских лугов (Нага-
левский, 2001). 

В междуречье Белой и Пшехи находится Лагонакское 
нагорье. Лагонаки объединяет все известные хребты и мас-
сивы, проводя их границы по обрывам массива Нагой-Чук 
и плато Черногорье на западе, эскортом хребтов Каменное 
море и Азиш-Тау на востоке, т. е. совмещается с площадью 
распространения известняков и доломитов Верхней юры – 
Нижнего мела. Растворение карбонатных пород привело к 
образованию различных воронок, колодцев, пещер, шахт. 
На юге, в высокогорье, развит сложный ледниково-
карстовый рельеф, ему способствуют благоприятные кли-
матические и орографические особенности района. Оро-
графическим узлом является группа массивов Фишт, кото-
рая находится на юге Большого Кавказа. В нее входят та-
кие высоты, как Фишт (2 868 м), Оштен (2 804 м), Пшеха-
Су (2 744 м). На Лагонакском нагорье выделяют три ком-
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плекса горных пород различного возраста, отделенных 
друг от друга длительными перерывами в осадконакопле-
нии: 

нижний – варисцийский; 
средний – нижнесреднеюрский; 
верхний – альпийский. 
В варисцийском более 400 млн лет назад началось 

прогибание земной породы, накапливается толща осадоч-
ных пород, активируется вулканическая деятельность, да-
лее поднимается в складки, образуется суша и горные 
хребты (Виленкин, 1955). 

Варисцийский комплекс обнажается вблизи юго-
западного, южного и восточного подножья нагорья палео-
зойскими гранитами, в верховьях р. Белой и Руфабго – 
триасовые известняки, песчаники, глинистые сланцы и 
конгломераты. Юго-запад подножья: мраморизованные 
известняки, кристаллические сланцы, гнейсы, амфибори-
ты, граниты (Лозовой, 1984; Канонников, 1977). 

Второй, нижнеюрский комплекс, который образовался 
примерно 200 млн лет назад, характерен монолитным сло-
жением, он охватывает нижне- и среднеюрский период, 
когда кора вновь начала прогибаться и заливаться водами 
океана. Среди этого комплекса преобладают черные и гли-
нистые сланцы, аргелиты, песчаники встречаются реже 
(Лозовой, 1984). 

К альпийскому периоду относят карбонатные перио-
ды. Этот период 150 млн лет назад перестройкой струк-
турного плана, продолжают появляться известняковые и 
доломитовые нагорья, закладывается коралловый риф. Вы-
сота рифа горы Фишт достигает 800–850 м, риф горы 
Оштен – 750–800 м. Риф сложен белыми, желто-серыми и 
красными, главным образом коралловыми и водорослевы-
ми известняками (Сафронов, 1969). 
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Западно-Кубанская депрессия занимает юго-западную 
часть Западного Предкавказья и представляет собой низ-
менную равнину. Сюда входит широкая левобережная 
пойма р. Кубани и устье р. Белой. Большая часть Западно-
Кубанской депрессии лежит ниже уровня моря на 50 м. Ре-
ки района представляют густую сеть и принадлежат к бас-
сейну второго по длине и самого мощного по водоносно-
сти притока Кубани – р. Белой. Она и ее крупнейшие при-
токи – реки Пшеха, Цице, Серебрячка, Шумичка, Кур-
джипс, Глубокая и т. д. (Нагалевский, 2001; Общая харак-
теристика …, 1977). 

Кубанская равнина протянулась от Кумо-Манычской 
впадины до Кавказских гор, наибольшая часть равнины 
лежит ниже 200 м над у. м. Здесь можно встретить древне-
аллювиальные пески и глины, на некоторой глубине – 
древнедельтовые засоленные отложения. По рельефу Ку-
банскую равнину можно разделить на три части: Приазов-
скую низменность, Прикубанскую низменность, Закубан-
скую равнину. 

Приазовская низменность охватывает дельтовые райо-
ны рек Кубани, Бейсуга, Челбаса. Прикубанская низмен-
ность – самая обширная и типичная часть Кубанской рав-
нины – в ряде мест имеется плоский рельеф со слабо вре-
занными долинами рек и пологими берегами, медленно 
повышается в юго-восточном направлении и достигает  
150 м над у. м. Закубанская равнина находится в полосе 
предгорного прогиба. Ее западная часть представляет со-
бой узкую низменную полосу, зажатую между р. Кубанью 
и горами, восточная часть более широкая, незаметно пере-
ходящая в предгорную повышенную равнину, которая у 
южной окраины Джелмесских гор обрывается крутым 
уступом (Навозова, 1955; Сафронов, 1969; Общая характи-
ристика …, 1977). 
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2.3 Почвы 
Для определения закономерностей распространения 

растительности большое значение имеет почвенный по-
кров. Большое разнообразие физико-географического по-
ложения Краснодарского края и проявление на большей 
его части действия антропогенного фактора определили на 
этой территории 35 почвенных типов. 

Частая смена горных пород, сильная расчлененность 
рельефа, распространение почв в горной местности подчи-
нено вертикальной зональности. В предгорной и нагорной 
части края местами встречаются подзолистые почвы, раз-
вивающиеся на третичных почвах (Навозова, 1955). 

Образование кислых продуктов при разложении лес-
ного опада и промывной водный режим приводят в зоне 
лесостепи и горных лесов к возникновению процессов 
оподзоливания и лессиважа почв. Наиболее широко в зоне 
лесостепи и горных лесов распространены серые лесные, 
бурые горно-луговые, горные дерново-карбонатные, гор-
но-луговые почвы и желтоземы. 

Горно-луговые почвы светлые, с бурым оттенком, со-
держат большое количество перегноя; в сухом виде они 
рыхлые и легкие (Горчарук, 2007). 

Темно-серые лесные и горно-лесные почвы занимают 
предгорную и горные зоны и граничат с черноземами, се-
рыми, а также бурыми горно-лесными почвами, распро-
странены небольшой полосой от ст-цы Варениковской и 
ст-цы Хамкетинской. 

Горно-лугово-лесные почвы распространены широкой 
полосой в местах контакта субальпийской и лесной расти-
тельности на высоте 1 800–2 100 м. Лесная подстилка не-
большой мощности, быстро разлагается, почвы маломощ-
ные, гумусовый горизонт хорошо выражен, темноокра-
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шенный, мелкозернистый. Эти почвы обычно щебнисты 
(Горчарук, 2007). 

Для северных склонов Кавказа характерна смешанная 
зональность. Смена почвенных зон определяется измене-
нием увлажнения и температурными условиями: чернозе-
мы выщелоченные–слитые черноземы и лесостепные поч-
вы–бурые лесные слабоненасыщенные–горно-луговые. 
Выделяют несколько типов лесных почв: серые лесные, 
бурые лесные и дерново-карбонатные. Вызывает сомнение 
приуроченность бурых лесных почв к разным раститель-
ным сообществам. В более влажных условиях они форми-
руются под разными типами лесов, известны как мертво-
покровные. Эти почвы занимают высокие и средневысокие 
горы до 1 200–1 700 м, на северных склонах Северного 
Кавказа – до 1 400–1 800 м, а нижняя граница находится на 
высоте 500–700 м (Вальков и др., 2002). 

Главная экологическая особенность серых лесных 
почв состоит в том, что они не промерзают. Серые лесные 
почвы распространены в среднем поясе низких гор на 
плоских и полого-наклонных водоразделах и террасах рек, 
350–750 м над у. м. Материнскими породами являются 
карбонатные, иногда гипсоносные глины в виде делювия и 
пролювия. Дерново-карбонатные почвы встречаются в 
горных и предгорных районах среди серых и бурых лес-
ных почв, а также в лесостепной зоне. Реакция среды – от 
7,1 до 8,6, содержание гумуса до 8 % (Вальков, 1996; Гор-
чарук, 2007). 

Черноземные почвы занимают наибольшую часть Ку-
банской равнины, располагаются в пределах степной и ле-
состепной зон. Основными видами почв равнинной части 
края являются так называемые предкавказские черноземы, 
из которых выделяют следующие: карбонатные, слабовы-
щелоченные, выщелоченные, слитые (Вальков, 1996). 
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Черноземы слабовыщелоченные распространены на 
водоразделах верхнего и среднего течения рек Бейсуг, 
Бейсужек, Кирпили и степной частью водораздела между 
Кубанью и Урупом. Характерным признаком этих почв 
является большая мощность гумусового горизонта, 160–
170 см, также темно-серая окраска. Выщелоченные и ти-
пичные черноземы в Западном Предкавказье распологают-
ся между реками Лабой и Белой, а в южной части Азово-
Кубанской низменности – широкой полосой. В этих почвах 
при невысоком содержании органических веществ процес-
сы гумусонакопления охватывают мощную толщу мате-
ринской породы (Вальков, 1996). Толщина гумусового го-
ризонта превышает 150 см. Особое значение приобретают 
плавнево-луговые и болотистые почвы, при высокой вла-
гонасыщенности они иссиня-черные, по мере высыхания 
принимают ржаво-бурую окраску (Соляник, 1976, 2004). 

Черноземы обыкновенные (карбонатные) занимают 
восточную часть водораздела Большая Лаба – Кубань и 
правобережье Урупа ниже ст-цы Попутной. Основным 
признаком этих почв является высокое содержание пере-
гноя, с этим и связана темная окраска горизонтов, реакция 
среды щелочная, pH около 9. С нарастанием сухости кли-
мата в северных и восточных районах Предкавказья 
уменьшается объем гумусонакопления, снижается плодо-
родие почв (Вальков и др., 2002). 

Южнее выщелоченных черноземов располагаются 
слитые черноземы. Они начинаются узкой полосой от ст-
цы Варениковской и простираются на восток, вдоль пред-
горий Кавказа. Наиболее характерной чертой слитых чер-
ноземов является высокая плотность горизонта. Почвы 
сильно выщелоченные, имеют темно-серую окраску. Ме-
ханический состав глинистый, гумуса 5–7 %, реакция сре-
ды – слабокислая (Вальков, 1996). 
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Вся равнинная часть Азово-Кубанской низменности 
перекрыта лессовидными суглинками и глинами плейсто-
ценового возраста, их мощность достигает 30–40 м. Жел-
тоземы оподзоленные распространены на Черноморском 
побережье и обычно встречаются совместно с бурыми гор-
но-лесными почвами. Начинаются от города Туапсе, по-
степенно расширяясь при движении на юго-восток. Эти 
почвы кислые, слабоненасыщенные, лессированные, глее-
ватые, остаточно-карбонатные, выщелоченные. Они харак-
терны слабой дифференциацией профиля, рыхлым строе-
нием, щебнистостью. Материнскими породами служат 
элювиальные и делювиальные образования глинистых 
сланцев. Желтые оподзоленные почвы имеют желтую 
окраску, количество гумуса составляет 4–6 % (Горча-
рук, 2007). Засоленные почвы распространены в степных 
районах Северо-Западного Кавказа. Различают солончаки, 
солонцы, солоди, на низменных берегах Азовского моря и 
по высохшим лиманам, отделившимся от моря, можно 
наблюдать приморские солончаки (Соляник, 2004). 

2.4 Климат 
Климат Северо-Западного Кавказа формируется под 

воздействием комплекса физико-географических условий, 
из которых важными являются рельеф и роль Черного мо-
ря. Территория района исследования располагается на гра-
нице умеренного и субтропического поясов. Система хреб-
тов Большого Кавказа затрудняет меридиональный пере-
нос воздушных масс. Наибольшее значение хребты имеют 
как преграда для холодных воздушных масс с севера.  
К умеренному поясу относят северный макросклон Боль-
шого Кавказа (Алисов, 1956). Южный макросклон принад-
лежит к субтропическому поясу (Зернов, 2006). 

На территории Северо-Западного Кавказа имеется не-
сколько климатических зон. На Кубанской равнине климат 
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степной и лесостепной, на Черноморском побережье – суб-
тропический и переходный к подсубтропическому, в горах 
также имеется ряд климатических зон. По гребню Большо-
го Кавказа проходит граница между умеренной и субтро-
пической областями (Нагалевский, 2001). 

Над территорией Северо-Западного Кавказа в течение 
всего года идет постоянная борьба воздушных масс раз-
личного происхождения. К востоку от Северо-Западного 
Кавказа находятся континентальные пространства Евразии 
с примыкающими к Краснодарскому краю сухими степями 
Прикаспия. На западе расположено Черное море, и недале-
ко – Средиземное, через которое проникают западные вет-
ры с Атлантики. Зимой холодные массы воздуха проходят 
через Русскую равнину и достигают Краснодарского края 
и побережья Черного моря. Хребты Большого Кавказа за-
крывают побережье от холодного ветра, что и обусловли-
вает черты субтропического климата. В летнее время по-
лоса субтропического давления перемещается из Передней 
Азии и Северной Африки к северу и захватывает террито-
рию Северо-Западного Кавказа. В это время нисходящие 
воздушные массы приносят сухую погоду (Канонни-
ков, 1977). 

В весеннее время континентальный арктический воз-
дух перерождается в антициклон в центральной части Вол-
ги и в полосе Среднего Урала, тогда сила воздушного по-
тока направляется с северо-востока на юго-запад, захваты-
вая степную полосу Таманского полуострова. Этот ветер, 
содержащий малое количество влаги – суховей, иногда пе-
реходит в бури. Степные районы северо-восточной части 
Краснодарского края являются основной зоной суховеев 
(Навозова, 1955). Общее число дней с суховеями составля-
ет на равнинной части 60–80, в северо-восточных районах 



 

34 
 

до – 90. На Черноморском побережье суховеи редки: 10 – 
15 дн за лето. 

Рассмотрение усредненных данных по термическому 
режиму показывает, что здесь обычно прослеживается 
тенденция понижения среднегодовых температур с высо-
той. Зима характерна неустойчивой погодой с чередовани-
ем коротких морозных и теплых периодов, отсутствием 
промерзания почвы и устойчивого снежного покрова. 
Сильные морозы наблюдаются на севере края до –20…  
–25º С, на побережье они слабее –7…–13º С, в среднем  
–14…–19 ºС. Осадки выпадают в виде снега, дождя и мок-
рого снега. За зиму сумма осадков составляет 100–180 мм, 
на черноморском побережье – 144–270 мм. 

Сумма летних дней составляет 140–153. Большая часть 
лета умеренно жаркая, наиболее жаркими являются июль – 
август. Максимальная температура превышает 35–39 ºС, 
число дней с максимальной температурой выше 30 ºС за 
лето составляет примерно 30–65 (Агрометбюллетень, 2006; 
2007). На Кубанской равнине в отдельные летние дни тем-
пература может достигать 40 ºС, а среднеиюльские темпе-
ратуры достигают 23,5–23,8 ºС. На Черноморском побере-
жье, где дневные бризы освежают воздух, средняя темпе-
ратура равна 22,7 ºС. 

Гораздо большие температурные различия наблюда-
ются в зимнее время, так как на Кубанской равнине снеж-
ный покров более или менее устойчив. В предгорной части 
зима еще теплее, среднеянварская температура составляет 
+1…+2 ºС. Нередки ветра типа фёнов, когда воздушные 
массы переваливают с юга или юга-запада через горы, 
принося зимой теплую или сухую погоду. На Черномор-
ском побережье зима теплая и дождливая (Навозова, 1955). 

На Западном Кавказе, несмотря на наличие высоких 
гор, среднегодовая температура равна 0ºС, зима здесь мяг-
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кая. Принято считать, что при подъеме на каждые 100 м 
температура воздуха понижается в летнее время на 0,6 ºС, 
а в зимнее время – на 0,3 ºС. Самые низкие температуры 
наблюдаются в январе, а самые высокие приходятся на 
июль – август. Средняя температура января –4 ºС. 

Агроклиматическое районирование на территории 
проводится по показателям влаго-, теплообеспеченности 
лета и суровости зимы. 

Основные исследования проводились в трех районах 
(III, IV, V, рисунок 2). Первый (III) район занимает цен-
тральную часть края и простирается с северо-запада на 
юго-восток. Район умерено увлажненный, с коэффициен-
том увлажнения 0,3–0,4, за год выпадает 600–700 мм осад-
ков. По теплообеспеченности район можно разделить на 
пять подрайонов: первый – очень жаркий с суммой темпе-
ратур за год 3 800 ºС, второй – жаркий с температурой за 
год 3 400–3 800 ºС, третий – умеренно жаркий с суммой 
температур 3 200–3 400 ºС, четвертый – недостаточно жар-
кий, 3 000–3 200 ºС и пятый – очень теплый, 2 800–3 000ºС. 
Зима умеренно мягкая, на побережье мягкая, со средней 
температурой января –3,5…–1,5 ºС, снежный покров не 
устойчив. Безморозный период продолжается 185–225 дн. 
Лето жаркое, средняя месячная температура июля 22–24ºС, 
а максимальные значения могут достигать 38–40 ºС, осад-
ков за период вегетации выпадает 250–400 мм (Агрокли-
матические ресурсы …, 1975). Суммы температур за пери-
од с температурой выше 10ºС; 2 – средний из абсолютных 
минимумов температуры воздуха; 3 – район с высоким 
стоянием грунтовых вод. 

Второй район тянется узкой полосой по предгорьям 
Краснодарского края. Район хорошо увлажнен, коэффици-
ент увлажнения 0,4–0,6. Осадков за год выпадает 650–
800 мм. По теплообеспеченности район делится на 7 
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подрайонов – от очень жаркого с суммой температур более 
3 800 ºC до умеренно теплого с суммой температур 
2 400 ºC. Зима на большей части территории района уме-
ренно мягкая и мягкая. Среднемесячная температура янва-
ря колеблется от –4 до –0,5 ºС, снежный покров неустой-
чив. Продолжительность безморозного периода составляет 
175–195 дн. Среднемесячная температура июля 18–22 ºС. 
Максимальная температура может достигать 36–40 ºС (Аг-
роклиматический справочник …, 1960). 

 
Рисунок 2 – Агроклиматическое районирование Краснодарского края 

(Алисов, 1956) 
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Пятый район исследования занимает южную часть 
края. Рельеф большей части района гористый, изрезанный, 
с абсолютными отметками от 400 до 3 000 м. В климатиче-
ском отношении район очень сложный, сильно увлажнен, 
за год выпадает 800–1 500 мм осадков. В горах есть места, 
где выпадает более 3 000 мм осадков в год. По теплообес-
печенности район делится на 11 подрайонов – от холодно-
го с суммой температур менее 1 200 ºС до очень жаркого 
(сумма температур 4300 ºС). Среднемесячная температура 
января от 0 ºС до –4 ºС, минимальная температура –30 ºС. 
Снежный покров устойчив. Безморозный период длится 
140–150 дн, в горах 260–265 дн. Лето в горах короткое и 
прохладное. Среднемесячная температура июля 12–15 ºС, в 
горах – до 23 ºС. Максимальные значения могут достигать 
29–38 ºС (Агроклиматический справочник …, 1960). 

Атмосферные осадки по краю распределяются нерав-
номерно. Максимальная среднемесячная относительная 
влажность приходится на холодный период года, мини-
мальная среднемесячная влажность 69–72 %. При обиль-
ных дождях и туманах возрастает до 99–100 %, а в засуш-
ливое время года уменьшается до 20–30 %. Сумма осадков 
увеличивается на 370 мм при подъеме на каждые 
100 м (Лозовой, 1984). 

Сложность физико-географических условий, разнооб-
разие ландшафтов, близость морей вносят изменения в 
общий перенос воздушных масс и обусловливает большое 
разнообразие климата на территории. Здесь можно просле-
дить резкий переход от умеренно-континентального кли-
мата Прикубанской низменности до теплого влажного 
климата предгорий, от холодного климата – высокогорий 
до субтропического на Черноморском побережье. 

2.5 Растительный покров 
Теплый климат, близость морей, разнообразие местно-
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сти (высокие горы, степи) создают благоприятные условия 
для жизни растений и животных. В связи с этим на терри-
тории образовался свой очаг видов растений, здесь можно 
увидеть много эндемиков (виды, приуроченные к строго 
определенной местности), и реликтов, сохранившихся с 
прошлых геологических эпох. На Северо-Западном Кавка-
зе насчитывается свыше 3 000 видов растении различных 
мест обитания – степи, лесостепи, планей, лесов и лугов 
(рисунок 3). 

Большинство геоботаников, изучавших растительный 
покров Кавказа (Шифферс, 1953; Буш, 1935; Косенко, 
1970; Гроссгейм, 1949, 1952 и др.), относят его к двум об-
ластям: Евроазиатской области степей (заходящих на рав-
нинную часть) и Кавказкой области горных лугов и лесов. 

Леса Северо-Западного Кавказа представляют собой 
сложный комплекс. Они отличаются оригинальностью ви-
дового состава, в котором на юго-востоке выражены кол-
хидские черты, а на северо-западе – субсредиземномор-
ские. Основные лесные формации связаны между собой 
переходами, поэтому их нельзя рассматривать изолиро-
ванно. В пределах района распространены грабинники, 
дубравы, каштанники, бучины, пихтарники, сосняки, ар-
чевники. Все лесные формации закономерно распределены 
по территории, и каждая из них имеет свой район распро-
странения, отличающийся особыми экологическими усло-
виями, связанными с определенными формами рельефа 
местности и высотой (Зернов, 2006). 

На Северо-Западном Кавказе много эндемов. Можно 
выделить региональные: общекавказские (распространены 
на Большом и Малом Кавказе), центрально-кавказские 
(приурочены к центральной части Главного Кавказского 
хребта, от Эльбруса до Казбека), западно-кавказские 
(встречаются к западу от Эльбруса), колхидские (южная 
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часть Западного Закавказья) (Гроссгейм, 1936). По данным 
С. А. Литвинской (1994), количество эндемичных видов на 
Кавказе достигает 425. 

Северная равнинная часть относится к степной зоне, к 
причерноморским разнотравно-типчаково-ковыльным сте-
пям, которые обширным массивом Приазовских степей 
спускаются к югу, к предгорьям Кавказа и бассейна р. Ку-
бани. Часть Приазовского массива, которая связана с При-
азовской низменностью, покрыта разнотравно-типчаково-
ковыльными степями, а пониженные склоны Ставрополь-
ской возвышенности занимает сухая типчаково-ковыльная 
степь. 

В составе разнотравно-типчаково-ковыльных степей 
господствуют степные злаки: ковыли, типчак, тонконог. 
Кроме этих засухоустойчивых плотнодерновинных злаков 
на участках с более влажными почвами в травостой входят 
короткокорневищные: мятлик луговой, костер безостый, а 
на залежах – пырей ползучий. Из корневищных злаков ча-
сто встречается костер береговой, реже – мятлик узколист-
ный, в небольшом количестве – осока приземистая. Разно-
травье представлено смесью северных и ксерофильных 
степных видов, таких, как лабазник шестилепестный, шал-
фей поникший и австрийский. У многих степных видов 
растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) 
или корневищные клубни – зопник, чина клубненосная 
(Коровин, 1979). 

Бобовых (люцерна румынская, горошек мышиный, эс-
парцет донской) мало, их участие в травостое невелико. 
Разнотравье же обильно и разнообразно. В степях запад-
ной части края много влаголюбивого мезофильного разно-
травья (лабазник, шалфей, подмаренник). На востоке, в 
Ставропольских степях, преобладает разнотравье ксеро-
фильного типа: тимьян, шалфей поникающий, зопник 
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клубненосный, тысячелистник обыкновенный, полынь ав-
стрийская (Коровин, 1979; Тильба, 1981). 

Лесостепь распахана больше чем на 70 %. На сохра-
нившихся площадях растительный покров сильно нару-
шен. В лесостепной зоне степь луговая, имеет мезофиль-
ную растительность. Это сомкнутый, высокий, флористи-
чески богатый травостой, в котором преобладает разнотра-
вье. Отличительной чертой степных участков лесостепи 
является примесь луговых, горно-луговых и лесных видов 
растений – овсяница луговая, лабазник шестилепестный, 
вязель пестрый, коротконожка перистая, козлятник во-
сточный, незабудка лесная, короставник. Участки степи 
чередуются с дубовыми лесами, в которых господствую-
щей породой является обычно дуб летний, или черешча-
тый, с примесью граба, ясеня, кленов, ильма, груши, ябло-
ни. Из кустарников на луговой степи встречаются бо-
ярышник согнутостолбиковый, шиповник собачий, терн 
колючий (Середин, 1979; Тильба, 1981). 

Полоса лесостепи занимает часть равнины и предгорья 
до высоты 300 м, и рассматривается как вторичное явле-
ние, связанное с вырубкой дубовых лесов. 

К югу от лесостепи растительность изменяется уже 
под влиянием Кавказского горного массива, образуя не-
сколько вертикальных поясов, покрытых лесами, горными 
лугами и в меньшей степени горными степями. 

В лесном поясе различают низкогорные, среднегорные 
и высокогорные леса. Расположение лесов зависит от об-
щеклиматических условий, экспозиции склона, поэтому 
границы их условны. 

Леса занимают около 20% территории Северо-
Западного Кавказа. Наибольшую часть занимают широко-
лиственные леса, преимущественно буковые и дубовые. 
Буковые леса встречаются на высотах от 700 до  
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1 800 м над у. м., подразделяются на ряд типов: злаково-
разнотравные, папоротниковые, падубные, азалиевые, 
мертвопокровные и др. 

Низкогорные смешанные леса отличаются большим 
разнообразием. Их составляют различные лесообразующие 
породы: виды дуба, ильм, клен, бук, граб, ясень, груша, 
яблоня, алыча, черешня, каштан, грецкий орех; из кустар-
ников – рододендрон, лавровишня, лещина, кизил. Дубо-
вые леса занимают более 54 % площади (Навозова, 1955; 
Литвинская, 2001). 

В западной части макросклона Кавказского хребта 
широко распространены леса из дуба зимнего с подлеском 
азалии желтой, встречаются также грабово-азалиевые, ки-
зилово-мушмуловые, грабово-ожиновые, грушево-
кленовые ассоциации. 

Основные массивы дуба образованы дубом скальным, 
иногда встречается дуб черешчатый. Дуб Гартвиса встре-
чается редко, доходит до высоты 2 000 м над у. м., чистых 
лесов обычно не образует (Зернов, 2006). 

Дубравы обычно занимают наиболее теплые и сухие 
местообитания, они образуют хорошо выраженный пояс, 
доходящий до 600–700 м над у. м. (Степанов, 1952). В во-
сточной части северного макросклона доминирующее по-
ложение в смешанных широколиственных лесах принад-
лежит дубу летнему (черешчатому) и дубу зимнему, им 
сопутствуют ясень, липа, граб, ильм горный, бересклет, 
клен красивый, клен явор, клен полевой, дуб Гартвиса, 
бук, груша. Подлесок состоит из различных видов кустар-
ников – свидины южной, бересклета европейского, лещи-
ны, кизила, азалии. 

В низкогорном поясе восточного района встречаются 
буковые леса. Обычно они размещены на северных, севе-
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ро-восточных и северо-западных склонах. Как правило, это 
леса среднегорного пояса, с вкраплением дуба. 

На высоте от 400 до 600 м, а иногда и до 900 м встре-
чаются каштаново-дубовые и каштаново-буковые леса, 
площади чистых каштанников незначительны. Каштан как 
содоминант в грабовниках и бучинах встречается от р. 
Пшады и далее на юго-восток. Он успешно произрастает в 
условиях умеренного и влажного климата (Колаковский, 
1961). Из числа характерных ассоциаций каштанников 
следует отметить: азалиевые, ежевичные, трахистемоно-
вые. Мертвопокровные каштанники на Северо-Западном 
Кавказе встречаются редко (Зернов, 2006). 

Низкогорные широколиственные леса южного скло-  
на – Черноморского побережья – неодинаковы. Леса, рас-
положенные около моря, состоят из сосны пицундской. 
Характерны также ксерофитные низкогорные леса и ку-
старниковые заросли – шибляк. В основном эти заросли 
состоят из кустарниковой формы дуба пушистого с приме-
сью грабинника, скумпии кожевенной, держи-дерева. Во-
сточный район южного склона характеризуется тяжелым 
влажным климатом, и вся территория покрыта лесами кол-
хидского типа. Основными видами таких лесов являются: 
дуб зимний и грузинский, каштан посевной, бук восточ-
ный, граб кавказский, ольха клейкая. В колхидских лесах 
встречаются и другие породы: ильм, хурма, ясень высокий, 
липа кавказская, груша кавказская, яблоня восточная, клен 
красивый, клен полевой, клен явор (Литвинская, 2001; 
Сергеева, 2004). 

Колхидские леса находятся в районе влажных субтро-
пиков, там, где возможно произрастание теплолюбивых 
растений, среди них кипарис траурный, криптомерия 
японская, коричник камфорный, магнолия крупноцветко-
вая, чай китайский, лавр благородный. 
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В среднегорных лесах широко распространены буко-
вые леса. В горах Кавказа выделяют восемь типов буковых 
лесов. Наиболее распространены букняки разнотравно-
ожиновый, овсяницевый, мертвопокровный, папоротнико-
вый, азалиевый (Коровин, 1979). С буком восточным часто 
встречается липа, клен, граб, ясень, ильм, каштан. На 
верхнем пределе буковых лесов начинается буковое кри-
волесье. Оно сосредоточено в бассейнах рек Большой и 
Малой Лабы, Белой, Пшехи, Мзымты, Шахе. 

Верхнюю полосу лесного пояса (на высоте от 1 200 до 
1 900 м над у. м.) занимают темнохвойные еловые леса из 
пихты кавказской и ели восточной. Такие леса сплошной 
полосой занимают восточную часть края. Первый ярус со-
стоит из пихты, во втором почти всегда бук, также могут 
встречаться клен явор и Траутфеттера, ильм шероховатый 
и эллиптический, ольха бородатая и др. Леса, в которых 
господствует ель, образуют ассоциации, сходные с пих-
тарниками. Среди трав характерными являются плаун го-
дичный, тайник сердцевидный, гуадайера ползучая, линнея 
северная, кисличники. В результате сплошных рубок, се-
нокошения и выпаса скота образовались многочисленные 
поляны. Растительность ландшафтного заказника «Камы-
шанова поляна» (Лагонакское нагорье) представлена лес-
ными сообществами и послелесными лугами среднего и 
верхнего горных поясов. В лесных сообществах преобла-
дают формации бука, пихты, сосны. В нарушенных рубка-
ми сукцессионных сообществах преобладают береза, то-
поль (Нагалевский и др., 2008). 

Степная растительность частично имеется на Таман-
ском полуострове, в долине реки Уруп, на Джелтмесских 
высотах, курганах, где до сих пор можно встретить сорные 
растения, а также кроме них – типчак, ковыль, овсюг, пы-
рей, лиловый бессмертник, шалфей, молочай. 
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Степные луга сформировались в условиях недостатка 
влаги. Это остатки сообществ предгорной степи, сохра-
нившихся на неудобных для распашки землях. В травосто-
ях преобладают растения степного типа – ксерофиты и ме-
зоксерофиты. Степные луга окаймляют лесостепь и захо-
дят в предгорья и низкогорья, в большей части в Лабин-
ском, Новокубанском и Отрадненском районах (Коро-
вин, 1979). 

Граб имеет высокую экологическую пластичность и 
может произрастать на аллювиальных полуболотных и пе-
регнойно-карбонатных почвах, а также на маломощных 
сильно каменистых, этого же типа. Теневыносливость гра-
ба дает возможность сочетания с дубом и буком (Колаков-
ский, 1961). В предгорной зоне грабовые леса западных и 
северных склонов уступают место дубу. Наиболее распро-
странены ассоциации граба с азалией, трахистемоном, ов-
сяницей, папоротником, иногда встречаются мертвопо-
кровные грабовники (Зернов, 2006). 

Изменение рельефа с высотой вызывает изменение 
растительных поясов от широколиственных лесов с преоб-
ладанием дуба до разреженной растительности скал и осы-
пей высокогорий. 

Дубовые леса занимают предгорную и низкогорную 
части района. В зависимости от преобладающих видов вы-
деляют следующие типы дубовых лесов: дубняк лещино-
вый (с преобладанием дуба Гартвиса и черешчатого, ле-
щины); дубняк щучковый (в древостое дуб черешчатый, а 
в напочвенном покрове – щучка дернистая); дубняк мол-
ниевый (дуб черешчатый и молиния синяя с участием ов-
сяницы гигантской, коротконожки лесной); дубняк ясене-
вый (в древостое дуб черешчатый и ясень обыкновенный, в 
покрове – крапива двудомная, яснотка белая и красивая, 
ясменник душистый); дубняк ольховый (дуб черешчатый и 



 

46 
 

ольха серая). По Черноморскому побережью к дубу че-
решчатому примешивается имеретинский. Дуб летний 
встречается с примесью груши, яблони, ясеня, клена, бо-
ярышника. Леса дуба зимнего встречаются с грабом, бу-
ком, осиной, кизилом (Середин, 1979). 

На высоте 700 м появляются буково-пихтовые леса и 
господствуют до 800–1 300 м над у. м. В таких лесах под-
лесок состоит из рододендрона понтийского, падуба, лав-
ровишни, черники кавказской. В виде примеси в буковых 
лесах встречаются ильм, явор, клен остролистный, граб, 
ясень, липа. 

Пихтовые леса (район бассейнов рек Пшехи, Большой 
и Малой Лабы, Афипса, Урупа) с преобладанием пихты 
кавказской начинаются от 1 000 до 1 350 м над у. м. Ос-
новными типами формации пихтарников являются: овся-
ницевый, вейниковый, ожиковый, кавказскорододендроно-
вый, высокотравный, мертвоопадный. Чистые пихтарники 
редки. Часто в примеси встречаются бук, явор, клен остро-
листный, ильм, реже – ясень, клен красивый, пихта кавказ-
ская (Середин, 1979). 

Ярус сосновых лесов образуют три вида – сосна Пал-
ласа, сосна пицундская, сосна крючковатая. Сосна пицунд-
ская встречается к юго-востоку от хут. Бетта. Она образует 
рощи на высоте 300–400 м над у. м. Сосновые леса с пре-
обладанием или с заметным участием сосны пицундской 
встречаются в районе Архипо-Осиповки и Геленджика. 
Обычно к сосне пицундской примешивается дуб пуши-
стый, в подлеске встречается грабинник, скумпия, подков-
ник. Чистые сосняки мертвопокровные. Сосна обычно об-
разует несколько основных ассоциаций: сосняк мертвопо-
кровный, злаково-разнотравный, скумпиевый, грабинни-
ковый (Тильба, 1981; Литвинская, Постарнак, 2000). 

Субальпийский пояс занимает верхние части гор на 
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высоте от 1 400–2 500 м над у. м. Он не представляет собой 
единого типа, и в его пределах могут встречаться высоко-
травье, редколесье, заросли кустарников и злаковые суб-
альпийские луга. Субальпийское высокотравье занимает 
пояс высот от 1 500–1 600 до 1 800–1 900 м. На верхней 
границе леса встречаются заросли рододендрона кавказ-
ского, лещина, рябина, береза Литвинова, ива, шиповник, 
смородина, черника обыкновенная и кавказская, брусника, 
лавровишня (Зернов, 2006). 

Для субальпийских лугов, а также лесных полян верх-
него пояса характерно развитие различных типов вторич-
ного высокотравья, которое появляется из-за выпаса скота. 
Это заросли щавеля альпийского, крестовника, борца во-
сточного, чемерицы и некоторых зонтичных (Ярошенко, 
1956; Косенко, 1964). Субальпийские луга по характеру 
травостоя делятся на три группы: злаковые, разнотравные 
и смешанные (злаково-разнотравные). В травостое злако-
вых господствующее положение занимает коротконожка 
скальная, вейник тростниковидный, на известковых поро-
дах растет сеслерия анатолийская. 

Крайне разнообразны субальпийские луга; они отли-
чаются многообразием растительного покрова. Здесь 
встречаются ассоциации, в которых доминируют купаль-
ница полуоткрытая, герань полуцветковая, анемона пучко-
ватая, лютик кавказский. К доминирующим примешивает-
ся также большое количество сопутствующих видов – 
незабудка альпийская, буквица крупноцветковая, водосбор 
олимпийский, василек Фишера и чернобахромчатый 
(Тильба, 1981; Сергеева, 2004). 

Злаково-разнотравные луга представляют собой пере-
ходные формы от типично злаковых к разнотравным лу-
гам. Обычно доминирующие виды  образуют вейниково-
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гераниевые, клеверо-полевицевые, вейниково-золотар-
никовые и другие ассоциации. 

Субальпийское разнотравье достигает 2–3 м высоты. 
В травостоях субальпийских лугов встречаются разные ви-
ды борщевиков, аконит, чемерица, щавель, колокольчики, 
окопник, девясил, купырь, несколько видов злаков. Зарос-
ли кустарников образуют ивняки, рододендроны, кавказ-
ская черника, смородина и т. д. Бук и береза обычно обра-
зуют редколесье и криволесье. В состав злаковых лугов 
входят мятлики, вейник, щучка, овсяница (Канонни-
ков, 1977). 

Альпийские луга занимают высоты от 2 300–3 000 м 
над у. м. Для этих лугов характерна низкая температура 
воздуха, короткие вегетационные периоды, маломощные 
каменистые или скелетные почвы (Коровин,1979). Расти-
тельный покров альпийского пояса образован двумя типа-
ми растительности – плотно-дерновинными лугами, состо-
ящими из злаков, и альпийскими коврами, в которых про-
израстают различные виды растений, а злаки занимают 
второстепенную роль. 

Для дерновинных лугов обычным является типчаково-
осоковый тип, который образует различные варианты с та-
кими видами, как пахучий колосок, клевер сомнительный, 
скабиоза кавказская, костер пестрый, келерия кавказская, 
ожика колосистая. 

В низком травостое альпийских лугов, где основная 
масса листьев сосредоточена на высоте 10–20 см, из разно-
травья обычны скабиоза кавказская, незабудка альпийская, 
крестовник золотистый и др. 

Альпийские ковры характерны низким травостоем, в 
отдельных случаях не превышающим 3–5 см. Развиваются 
они в крайне неблагоприятных условиях с продолжитель-
ным периодом снежного покрова и коротким вегетацион-
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ным сезоном, длительность которого не более 2–3,5 мес. 
Для него характерны низкие температуры, резкие суточ-
ные колебания, с сильным прогревом почвы и поверхност-
ного слоя воздуха днем и охлаждением ночью (Зернов, 
2006). Альпийские ковры представлены различными ассо-
циациями, где встречаются одуванчик Стевена, лапчатка 
Кранца, осоки, манжетки, колокольчики. Огромные пло-
щади покрыты манжетками, вероникой горечавковидной, 
незабудкой альпийской. В больших количествах встреча-
ются также различные виды горечавок: снежная, альпий-
ская, астра альпийская, мытник Нордмана, хохлатка кав-
казская, анемона, минуарция и многие другие красиво-
цветущие виды (Сергеева, 2004). 

Большую площадь занимают низкотравные злаковые 
луга (овсяница, белоус, осока и др.), альпийские «ковры» – 
разнотравные луга с растениями, прижимающимися к зем-
ле и имеющими яркие цветы; кобрезники, или кобрезиевые 
луга, обычно с участием мохово-лишайникового покрова; 
высокогорные пустоши, где единично или группами могут 
встречаться камнеломка, крупка моховидная, горечавка, 
примула, вероника и др. 

Под шибляком принято понимать низкорослые леса и 
кустарниковые заросли, состоящие из более или менее 
ксерофитных видов. На Северо-Западном Кавказе шибляк 
наиболее хорошо выражен от Сукко до Джубги. Покрыва-
ет всю нижнюю зону до 100–150 м над у. м. Основные со-
ставляющие шибляка – дуб пушистый, держи-дерево, терн. 
Дубовый шибляк образует переходные формации с арчев-
никами и фисташниками. Кустарники представлены кле-
ном татарским, кизилом южным, каприфолью. В травяни-
стом ярусе встречаются хохлатка, пролеска, аронник, чи-
стяк, коровяк, воробейник. 
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Можжевеловые редколесья встречаются на Черномор-
ском побережье, в районах с неблагоприятными гидроло-
гическими условиями. Они засухоустойчивы, так как об-
ладают мощной корневой системой, малотребовательны к 
почве (Зернов, 2006). Можжевеловое редколесье представ-
лено тремя видами: можжевельник высокий, вонючий и 
красный. Первые два встречаются от Анапы до р. Мезыбь. 
Последний встречается в сообществе двух предыдущих 
видов. 

Растительность Черноморского побережья окультуре-
на, представлена разными видами лесов, зарослями ку-
старников и лугами. Своеобразие растительного покрова 
выражается, прежде всего, в его особом видовом составе, в 
полосе побережья сохранились реликтовые виды. На 
хр. Семисам, к юго-востоку от Анапы, на южных склонах 
хребтов – Маркотх, Навагинский – преобладают сухие ду-
бовые леса с примесью ясеня, граба, иногда  бука, яблони, 
груши. Но также есть участки лесов с реликтовыми расте-
ниями (можжевельник древовидный, красный и остроче-
шуйчатый, сосна пицундская, фисташка туполистная, жас-
мин настоящий). Между Новороссийском и Геленджиком 
сформировались заросли кустарников из грабинника, дер-
жи-дерева, дуба пушистого с участием травянистой ксеро-
фитной растительности. Начиная с Туапсе в широколист-
венных лесах – дубовых, грабовых, появляются бук и 
представители колхидской флоры – падуб, рододендрон 
понтийский, тис и самшит (Тильба, 1981). Ареал дуба пу-
шистого охватывает все Черноморское побережье. Он так-
же входит в состав грабинниково-можжевеловых сооб-
ществ. Травянистый покров состоит из шалфея, ясменника, 
девясила, астрагала, ятрышника. Кустарники, в частности, 
представлены жимолостью, жасмином и скумпией (Серге-
ева, 2004). 
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3 МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ ГАСТЕРОМИЦЕТОВ 

Объектом исследований является биота гастероидных 
макромицетов основных биоценозов Северо-Западного 
Кавказа. 

Материалом для исследования послужили виды гасте-
ромицетов сборы в количестве 500 экземпляров собран-
ные, в разных экосистемах региона. Собранная коллекция 
гастеромицетов хранится в гербарии кафедры биологии и 
экологии растений Кубанского государственного универ-
ситета. Исследования проводились с 2007 по 2010 год 
маршрутным методом. Избранные маршруты посещались 
не менее 3 раз в течение всего вегетационного периода. 
Это позволило выявить видовой состав гастеромицетов, а 
так же установить приуроченность видов к определенным 
местообитаниям, растительным сообществам с целью вы-
яснения или уточнения их экологических особенностей, 
что в наибольшей степени соответствует задачам эколого-
микологических исследований.  

Сбор, описание и фиксацию гербарного материала 
проводили по традиционным методикам (Бондарцев, Зин-
гер, 1950; Бондарцев, 1953; Гербарное дело … 2002). 

При установлении систематической принадлежности 
грибов использовались различные определители, статьи и 
монографии: Ю. А. Ребриева (2007), П. Е. Сосина (1973), 
Л. В. Гарибовой (1976), А. И. Курсанова (1956), Ed. A. Pilat 
(1958). В работе названия сосудистых растений приводятся 
по С. К. Черепанову (1981, 1995). 

Камеральная обработка собранного материала прово-
дилась в экологической лаборатории кафедры биологии и 
экологии растений Кубанского госуниверситета.  

Собранные и высушенные грибы хранили в картонных 
коробках соответствующего размера (это позволило со-
хранить форму плодовых тел грибов и характер их экзопе-
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ридия). Для предотвращения повреждений коллекционно-
го материала вредителями три раза в год проводилась его 
термическая обработка в сушильном шкафу при t = +60 ◦С. 

Для выявления обилия грибов в разных растительных 
сообществах региона использовался глазомерный метод 
(для приближенного учета обилия грибов по шкале Друде): 

soc – виды доминируют; 
cop3 – виды очень обильны; 
cop2 – виды обильны; 
cop1 – виды обильны; 
sp –виды редки; 
sol – виды единичны; 
un – единичный экземпляр. 
Использовалась также усовершенствованная шкала 

Друде: 
cop – виды обильны; 
sp –виды редки; 
sol – единичный экземпляр. 
Для изучения приуроченности видов гастеромицетов к 

различным ассоциациям использовалась шкала Браун-
Бланке: 

5 – виды, встречающиеся исключительно в данной ас-
социации; 

4 – виды, встречающиеся преимущественно в данной 
ассоциации; 

3 – виды, встречающиеся во многих ассоциациях, но 
предпочитающие данную ассоциацию; 

2 – виды, встречающиеся во многих ассоциациях; 
1 – виды, случайно попавшие в данную ассоциацию и 

чуждые ей. 
Верность вида – показатель степени привязанности его 

к конкретной растительной ассоциации – определялась по 
методике, предложенной А. Г. Вороновым (1973). 
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Споровый анализ проводился по методике В. Я. Нага-
левского (1987). 

Измерение и фотографирование спор видов грибов, 
собранных из разных местообитаний, производилось при 
помощи микроскопа Биомед-3 с закрепленным на нем 
микрометром МОВ-1х15х (цена деления окулярметрометра 
составила 0,00247 мм) при увеличении 15 × 40. Измерялось 
по 50 спор каждого образца изучаемых видов грибов. Ре-
зультаты измерений подвергались статистической обра-
ботке. 

Для изучения влияния основных экологических факто-
ров (температуры, влажности атмосферного воздуха, суб-
страта и освещенности) на динамику формирования и ро-
ста плодовых тел, а также спороношения представителей 
рода Lycoperdon Pers. emend. Rostk. в горно-лесных ассо-
циациях региона проводились стационарные исследования. 
В лесных ассоциациях в - кратной повторности закладыва-
лись пробные площади 25 × 25 м, внутри которых выделя-
лись экспериментальные площадки 1 × 1 м с находящими-
ся на них гастеромицетами. На экспериментальных пло-
щадках устанавливались термографы и гигрографы для 
измерения суточной динамики температуры и относитель-
ной влажности воздуха. Температура субстрата измерялась 
почвенным термометром ТВТ-08 (фирмы АгроМастер). 
Суточный ход температуры измерялся термографами ме-
теорологическими с биметаллическим чувствительным 
элементом М-16А, предназначенными для измерения тем-
пературы воздуха в наземных условиях. Запись хода су-
точной температуры производилась на диаграммном блан-
ке, смену которого осуществляли по истечении 24 ч. 

Для измерения влажности атмосферного воздуха ис-
пользовали гигрографы М-21А. Принцип действия гигро-
графа основан на непрерывной регистрации изменения 
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влажности воздуха во времени (обеспечивает непрерыв-
ную регистрацию влажности воздуха от 30 до 100 % при 
температуре окружающего воздуха –35 до +45 °С). Запись 
хода суточной относительной влажности воздуха произво-
дилась на диаграммном бланке, смену которого осуществ-
ляли по истечении 24 ч. 

Показания термографов и гигрографов корректирова-
лись с помощью психрометра Ассмана (Стернзат, 1978). 

Контрольные измерения температуры и влажности ат-
мосферного воздуха производились на расстоянии 500 м от 
изучавшихся лесных ассоциаций. Освещенность поверхно-
сти субстрата измерялась люксметром Ю-16. Продолжи-
тельность и детали применявшейся нами методики изло-
жены в работе Б. П. Кароля (1959). 

Для измерения кислотности почвы использовался при-
бор LEKI ph3d meter (Финляндия). 

При изучении влияния антропических факторов на га-
стероидные базидиомицеты производились сборы их пло-
довых тел в разных зонах урбоэкосистемы (в г. Апшерон-
ске) для проведения лабораторных анализов на состав за-
грязнителей. Из объединенной пробы, взятой в каждой 
зоне урбоэкосистемы методом квартования, выявлялась 
средняя проба, масса которой после высушивания состав-
ляла 100 г. Анализы на наличие тяжелых металлов в пло-
довых телах гастеромицетов выполнены с помощью атом-
но-абсорбционного спектрометра МГА-915 в лаборатории 
на кафедре аналитической химии КубГУ. Определялось 
содержание тяжелых металлов: кадмия (Cd), меди (Сu), 
свинца (Pb), цинка (Zn). Анализы на наличие антропоген-
ных загрязнителей проводились в трехкратной повторно-
сти. 

При изучении эколого-трофической структуры гасте-
ромицетов использовалась шкала трофических групп, 
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предложенная А. Е. Коваленко (Коваленко, 1980; Столер-
ская, 1996). Принадлежность видов грибов к определенной 
трофической группе, а также установление древесного 
симбионта производились как по личным наблюдениям, 
так и с использованием литературных данных (Ребриев, 
2002, Сосин, 1974; Бурова, 1980, 1986 а; Шубин, 1980). 

При географическом анализе биоты гастеромицетов 
использована система региональных географических эле-
ментов, с учетом экологических особенностей (Тахта-
джян, 1978). 

В работе использованы адаптированные к задачам и 
объектам  общепринятые методики ресурсных исследова-
ний грибов (Веремьева, 1986; Шретер, 1986; Скрябина, 
2000; Егошина, 2004). Определение урожайности гастеро-
мицетов проводилось на учетных площадках в 1 м2 с нахо-
дившимися на них гастеромицетами. Вычисление урожай-
ности проводилось по методике предложенной А. И. 
Шреттером (1986): 
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где M – урожайность плодовых тел; 
  - масса грибов с одной учетной площадки (г/м2); 
n – количество пробных площадок; 
С – дисперсия; 
  - квадротическое отклонение; 
m – среднее арифметическое. 
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При созологическом анализе, выявлении и определе-
нии редких, исчезающих видов гастеромицетов использо-
вались Красная книга Российской Федерации (1988), Крас-
ная книга Краснодарского края (Растения и грибы) (1994, 
2007), Красная книга Республики Адыгея (2000). 

Для статистической обработки данных использованы   
t-критерий Стьюдента и однофакторный дисперсионный 
анализ, позволяющий оценить действие фактора на измен-
чивость признака (Лакин, 1990). Сравнение средних по 
градациям факторов осуществлялось с использованием 
рангового теста. Все вычисления выполнены с использова-
нием программы Statistica 7. 
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4 АНАЛИЗ БИОТЫ ГАСТЕРОМИЦЕТОВ  
ВАЖНЕЙШИХ БИОЦЕНОЗОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

КАВКАЗА 

4.1 Таксономический анализ 
В результате микологических исследований, прове-

денных на территории Северо-Западного Кавказа, и обра-
ботки литературных данных составлен аннотированный 
таксономический список гастеромицетов изучаемого реги-
она, включающий 42 вида и одну разновидность, относя-
щихся к 15 родам и 7 семействам. В основу приводимого 
перечня гастероидных базидиомицетов с указанием их 
распространения и экологии положены результаты иссле-
дований автора. Для видов, ранее известных по гербарным 
образцам из исследуемого района или литературным дан-
ным, приводится соответствующая ссылка. Кроме того, 
автором использованы коллекции гастеромицетов, собран-
ные на исследуемой территории Л. Н. Васильевой, коллек-
ция грибов Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника (Майкоп), коллекция гастеро-
мицетов Кубанского государственного университета 
(Краснодар). Таксономический список составлен с учетом 
современной номенклатуры, с использованием моногра-
фических работ ряда авторов: Ю. А. Ребриева (2007), 
Н. П. Черепанова (2005), П. Е. Сосина (1973), Л. В. Гарибо
вой (1976), А. И. Курсанова (1956), Ed. A. Pilat (1958). 

В систематическом списке, который приводится далее, 
для каждого гастероидного гриба указываются: 1) расти-
тельная формация, в которой он встречается; 2) высота над 
уровнем моря (в тексте указывается только цифрой, обо-
значение «м над у. м.» опускается); 3) местонахождение на 
исследуемой территории; 4) субстрат; 5) оценка встречае-
мости (cop – виды обильны, sp – виды редки, sol – единич-
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ный экземпляр); 6) общее распространение на территории 
России. 

Надцарство Eukaryote 
Царство Fungi 
Отдел Basidiomycota 
Класс Homobasidiomycetidae 
П/кл Gasteromycetes 
Порядок Lycoperdales G. Cunn 
Семейство Geastraceae 
Род Geastrum Pers.: Pers 
1. Geastrum lageniforme Vitt. 
Формация пихты кавказской; 1250; хр. Азиш-Тау, окр. 

б/с «Камышанова поляна»; пихтово-мертвоопадная ассо-
циация; почвенный сапрофит; sp. 

Распространение: Кавказ, Адыгея, Краснодарский 
край, Дальний Восток (Сосин, 1973). 

2. Geastrum fimbriatum Fr. 
Формация пихты кавказской, бука восточного; 1 300; 

хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; буково-
пихтовая, пихтово-кисличная, осиново-коротконожковая 
ассоциации; почвенный сапротроф; cop. 

Распространение: Кавказ (Сосин, 1973); Ростовская 
область (Ребриев, 2003).  

3. Geastrum indicum (Klotzsch) Rauschert 
Формация бука восточного; 1 250; хр. Азиш-Тау; окр. 

б/с «Камышанова поляна»; 1 255; дубняк грабово-
лещиновый, пихтово-кисличная, грабово-буковая ассоциа-
ции; почвенный сапротроф, sp. 

Распространение: Кавказ, Адыгея, Краснодарский край 
(Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004). 

4. Geastrum triplex Jungh. 
Формация пихты кавказской; 1 250; хр. Азиш-Тау; до-

рога на б/с «Камышанова поляна»; пихтово-кисличная, бу-
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ково-пихтово-папоротниковая, буково-мертвоопадная ас-
социации; почвенный сапротроф; cop. 

Распространение: Адыгея, Краснодарский край (Реб-
риев, 2007), Дальний Восток (Сосин, 1973; Черновол, 
2004). 

5. Geastrum campestre Morgan 
Формация пихты кавказской; 1 255; хр. Азиш-Тау; окр. 

б/с «Камышанова поляна», пихтово-мертвоопадная ассо-
циации; почвенный сапротроф; sp. 

Распространение: Кавказ (Сосин, 1973), Ростовская 
область (Ребриев, 2007). 

Род Myriostoma 
6. Myriostoma portactum (Fr.) Kanouse 
Формация дуба черешчатого; 300; окр. ст-цы Север-

ской; дубняк грабово-лещиновый, грабово-буковая ассоци-
ации; почвенный сапротроф; sp. 

Распространение: Кавказ (Сосин, 1973; Шхагапсо-
ев, 2004). 

Сем. Tulostomataceae 
Род Tulostoma Pers. 
7. Tulostoma fimbriatum Fr. 
Степная зона; г. Краснодар, территория КубГАУ; по-

садки ели колючей; почвенный сапротроф; sp. 
Распространение: европейская часть России, Кавказ, 

Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток (Со-
син, 1973). 

Сем. Lycoperdaceae 
Род Bovista Pers. 
8. Bovista plumbea Pers. 
Фомация дуба черешчатого, пихты кавказской, суб-

альпийская и альпийская формации; 2 000; КГПБЗ; хр. Ка-
менное море; 210; окр. г. Апшеронска, ур. Чикакши; 1 300; 
окр. б/с «Камышанова поляна»; разнотравные, злаково-
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клеверные луга, дубово-коротконожковая, пихтово-
кисличная ассоциации; почвенный сапротроф; cop. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973), Ростовская область (Ребриев, 2003). 

9. Bovista nigrescens Pers. 
Формация дуба черешчатого, альпийская и субальпий-

ская формации; 210; окр. г. Апшеронска; злаковая ассоци-
ация; 2 000; КГПБЗ; хр. Каменное море; разнотравные лу-
га; почвенный сапротроф; cop. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ 
(Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004). 

10. Bovista aestivalis (Bonord) Demolin 
Альпийская и субальпийская формации; 2 000; КГПБЗ; 

хр. Каменное море; разнотравные луга; почвенный сапро-
троф; sp. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973); Ростовская область (Ребриев, 2003). 

Род Calvatia Fr. emend. Morgan 
11. Calvatia lepidophora (Ellis et Everh) Llogd. 
Альпийская и субальпийская формации; 2000; КГПБЗ; 

хр. Каменное море; разнотравные луга; почвенный сапро-
троф; sp. 

Распространение: европейская часть России (Сосин, 
1973). 

12. Calvatia utriformis Pers. 
Альпийская и субальпийская формации; 2000; КПГПЗ; 

хр. Каменное море; разнотравные луга; почвенный сапро-
троф; sp. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004; Черновол, 2004), Ростов-
ская область (Ребриев, 2003). 
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13. Calvatia gigantean Pers. 
Степная зона; окр. г. Гулькевичи; разнотравные луга; поч-

венный сапротроф; sp. 
Распространение: европейская часть России, Кавказ 

(Сосин, 1973), Ростовская область (Ребриев, 2003). 
14. Calvatia excipuliformes Pers. 
Альпийская и субальпийская формация; 2 000; КПГПЗ; 

хр. Каменное море; разнотравные луга; почвенный сапро-
троф; sp. 

Род Langermannia 
15. Langermannia gigantea (Pers.) Rostk 
Формация бука восточного, пихты кавказской; 1 255; 

хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; буково-
пихтовая-разнотравная ассоциация; почвенный сапротроф; 
sp. 

Род. Lycoperdon Pers. emend. Rostk. 
16. Lycoperdon molle Pers. 
Формации дуба черешчатого, бука восточного; 200; 

окр. г. Апшеронска; злаково-клеверная ассоциация; 1255; 
окр. б/с «Камышанова поляна»; хр. Азиш-Тау; пихтово-
буково-папоротниково-разнотравная, буково-пихтово-
разнотравная ассоциации; почвенный сапротроф, ксило-
троф; cop. 

Распространение: европейская часть России, Дальний 
Восток, Кавказ, (Сосин, 1973), Ростовская область (Ребри-
ев, 2003). 

17. Lycoperdon nigrescens Pers. 
Формация пихты кавказской; 1 255; окр. б/с «Камыша-

нова поляна»; хр. Азиш-Тау; пихтово-мертвоопадная ассо-
циация почвенный сапротроф; sp. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ 
(Сосин, 1973). 
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18. Lycoperdon umbrium Pers. 
Формация дуба черешчатого, пихты кавказской, аль-

пийская и субальпийская формации; 300; окр. ст-цы Убин-
ской, по краям дороги; разнотравная ассоциации; 385; окр. 
ст-цы Черниговской; дубово-злаково-ежевичная ассоциа-
ция; 1300; хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; 
буково-пихтово-разнотравная ассоциация; 2000; КГПБЗ; 
хр. Каменное море; разнотравные луга; почвенный сапро-
троф, ксилотроф; sp. 

Распространение: европейская часть России, Дальний 
Восток, Кавказ, (Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004), Ростов-
ская область (Ребриев, 2003). 

19. Lycoperdon echinulatum Berk. et Broome 
Субальпийская формация; 1 255; хр. Азиш-Тау; разно-

травные субальпийские луга; окр. б/с «Камышанова поля-
на», Поликарпова поляна; почвенный сапротроф, ксило-
троф; sp. 

Распространение: европейская часть России, Дальний 
Восток, Кавказ, (Сосин, 1973), Ростовская область (Ребри-
ев, 2003). 

20. Lycoperdon spadiceum Pers. 
Формация бука восточного; 300; окр. ст-цы Убинской; 

буково-мертвоопадная ассоциация; почвенный сапротроф; 
cop. 

Распространение: европейская часть России, Дальний 
Восток, Кавказ, (Сосин, 1973), Ростовская область (Ребри-
ев, 2003). 

21. Lycoperdon echinatum Pers. 
Формация пихты кавказской; 1 255; хр. Азиш-Тау; окр. 

б/с «Камышанова поляна», Поликарпова поляна; буково-
пихтово-злаковая ассоциация; почвенный сапротроф, кси-
лотроф; cop. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ, 
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Западная Сибирь, Дальний Восток (Сосин, 1973; Шхагап-
соев, 2004; Черновол, 2004). 

22. Lycoperdon perlatum Pers. 
Степная зона, формации пихты кавказской, бука во-

сточного; г. Краснодар, злаковый газон; 100–110; окр. 
г. Горячий ключ, Апрельские поляны; буково-
мертвоопадная, буково-злаковая ассоциации; 350 окр. ст-
цы Самурской; буково-мертвоопадная ассоциация; 385; 
окр. ст-цы Черниговской; сосново-ежевичная ассоциация; 
1 300; Пшехские водопады; пихтово-буково-
папортниковая ассоциация; 1 255; хр. Азиш-Тау; окр. б/с 
«Камышанова поляна»; буково-пихтово-папоротниково-
ежевичная, пихтово-буково-разнотравная, пихтово-
папоротниковая, пихтово-буково-папоротниково-
разнотравная, ольхово-белокопытниково-папоротниковая 
ассоциации; 200; окр. г. Апшеронска; злаково-
разнотравная, дубово-буково-разнотравная ассоциации; 
почвенный сапротроф, ксилотроф; cop. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ, 
Западная Сибирь, Дальний Восток (Сосин, 1973; Чероно-
вол, 2004), Ростовская область (Ребриев, 2003). 

23. Lycoperdon pyriforme Pers. 
Формация пихты кавказской, дуба черешчатого, бука 

восточного; 1 255; хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова 
поляна»; пихтово-буково-папоротниково-разнотравная, 
буково-папоротниковая, пихтово-падубово-ежевичная, 
пихтово-белокопытниковая, осиново-коротконожковая,  
пихтово-буково-ежевичная, пихтово-мертвоопадная, пих-
тово-папоротниковая, осиново-березово-коротконожково-
разнотравная, пихтово-буково-папоротниково-ежевичная, 
буково-пихтово-разнотравная ассоциации; 350; окр. ст-цы 
Самурской; буково-мертвоопадная ассоциация; 200; окр. 
г. Горячий ключ; почвенный сапротроф, ксилотроф; cop. 
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Распространение: европейская часть России, Кавказ, 
Ростовская область (Ребриев, 2003), Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток (Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004; 
Черновол, 2004). 

24. Lycoperdon verrucosum P. Soss. 
Формация пихты кавказской; 1 300; хр. Азиш-Тау; окр. 

б/с «Камышанова поляна»; пихтово-кисличная ассоциация; 
почвенный сапротроф, ксилотроф; sp. 

Распространение: европейская часть России (Сосин, 
1973). 

25. Lycoperdon muscorum Morgan 
Формация бука восточного; 1 245; хр. Азиш-Тау; окр. 

б/с «Камышанова поляна»; злаково-тысячелистниковая ас-
социация; почвенный сапротроф, на мхах; sp. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973). 

26. Lycoperdon pusillum Pers. 
Формация дуба черешчатого; 293; окр. пос. Новые по-

ляны; ур. Резуха; дубово-буково-ежевичная, дубово-
разнотравная, злаково-разнотравная ассоциации; почвен-
ный сапротроф, ксилотроф; cop. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973); Шхагапсоев, 2004), Ростовская область 
(Ребриев, 2003). 

27. Lycoperdon decipiens Dur. et Mont. 
Формация дуба черешчатого; 400; окр. ст-цы Черни-

говской; дубово-каштаново-разнотравная, сосново-
мертвоопадная ассоциации; почвенный сапротроф, ксило-
троф; sp. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973). 
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Порядок Sclerodermatales 
Семейство Sclerodermataceae 
Род Scleroderma Pers. 
28. Scleroderma verrucosum Pers. 
Степная формация; формация сосны Коха; 1250; хр. 

Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; сосново-
мертвоопадная, сосново-ежевичная ассоциации, реже 
встречается в разреженных сосново-разнотравных ассоци-
ациях под пологом лещины, на опушках; окр. г. Краснода-
ра, в городских парках («40 лет Победы», «Первомайская 
роща»), в пойме р. Кубани, посадках ясеня, клена; почвен-
ный сапротроф; cop. 

Распространение: европейская часть России, Дальний 
Восток, Кавказ, (Сосин, 1973), Ростовская область (Ребри-
ев, 2003). 

29. Scleroderma citrinum Pers. 
Формация дуба черешчатого; 210; окр. г. Апшеронска; 

в посадках каштана посевного; почвенный сапротроф; sp. 
Распространение: европейская часть России, Кавказ 

(Сосин, 1973). 
30. Scleroderma fuscum (Corda) 
Формация дуба черешчатого; 220; окр. пос. Новые по-

ляны; дубово-ежевичная ассоциация; 230 окр. ст-цы Чер-
ниговской; дубово-каштаново-разнотравная, сосново-
ежевичная ассоциации; почвенный сапротроф; cop. 

Распространение: европейская часть России (Со-
син, 1973). 

31. Scleroderma aureolatum Ehrenb. 
Формация дуба пушистого; 283; окр. г. Туапсе; дубо-

во-грабово-разнотравная ассоциация; почвенный сапро-
троф; sp. 

Распространение: Кавказ (Черновол, 2004), Ростовская 
область (Ребриев, 2003). 
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Семейство Calostomасеае 
Род Astraeus Morg. 
32. Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan 
Формация дуба пушистого; 283; окр. г. Туапсе; дубо-

во-грабово-разнотравная ассоциация; почвенный сапро-
троф; sol. 

Распространение: Кавказ (Сосин, 1973; Черновол, 
2004), Ростовская область (Ребриев, 2003). 

Порядок Phallales 
Семейство Phallaceae 
Род Clathrus P. Micheli ex L. 
33. Clathrus ruber Pers.  
Формация бука восточного, дуба черешчатого и пуши-

стого; 250; левый берег р. Мацесты; буково-каштаново-
папоротниковая, буково-каштаново-разнотравная ассоциа-
ции; 300; в пойме р. Хосты; грабово-разнотравная ассоци-
ация; 230; окр. г. Туапсе и пос. Гойтх; грабово-
жасминовая, буково-каштаново-разнотравная ассоциации; 
300; окр. хут. Бетта; 230; в пойме р. Пшеха, окр. ст-цы Са-
мурской; лещиново-моховая ассоциация; 1 300; отроги хр. 
Азиш-Тау; в пределах б/с «Камышанова поляна»; грабово-
коротконожковая ассоциация; почвенный сапротроф, на 
мхах; sp. 

Распространение: европейская часть России (Сосин, 
1973; Черновол, 2004), Кавказ (Гарибова, 1979), Ростовская 
область (Ребриев, 2003). 

34 Clathrus columnatus Pers. 
Формация дуба черешчатого; 230; окр. г. Апшеронска; 

дубово-ежевично-разнотравная ассоциация; почвенный 
сапротроф; sol. 

Род Mutinus Fr. 
35. Mutinus caninus Fr. 
Формация дуба черешчатого и скального, бука восточ-



 

67 
 

ного, пихты кавказской; 250–1350; бассейн р. Мезмай; бу-
ково-каштаново-папоротниковая, березово-ежевичная ас-
социации; 230; бассейн р. Курджипс; грабово-самшитово-
моховая ассоциация; бассейн р. Чинарка; буково-
мертвоопадная ассоциация; 200; бассейн р. Пшехи; лещи-
ново-моховая, лещиново-разнотравная ассоциции; 25; окр. 
г. Горячий ключ и в верховьях реки Псекупс; дубово-
ясменниковая, дубово-грабово-моховая ассоциации.; 1300; 
хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; буково-
мертвоопадная, буково-пихтовая, буково-пихтово-
мертвоопадная; пихтово-разнотравная, грабово-ясенево-
падубовая, грабово-осиново-ежевичная ассоциации; поч-
венный сапротроф; cop. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ, 
Дальний Восток (Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004; Черно-
вол, 2004), Ростовская область (Ребриев, 2003). 

Род Phallus Pers. 
36. Phallus impudicus Pers. 
Формация дуба черешчатого, буково-пихтовая форма-

ция; 1 255; хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; 
буково-березово-папоротниковая, осиново-коротко-
ножковая, березово-осиново-рододендроново-ежевичная, 
ольхово-белокопытниковая, буково-мертвоопадная, пихто-
во-папоротниковая ассоциации; 230; дубово-каштаново-
разнотравная ассоциация; почвенный сапротроф; cop. 

Распространение: Кавказ, европейская часть России 
(Сосин, 1973; Шхагапсоев, 2004; Черновол, 2004), Ростов-
ская область (Ребриев, 2003). 

37. Phallus impudicus Pers. var. togatus (Klachbr.) Con-
stantin et L.M. Dufour 

Формация бука восточного, пихты кавказской; 1 220; 
хр. Азиш-Тау; окр. б/с «Камышанова поляна»; пихтово-
кисличная ассоциция; почвенный сапротроф; sol. 
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Распространение: европейская часть России, Кавказ, 
Ростовская область (Ребриев, 2003), Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток (Сосин, 1973; Черновол, 2004). 

38. Phallus hadriani Pers. 
Степная зона; г. Краснодар; НИИ риса; Ботанический 

сад КубГУ; почвенный сапротроф; sol. 
Распространение: европейская часть России, Кавказ 

(Сосин, 1973). 
Род Dictyophora Desv. 
39. Dictyophora duplicatа (Bosc.) E. Fisch. 
Формация бука восточного; 100; окр. г. Белореченска; 

грабово-буковая разнотравная ассоциация; почвенный са-
протроф; sol. 

Распространение: Северо-Западный Кавказ, Ростов-
ская область (Ребриев, 2003; Шхагапсоев, 2004; Черновол, 
2004). 

Род Pseudocolus Kalchbr. et McOwan 
40. Pseudocolus fusiformis (Fisher) Lioyd. 
Формация бука восточного; 300; буково-

коротконожковая ассоциация; почвенный сапротроф; sol. 
Распространение: Кавказ, Дальний Восток (юг При-

морского края) (Сосин, 1973; Черновол, 2004). 
Порядок Nidulariales 
Семейство Nidulariaceae 
Род Cyathus Pers. 
41. Cyathus olla Pers. 
Формация бука восточного; 1 255; хр. Азиш-Тау; окр. 

б/с «Камышанова поляна»; буково-пихтовая разнотравная 
ассоциация; почвенный сапротроф, ксилотроф; sol. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ, 
Западная и Восточная Сибирь (Сосин, 1973). 

42. Cyathus striatus (Huds.) Pers. 
Буково-пихтовая формация; 1 300; хр. Азиш-Тау; 



 

69 
 

Длинная поляна; буково-осиново-коротконожковая ассо-
циация; почвенный сапротроф, ксилотроф; sp. 

Распространение: европейская часть России, Кавказ 
(Сосин, 1973; Черновол, 2004), Ростовская область (Ребри-
ев, 2003). 

43. Cyathus stercoreus (Schw.) de Toni 
Формация дуба черешчатого, степная зона; 200; окр. г. 

Апшеронска; дубово-коротконожковая ассоциация с под-
леском из лещины; Кущевский район; лесополосы из ро-
бинии ложноакации; почвенный сапротроф, ксилотроф, 
копротроф; cop. 

Распространение: Кавказ (Гарибова, 1979). 
Численный состав биоты гастеромицетов важнейших 

биоценозов Северо-Западного Кавказа представлен в таб-
лице 1. 
Таблица 1 – Численный состав биоты гастеромицетов важнейших  

биоценозов Северо-Западного Кавказа 

Название 
семейства Название рода 

Количе-
ство 

видов 

Процент от 
общего 

числа видов 
1 2 3 4 

Geastraceae Geastrum Pers.: Pers 5 11,90 
Myriostoma Fr. 1 2,38 

Tulostomataceae Tulostoma Pers. 1 2,38 

Lycoperdaceae 

Bovista Pers. 3 7,15 
Calvatia Fr. emend. 
Morg. 4 9,52 

langermannia(Pers.) 
Rostk 1 2,38 

Lycoperdon Pers. 
emend. Rostk. 12 28,58 

Calostomаtасеае Astraeus Morg. 1 2,38 

Sclerodermataceae Scleroderma Pers. 4 9,52 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Phallaceae 

Clathrus Pers. 2 4,76 

Mutinus Fr. 1 2,38 

Phallus Pers. 2 4,76 

Dictyophora Desv. 1 2,38 

Pseudocolus Kal-
chbr. et McOwan 1 2,38 

Nidulariaceae Gyathus Pers. 3 7,15 
Всего 15 42 100,0 

Преобладающими по количеству родов являются се-
мейства Phallaceae (5 родов), Lycoperdaceae (4 рода). В 
сумме они составляют 60 % от общего количества родов 
гастероидных базидиомицетов, встречающихся на терри-
тории Северо-Западного Кавказа. Ведущими по количе-
ству видов также являются семейства Lycoperdaceae (20 
видов) и  Phallaceae (7 видов), включающие 27 видов гри-
бов, что составляет 64,29 % всего видового состава (рису-
нок 4). 

Биота гастероидных базидиомицетов важнейших био-
ценозов Северо-Западного Кавказа насчитывает 42 вида и 
одну разновидность, относящиеся к 15 родам, 7 семей-
ствам и 4 порядкам. Из них 18 видов являются новыми для 
территории Северо-Западного Кавказа и 15 – для Северно-
го Кавказа. Крупнейшие по числу видов семейства: Lyco-
perdaceae (20 видов) и Phallaceae (7 видов). Крупнейшие 
роды: Lycoperdon (12 видов), Geastrum (5 видов), Calvatia 
(4 вида), Scleroderma (4 вида). 
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Рисунок 4 – Численный состав родов гастеромицетов района            

исследований (процент от общего числа видов) 

4.2 Экологические элементы грибов 
Для экологической характеристики гастеромицетов 

нами использована система экологических элементов гри-
бов, предложенная Ю. А. Ребриевым (2002). В основу этой 
системы положено представление о зависимости геогра-
фического распространения видов грибов от того или ино-
го экологического фактора (или их комбинации). На гео-
графическое распространение видов гастеромицетов вли-
яют в основном три экологических фактора: температура, 
влажность и субстрат. В связи с этим в биоте гастероидных 
базидиомицетов важнейших биоценозов Северо-Западного 
Кавказа выделены следующие экологические элементы: 
теневые и световые гигрофиты, мезофиты и ксерофиты. 

Гастероидные базидиомицеты, обитающие на влажных 
почвах при высокой влажности воздуха, подразделены 
нами на теневые и световые гигрофиты. К теневым гигро-
фитам, обитающим в лесных биоценозах, относятся 18 ви-
дов гастеромицетов: Geastrum lageniforme, G. fimbriatum, 
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Geastrum indicum, Langermannia gigantean, Lycoperdon 
muscorum, L. verrucosum, Clathrus ruber, Mutinus caninus, 
Phallus impudicus, Dictyophora duplicatа и др. К световым 
гигрофитам, которые обитают на открытых переувлажнен-
ных местообитаниях, относятся 3 вида: Bovista plumbea, 
B. aestivalis, Calvatia lepidophora. 

К гастеромицетам, предпочитающим умеренное 
увлажнение, т. е. мезофитам, нами отнесено 18 видов гри-
бов. Myriostoma portactum, Lycoperdon molle, L. spadiceum, 
Scleroderma verrucosum, S. citrinum, Cyathus olla, C. striatus 
и др. 

К ксерофитам относятся гастеромицеты, способные 
добывать влагу при ее недостатке, ограничивать ее испа-
рение. К этой группе нами отнесено 3 вида грибов: Cal-
vatia gigantean, Tulostoma fimbriatum, Bovista nigrescens. 

4.3 Географический анализ 
Анализ географического распространения макромице-

тов является важной составляющей в изучении микобиоты 
любого региона, поскольку позволяет получить данные об 
истории ее происхождения, времени и направлении мигра-
ции отдельных видов (Вассер, 1980, 1985). 

Основное влияние на формирование микобиоты ока-
зывают растительно-климатические зоны, поэтому приме-
нение зонального принципа при выделении географиче-
ского элемента является наиболее оправданным (Грос-
сгейм, 1936; Каламэес, 1977). При этом основная класси-
фикационная единица – географический элемент – выделя-
ется в соответствии с растительно-климатической зоной, в 
которой этот элемент является наиболее распространен-
ным. 

Для географического анализа гастеромицетов важней-
ших биоценозов Северо-Западного Кавказа использовалась 
схема географических элементов, предложенная С. П. Вас-
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сером (1985). 
Так, для биоты гастеромицетов биоценозов региона 

выявлено 5 географических элементов. Соотношение гео-
графических элементов изучаемой микобиоты гастеро-
мицетов приведено в таблице 2. 
Таблица 2 – Географический анализ биоты гастероидных                    

базидиомицетов важнейших биоценозов Северо-
Западного Кавказа 

Географический элемент Количество 
видов 

Процент от 
общего коли-
чества видов 

1 2 3 
Голарктический 14 33,30 
Евразиатско-африканский 1 2,37 
Европейский  3 7,15 
Евроазиатский  2 4,76 
Евразиатско-кавказский 2 4,76 
Европейско-кавказский 1 2,37 
Евразиатско-американский 3 7,15 
Евразиатско-американо-
африканский 1 2,37 
Евроамерикано-африкано-
австралийский 1 2,37 
Бореальный 8 19,05 
Евроазиатский  2 4,76 
Евроавстралийский 1 2,37 
Евразиатско-американо-
африканский 3 7,15 
Евроафрикано-американский 1 2,37 
Европейско-кавказский 1 2,37 
Неморальный 9 21,4 
Евроазиатский  1 2,37 
Европейско-кавказский 4 9,52 
Евразиатско-американский 3 7,15 
Евразиатско-африкано-
североамерикано-австралийский 1 2,37 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Мультирегиональный 8 19,05 
Евразиатско-американский 1 2,37 
Евразиатско-американо-
австралийский 1 2,37 
Мультизональный 6 14,31 
Космополитный 3 7,20 

Голарктический элемент объединяет виды грибов, 
распространенных во всех растительно-климатических зо-
нах Голарктики – от Арктики до степей и пустынь, а в го-
рах данной связи с горными растительными поясами не 
наблюдается. Представители этого элемента обладают ши-
рокой экологической амплитудой (Окснер, 1964; Вас-
сер, 1985). К этому элементу относятся 14 видов гастеро-
мицетов изучаемого региона, что составляет 33,30 % от 
общего числа видов: Bovista nigrescens, B. aestivalis, Tu-
lostoma fimbriatum, Calvatia lepidophora, Lycoperdon echi-
nulatum и др. 

Бореальный элемент объединяет виды гастеромицетов, 
которые отмечаются в хвойных лесах Северного полуша-
рия, встречаются в широколиственных лесах и редко – в 
степной зоне (Трасс, 1970). К этому элементу относятся 8 
видов (19,05 %) гастеромицетов: Geastrum lageniforme, 
G. fimbriatum, Myriostoma portactum, C. utriformis, L. molle 
и др. 

К неморальному элементу относятся виды гастеро-
мицетов, встречающиеся в зоне широколиственных лесов 
Голарктики. Неморальный элемент объединяет 9 видов га-
стеромицетов (21,40 %): Lycoperdon spadiceum, Scleroder-
ma citrinum, Sc. fuscum, Astraeus hygrometricus, Cyathus olla, 
Cyathus striatus и др. 

Мультирегиональный элемент объединяет виды, рас-
пространенные, кроме Голарктики, в других флористиче-



 

75 
 

ских царствах, с обширными ареалами, связанными с ши-
роколиственными лесами. К этому элементу нами отнесе-
но 8 видов (19,05 %) гастеромицетов: Calvatia 
exipuliformes, Langermannia gigantean, L. echinatum, L. pyri-
forme, L. pusillum, Phallus impudicus и др. 

Космополитный элемент насчитывает 3 вида (7,20 %), 
с широким ареалом встречающихся в 2-3 флористических 
царствах: Lycoperdon perlatum, Scleroderma verrucosum, 
Clathrus ruber. 

Географический анализ показал, что  наибольшее чис-
ло видов гастеромицетов относится к голарктическому 
элементу (33,33 %). Мультирегиональный и бореальный 
элементы содержат по 19,05 %. К неморальному элементу 
относятся 21,42 % видов гастеромицетов. Наименьшее ко-
личество видов включает космополитный элемент – 
7,15 %. 

В биоте гастеромицетов Северо-Западного Кавказа 
преобладают виды голарктического элемента (14 видов – 
33,30 %). Значительна роль неморального элемента (9 ви-
дов – 21,40 %). Бореальный и мультирегиональный эле-
менты включают по 8 видов (по 19,05 %). 

4.4 Редкие виды гастеромицетов Северо-Западного 
Кавказа и их охрана 

В Красные книги  СССР (1984), РСФСР (1988), а также 
Краснодарского края (1994), Республики Адыгея (2000) 
включены четыре вида и одна разновидность гастероид-
ных макромицетов Северо-Западного Кавказа: Clathrus 
ruber Pers., Mutinus caninus (Huds.: Pers) Fr., Phallus impu-
dicus Pers. var. togatus (Klachubr.) Constantin et L.M. Dufour, 
Dictyophora duplicatа (Bosc.) E. Fisch., Pseudocolus fusiform-
is (Fisher) Lloyd., которые относятся к семейству Phallace-
ae, порядку Phallales, классу Basidiomycetes, отделу Basidi-
omycota (таблица 3). 
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Clatrus ruber включен в Красную книгу Краснодарско-
го края (1994, 2007), Республики Адыгея (2000), а также в 
СССР (1984) и РСФСР (1988). Категория 3 – редкий вид. 
Вид, имеющий обширный ареал, в пределах которого 
встречается спорадически и всегда с небольшой численно-
стью популяции. В Краснодарском крае обнаружен в ши-
роколиственных лесах из дуба и граба, в сообществах сос-
ны пицундской, в нарушенном дубняке грабинниковом, в 
дубняке азалиевом. В других частях ареала обитает на 
опушках различных типов широколиственных и смешан-
ных лесов, в парках, садах, нередко с почвой заносится в 
теплицы и оранжереи.  
Таблица 3 – Микосозологический анализ биоты гастеромицетов                                                                                

Северо-Западного Кавказа 

Вид  

Категория охраны 

С
С

С
Р1 

РС
Ф

С
Р2 

К
.к

.3 

р.
А

.4 

РФ
5 

Clathrus ruber 3* 3* 3* 3* – 
Mutinus caninus 3* 3* – 3* – 
Phallus impudicus var. togatus 4** 4** 4** 4** – 
Dictyophora duplicatа 3* 3* 3* 3* 3* 
Pseudocolus fusiformis 3* – 3* 3* – 

Примечание. 
1Красная книга СССР (1984); 
2Красная книга РСФСР (1988); 
3Красная книга Краснодарского края (2007); 
4Красная книга Республики Адыгея (2000); 
5Красная книга РФ (список видов); 
*Редкий вид; 
**Недостаточно изученный вид. 

Плодовые тела Clathrus ruber были обнаружены нами 
на южном макросклоне Главного Кавказского хребта в ас-
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социациях: буково-каштаново-папоротниковой (бассейн 
р. Мацеста), буково-каштаново-разнотравной (бассейн 
р. Хоста), грабово-разнотравной (район г. Туапсе), грабо-
во-жасминовой (район хут. Бетта). На северном макро-
склоне Главного Кавказского хребта в районе города Горя-
чий Ключ этот вид был отмечен А. Е. Коваленко (1978). 
Весной 2006 г. Cl. ruber нами был обнаружен в Апшерон-
ском районе, в пойме реки Пшеха, окрестностях ст-цы Са-
мурской (250 м над у. м.), на осветленных опушках лещи-
ново-моховой ассоциации. В июле того же года плодовые 
тела Cl. ruber нами обнаружены на отрогах хребта Азиш-
Тау, в пределах б/с КубГУ «Камышанова поляна» (1 255 м 
над у. м.) в грабово-коротконожковой ассоциации. 

Phallus impudicus var. togatus внесен в Красную книгу 
Краснодарского края (2007), Республики Адыгея (2000), 
Красную книгу СССР (1984) и РСФСР (1988). Категория 4 
– недостаточно изученный вид. В Краснодарском крае он 
отмечен в лесах из дуба и граба, встречается в октябре – 
ноябре. В других частях ареала обитает в различных типах 
широколиственных лесов, хвойных посадках парков. Пло-
довые тела Phallus impudicus var. togatus найдены нами 
только в пихтово-кисличной ассоциации горно-лесного 
пояса Северо-Западного Кавказа. 

Dictyophora duplicatа включен в Красную книгу СССР 
(1984) и РСФСР (1988), Республики Адыгея (2000) и в спи-
сок РФ. Категория 3 – редкий вид. Найден в грабово-
буковой разнотравной ассоциации в окрестностях села Но-
вый Чегем Белореченского охотхозяйства (100 м над у. м). 

Все указанные виды в пределах своего ареала встре-
чаются редко и образуют небольшие популяции. Террито-
рия произрастания указанных видов незначительна, в ре-
зультате чего они могут исчезнуть при неблагоприятных 
изменениях условий среды обитания. Несмотря на это, 
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Mutinus caninus исключен из списка редких видов грибов 
Краснодарского края и не включен в новое издание Крас-
ной книги края (2007). 

M. caninus внесен в Красную книгу Краснодарского 
края (1994), Республики Адыгея (2000), а также РСФСР 
(1988) и СССР (1988). Категория 3. В период исследований 
(2007 г.) на территории Апшеронского района и в окрест-
ностях г. Горячий Ключ отмечены единичные находки 
M. caninus в ассоциациях: березово-ежевичной (бассейн р. 
Мезмай, 250 м над у. м.), грабово-самшитово-моховой 
(бассейн р. Курджипс, 230 м над у. м.), лещиново-моховой, 
лещиново-разнотравной (бассейн р. Пшеха, 200 м над 
у. м.), дубово-ясменниковой, дубово-грабово-моховой 
(верховья р. Псекупс, 250 м над у. м.). 

В 2008–2009 гг. при маршрутных исследованиях в том 
же районе в окрестностях б/с «Камышанова поляна» отме-
чалось обильное плодоношение M. caninus. Нами было об-
наружено от 8 до 53 экземпляров плодовых тел гриба в бу-
ково-мертвоопадной, буково-пихтово-мертвоопадной, бу-
ково-пихтово-разнотравной, грабово-ясенево-падубовой, 
пихтово-разнотравной ассоциациях. Многочисленные по-
пуляции гриба выявлены в грабово-осиново-ежевичной 
ассоциации, здесь максимальная численность плодовых 
тел составила 53 экземпляра на площади 425 м2. Самые 
поздние находки M. caninus сделаны 26 сентября 2008 г. в 
пихтово-разнотравной ассоциации горно-лесного пояса 
Северо-Западного Кавказа. 

Pseudocolus fusiformis включен в Красную книгу СССР 
(1984), Краснодарского края (2007), Республики Адыгея 
(2000). Категория 3. Найден нами в окрестностях города 
Туапсе (300) в буково-коротконожковой ассоциации. 

В зависимости от образа жизни и способов питания 
исследуемые гастероидные базидиомицеты относятся к 
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одной экологической группе: почвенным сапрофитам, оби-
тающим в лесных сообществах. 

Изучаемые виды макромицетов являются неотъемле-
мой и необходимой составляющей различных биоценозов 
района исследования. Топически и трофически популяции 
большинства видов этих грибов связаны с древесно-
кустарниковым типом растительности, и лишь некоторые 
из них предпочитают травянистые сообщества (Кассанел-
ли, Нагалевский и др., 2006). Большинство видов, являясь 
сапрофитами, разлагают отмершие части древесных расте-
ний, опавшие листья, остатки травянистых растений. 
Представители семейства Phallaceae являются почвенны-
ми сапрофитами, перерабатывающими различные расти-
тельные остатки и образующими перегной в растительных 
сообществах. 

Нами установлено, что изучаемые виды грибов трофи-
чески и топически связаны с формациями основных лесо-
образующих древесных растений (дуб, бук, пихта, клен, 
осина). В то же время максимальное видовое разнообразие 
гастеромицетов отмечено в буково-мертвоопадной, буко-
во-пихтово-мертвоопадной, буково-пихтово-разнотравной, 
грабово-ясенево-падубовой, грабово-осиново-ежевичной, 
пихтово-разнотравной, осиново-коротконожковой, буко-
во-мертвоопадной, пихтово-папоротниковой ассоциациях. 
Наименьшее видовое разнообразие изучаемых грибов от-
мечено в пихтово-кисличной, березово-осиново-родо-
дендроново-ежевичной, ольхово-белокопытниковой ассо-
циациях. 

Популяции представителей семейства Phallaceae вы-
явлены нами в горно-лесных ассоциациях, испытывающих 
незначительное антропогенное воздействие. Для лесных 
сообществ, подвергающихся большой рекреационной 
нагрузке, характерны единичные находки изучаемых га-
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стеромицетов семейства Phallaceae. Увеличение рекреаци-
онной нагрузки на горно-лесные экосистемы, а также осу-
ществление здесь масштабных рубок может привести к 
уменьшению численности и потере популяций редких ви-
дов гастеромицетов. Mutinus caninus в пределах своего 
ареала является редким, в связи с этим его необходимо 
включить в список видов, требующих особого внимания к 
состоянию их популяций на Северо-Западном Кавказе. 

В биоценозах Северо-Западного Кавказа отмечено 3 
вида и одна форма гастеромицетов, нуждающихся в 
охране. 
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5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОТЫ  
ГАСТЕРОМИЦЕТОВ ВАЖНЕЙШИХ БИОЦЕНОЗОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

5.1 Эколого-трофический анализ 
Экологические группы грибов – понятие не таксоно-

мическое. В процессе эволюции у грибов, характеризую-
щихся развитием генетического и биохимического адап-
тивного аппарата, сложились тесные взаимосвязи с фото-
трофными  организмами. Это и определило их простран-
ственное распределение и экологические группы (Бурова, 
1980, 1986 а; Шубин, 1980; Шхагапсоев, 2004). Гетеро-
трофный способ питания, характерный для грибов, обу-
словливает большую степень зависимости их развития от 
субстрата, на котором они обитают. В связи с высокими 
адаптивными возможностями грибы занимают самые раз-
нообразные экологические ниши и играют значительную 
роль в биоценозах Северо-Западного Кавказа. При выделе-
нии экологических групп гастеромицетов учитывались ме-
сто обитания и характер субстрата, которые они использу-
ют для своей жизнедеятельности. Большая часть изучае-
мых видов гастеромицетов мобильна в отношении типа 
питания или, сохраняя его, может образовывать плодовые 
тела в различных экологических условиях в «нетипичных» 
для грибов местах. По способу питания грибы традицион-
но делят на сапротрофы и симбиотрофы (микоризообразо-
ватели). Сапротрофы объединяют грибы, осуществляющие 
все процессы жизнедеятельности за счет мертвого органи-
ческого вещества. Эти организмы специализированы на 
разложении лигноцеллюлозных соединений. В процессе 
эволюции у них сформировался набор ферментов, опреде-
ливший разделение грибов на ряд экологических групп, 
основными из которых являются подстилочные и гумусо-
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вые. Сапротрофные гастеромицеты района исследований 
широко представлены в горно-лесных биоценозах Северо-
Западного Кавказа. Среди гастеромицетов по приурочен-
ности к определенному субстрату, согласно А. Е. Ковален-
ко (1980), имеются следующие группы: развивающиеся на 
опаде (Fd), подстилке (St), гумусе (Hu), разрушенной дре-
весине (Lep), неразрушенной древесине (Lei), корнях дере-
вьев и погребенной древесине (Lh), копротрофы (E), кар-
ботрофы (C), на мхах (Ms). Встречаются также политрофы 
(таблица 4). 
Таблица 4 – Эколого-трофические группы гастеромицетов Северо-

Западного Кавказа 

Трофические группы Количество 
видов 

Процент от общего 
числа видов 

Сапротрофы на опаде (Fd) 10 9,90 
Сапротрофы на подстилке (St) 18 17,82 
Сапротрофы на гумусе (Hu) 29 28,71 
Сапротрофы на разрушенной 
древесине (Lep) 8 7,92 
Сапротрофы на неразрушен-
ной древесине (Lei) 5 4,95 
Сапротрофы на погребенной 
древесине (Lh) 4 3,96 
Сапротрофы на мхах (Ms) 2 1,98 
Копротрофы (E)  2 23 
Политрофы  23 10 

Сапротрофы, развивающиеся в лесных биоценозах Се-
веро-Западного Кавказа на опаде (Fd), объединяют группу 
грибов, заселяющих растительный опад, полностью сохра-
нивший структуру (прошлогодние листья, хвоя, мелкие 
веточки), отдельные компоненты лежат свободно, не свя-
заны гифами мицелия. К этой группе гастероидных грибов 
на Северо-Западном Кавказе относятся 10 видов. Это 
представители рода Geastrum (G. lageniforme,  
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Geastrum fimbriatum), Calvatia excipuliformis, C. utriformis, 
C. lepidophora, Lycoperdon molle, L. umbrium, 
L. echinulatum, L. perlatum, L. pusillum (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение эколого-трофических групп в 

биоте гастеромицетов Северо-Западного Кавказа 

Сапротрофы, развивающиеся на подстилке (St), засе-
ляют слой частично разрушенного растительного опада, 
плотно прилегающий к гифам мицелия. Верхний слой под-
стилки, как и опад, по своему положению в системе слоев 
подстилки значительно варьирует по химизму вследствие 
периодичности поступления новых порций опада. Высокое 
содержание легкодоступных питательных веществ, кото-
рые являются результатом вымывания и выщелачивания 
опада дождевыми и талыми водами, вызывает высокую 
активность поселяющихся здесь организмов. Представите-
ли  данной эколого-трофической группы в горно-лесных 
биоценозах района исследования выполняют функцию ми-
нерализации и гумификации органических веществ, обра-
зующихся в результате разложения растительного опада. 
Нами обнаружено 18 видов гастероидных базидиомицетов, 
относящихся к этой трофической группе. Сюда относится 
род Lycoperdon, который представлен видами: L. decipiens, 
L. nigrescens, L. verrucosum, L. pusillum. Из семейства Phal-
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laceae: Clathrus ruber, Mutinus caninus, Phallus impudicus, 
Ph. impudicus var. togatus, Ph. hadriani, Dictyophora 
duplicatа, а также Scleroderma verrucosum, Cyathus striatus. 

Гумусовые сапротрофы (вместе с микоризообразова-
телями) – группа грибов, мицелий которых расположен в 
гумусовом горизонте почвы и осуществляет его разложе-
ние (Бурова, 1986; Иванов, 1992; Спирина, 2001). Гумусо-
вый слой почвы горно-лесных сообществ благодаря спе-
цифическому составу органических веществ, однородно-
сти механического состава, относительной слабости эколо-
гических и биохимических показателей и древесине разной 
степени разложения, представляет собой специфическую 
среду обитания для гастеромицетов. В биоценозах Северо-
Западного Кавказа эта группа включает 29 видов, относя-
щихся к порядку Phallales, родам Lycoperdon, Calvatia, Bo-
vista. 

Сапротрофы, развивающиеся на древесине (ксилотро-
фы), обитают на древесине разной степени разложения, 
используют биополимеры (целлюлозу и лигнин) в качестве 
источника питания. По мере разрушения древесины изме-
няются ее физико-химические свойства, чем обусловлива-
ется смена грибов-деструкторов в горно-лесных биоцено-
зах региона. При этом одни виды грибов заселяют древе-
сину после отмирания, другие – на поздних стадиях раз-
рушения. Часть грибов поселяется на ослабленных деревь-
ях. Дифференциация древесины на разрушенную и нераз-
рушенную достаточно условная, следуя А. Е. Коваленко 
(1980), мы приводим ее следующим образом: 

– неразрушенная древесина – древесина от начала от-
мирания до утраты коры и размягчения  верхнего слоя. 

– разрушенная древесина – древесина от момента ча-
стичной утраты коры и размягчения до полного размягче-
ния и распада на отдельные куски. 
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К разрушенной древесине относятся и небольшие гни-
лушки, сохраняющие структуру. В горно-лесных биоцено-
зах исследуемого региона наиболее благоприятными для 
развития гастеромицетов являются крупные валежные 
бревна и пни. 

К сапротрофам, развивающимся на разрушенной  дре-
весине (Lep), относятся всего 8 видов. Это представители  
рода Cyathus (C. striatus, C. olla), а также представители 
рода Lycoperdon: L. pyriforme, L. echinatum, L. pusillum, 
L. molle, L. umbrium, L. perlatum и др. 

Сапротрофы на неразрушенной древесине. Нами 
найдено 5 видов гастероидных базидиомицетов, относя-
щихся к этой трофической группе: L. umbrium, L. 
echinatum, L. pyriforme, Cyathus striatus, C. olla. 

Гастеромицеты на погребенной древесине включают 4 
вида: L. umbrium, L. echinulatum, C. striatus, C. olla. 

Бриотрофные гастеромицеты – специализированная 
экологическая группа грибов, участвующая в разложении 
отмерших частей зеленых и сфагновых мхов. Гидрофиль-
ность и биохимическая специализация определяют их эко-
логию и распространение в биоценозах. Бриотрофы в сво-
ем распространении определяются трофической приуро-
ченностью и более или менее независимы от остальных 
экологических факторов. К этой группе грибов в горно-
лесных биоценозах Северо-Западного Кавказа относятся 
L. muscorum, Clathrus ruber. 

Копротрофные виды представляют собой гастеро-
мицеты, трофически связанные с пометом животных, 
главным образом домашних травоядных. Они в основном 
встречаются на полях, опушках, выпасах, вдоль дорог. К 
этой группе относятся 2 вида гастероидных базидиомице-
тов: C. olla и C. stercoreus. 
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К группе политрофов, грибов способных разлагать два 
и более субстрата, относятся представители семейств, Ly-
coperdaceae, Phallaceae, Sclerodermataceae. Некоторые ви-
ды могут произрастать либо на валежнике, либо на почве. 
Род Lycoperdon представлен видами L. echinatum, L. pusil-
lum, L. molle и др. Семейство Phallaceae представлено ви-
дами Clatrus ruber, Mutinus caninus, Ph. impudicus, Ph. im-
pudicus  var. togatus, Ph. hadriani, Dictyophora duplicatа. 
Род Scleroderma включает виды Sc. fuscum, Sc. citrinum и 
др. Всего к этой группе грибов нами отнесено 23 вида. 

Трофическая структура биоты гастеромицетов важ-
нейших биоценозов района исследований представлена 9 
эколого-трофическими группами. Преобладающими явля-
ются сапротрофы гумусные (29 видов – 28,70 %), подсти-
лочные (18 видов – 17,80 %) и развивающиеся на опаде (10 
видов – 9,90 %), причем в зависимости от экологических и 
ценотических условий виды могут переходить из одной 
трофической группы в другую. По отношению к типу суб-
страта 22,8 % видов изученной микобиты политрофны. 

5.2 Поясное распределение гастеромицетов 
Распределение видов гастеромицетов на территории 

Северо-Западного Кавказа подчинено закону вертикальной 
зональности. 

Количественно гастеромицеты распределяются в реги-
оне по поясам следующим образом: в степном и лесостеп-
ном поясе обнаружено 11 видов грибов, в предгорном (до 
200 м над у. м.) – 9, в нижнегорном (200–600 м над у. м.) – 
18, среднегорном (600–1 500 м над у. м.) – 23, верхнегор-
ном лесном (1 500–1 900 м над у. м.) – 6, субальпийском 
(1 900–2 200 м над у. м.) и альпийском (2 200–2 500 м над 
у. м.) – 8 видов (таблица 5). 

В степных растительных сообществах (насаждения ели 
колючей, каштана посевного, разнотравные луга) Северо-
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Западного Кавказа обнаружено 11 видов гастеромицетов. 
Среди них Tulostoma fimbriatum, Calvatia gigantean, Sclero-
derma verrucosum и др. 
Таблица 5 – Поясное распределение видов гастеромицетов на           

территории Северо-Западного Кавказа 

Пояс, 
м над у. м. 

Поясная приуроченность гастеромицетов 
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Степной  
Лесостепной  2 2 – 1 4 2 11 

Предгорный  
(0–200) 1 – 1 1 4 2 9 

Нижнегорный 
(200–600) 9 2 – 1 4 2 18 

Среднегорный 
(600–1500) 13 2 1 1 4 2 23 

Верхнегорный 
(1600–1900) – – – – 4 2 6 

Субальпийский 
(1900–2200) 
Альпийский 
(2200–2500) 

5 – 1 – – 2 8 

Всего видов 30 6 3 4 20 12  

В предгорном поясе найдено 9 видов гастероидных ба-
зидиомицетов: Sc. fuscum, Mutinus caninus, Cyathus sterco-
reus, Dictyophora duplicatа и др. Эти виды произрастают в 
дубовых лесах из дуба черешчатого и скального с участи-
ем граба и бука.  

В нижнегорном поясе (200–600 м над у. м.) по берегам 
рек Убинка, Пшеха, Мезмайка, Курджипс в пойменных 
лесах обнаружено 18 видов гастероидных макромицетов: 
Pseudocolus fusiformis, Myriostoma portactum, Lycoperdon 
umbrinum, L. spadiceum, L. pyriforme, L. pusillum, L. decipi-
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ens, Sc. citrinum, Sc. fuscum. Эти виды предпочитают также 
леса из дуба черешчатого, бука восточного с участием 
каштана посевного, граба восточного. 

Самое большое разнообразие биоты гастроидных ба-
зидиомицетов отмечено в среднегорном поясе (600–1 500 
м над у. м.). Здесь в растительных формациях из пихты 
кавказской и бука восточного обнаружено 23 вида грибов. 

Такое видовое разнообразие объясняется наличием 
большого количества экологических ниш и высокой влаж-
ностью атмосферного воздуха в смешанных среднегорных 
лесах. К видам гастероидных макромицетов, обнаружен-
ным в среднегорном поясе, относятся: Geastrum 
fimbriatum, G. indicum, G. triplex, Langermannia gigantean, 
Lycoperdon molle, L. nigrescens, L. umbrinum, L. echinatum, 
L. perlatum, L. pyriforme, Scleroderma verrucosum, Clathrus 
ruber, Mutinus caninus, Phallus impudicus var. togatus, Ph. 
impudicus, Cyathus olla и др. 

В верхнегорном лесном поясе (1 600–1 900 м над у. м.) 
найдено 6 видов гастеромицетов: Bovista nigrescens, L. um-
brium, L. molle, L. perlatum, L. pyriforme, Cl. ruber. Они об-
наружены в буково-мертвоопадной, буково-пихтовой, бу-
ково-пихтово-мертвоопадной; пихтово-разнотравной; гра-
бово-ясенево-падубовой, грабово-осиново-ежевичной ас-
социациях. 

В субальпийском (1 900–2 200 м над у. м.) и альпий-
ском (2 200–2 500 м над у. м.) поясах обнаружено 8 видов га-
стероидных базидиомицетов (L. Umbrinum, L. excipuliform-
is, Calvatia utriformis, C. lepidophora, Bovista aestivalis, 
B. nigrescens, B. plumbea). Эти виды произрастают в разно-
травных лугах хребтов Каменное море и Азиш-Тау (Лаго-
накское нагорье). 

Распределение микобиоты гастеромицетов на Северо-
Западном Кавказе подчинено закону вертикальной зональ-
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ности. Наибольшее видовое разнообразие гастеромицетов 
выявлено в среднегорном (23 вида), нижнегорном (18 ви-
дов), а также в степном и лесостепном (11 видов) поясах. 

5.3 Приуроченность гастеромицетов к основным 
растительным формациям Северо-Западного Кавказа 

Верность вида – один из важных показателей привя-
занности его к определенным формациям и ассоциациям 
(Браун-Бланке, 1982; Быков, 1973, 1978). На основании 
этого показателя нами выделено несколько групп в биоте 
гастеромицетов района исследований. 

Группа видов, встречающихся «исключительно в кон-
кретной ассоциации» (5 баллов по шкале Браун-Бланке) 
включает 11 видов гастероидных базидиомицетов: Tu-
lostoma fimbriatum, Bovista plumbea, B. aestivalis, Calvatia 
lepidophora, Lycoperdon excipuliforme, L. spadiceum и др. 
(таблица 6). Встречаются эти виды в формациях бука во-
сточного, пихты кавказской, ассоциациях: пихтово-
кисличной, буково-пихтовой злаковой, злаково-
тысячелистниковой; так е в ассоциациях разнотравных лу-
гов субальпийской и альпийской формаций. 

Группа гастеромицетов, встречающихся в «данной ас-
социации» (4 балла по шкале Браун-Бланке), представлена 
7 видами (Geastrum lageniforme, B. nigrescens, L. nigrescens, 
L. verrucosum, Pseudocolus fusiformis и др.). Эти виды были 
найдены в формациях пихты кавказской, бука восточного, 
в ассоциациях: пихтово-мертвоопадной, пихтово-
кисличной, буково-разнотравной, а также в формации дуба 
черешчатого, в злаковых ассоциациях и разнотравных ас-
социациях лугов субальпийской и альпийской формаций. 

Нами были обнаружены 6 видов гастеромицетов, 
встречающихся во «многих ассоциациях», но предпочита-
ющих «конкретную» (3 балла по шкале Браун-Бланке). К 
этой группе грибов относятся G. triplex, L. umbrinum, 
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L. decipiens, Scleroderma fuscum, Cyathus olla, C. striatus. 
Эти виды были отмечены в формации пихты кавказской, 
бука восточного, буково-пихтовой, сосны Коха, дуба че-
решчатого и пушистого в ассоциациях: пихтово-
кисличной, буково-пихтово-папоротниковой, буково-
мертвоопадной, буково-пихтово-разнотравной, буково-
осиново-коротконожковой, дубово-ежевичной, дубово-
каштаново-разнотравной, сосново-ежевичной. 

Группа гастеромицетов, встречающихся во «многих 
ассоциациях» (2 балла по шкале Браун-Бланке), включает 
10 видов: Geastrum fimbriatum, Lycoperdon molle, 
L. pyriforme, L. perlatum, Sc. verrucosum, Clathrus ruber, 
Mutinus caninus, Phallus impudicus и др. Приурочены ука-
занные гастеромицеты к формациям: степной, дубовых, 
буковых, пихтовых и  буково-пихтовых лесов. Указанные 
виды встречаются в ассоциациях: злаково-клеверной, пих-
тово-буково-папоротниково-разнотравной, буково-
пихтово-раз-нотравной папоротниково-разнотравной, бу-
ково-папоротниковой, буково-мертвоопадной, дубово-
буково-ежевичной, дубово-разнотравной, злаково-
разнотравной, буково-каштаново-папоротниковой, буково-
каштаново-разнотравной), грабово-разнотравной, грабово-
жасминовой, лещиново-моховой, грабово-коротко-
ножковой, буково-каштаново-папоротниковой, березово-
ежевичной, грабово-самшитово-моховой, буково-мер-
твоопадной, лещиново-разнотравной, дубово-ясмен-
никовой, дубово-грабово-моховой, буково-мертвоопадной, 
буково-пихтово-мертвоопадной, пихтово-разнотравной, 
грабово-ясенево-падубовой, грабово-осиново-еживичной 
и др. 
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Группа гастеромицетов, «случайно попавших в 
данную ассоциацию», включает 4 вида: Scleroderma cit-
rinum, Phallus impudicus  var. togatus, Ph. hadriani, Dicty-
ophora duplicatа. Sc. citrinum был найден в окрестностях 
г. Апшеронска в формации буковых лесов, посадках 
каштана посевного, Ph. impudicus  var. togatus обнару-
жен в  буково-пихтовой формации, ассоциации пихтово-
кисличной (в окр. б/с «Камышанова поляна»). 
Ph. hadriani обнаружен в окр. г. Краснодара, НИИ риса 
и в Ботаническом саду КубГУ. D. duplicatа найден в 
окрестностях пос. Новый Чегем Белореченского охотхо-
зяйства. 

Выделено 5 групп гастеромицетов по приуроченно-
сти к основным растительным формациям и ассоциаци-
ям района исследований. Преобладают группы видов, 
встречающиеся «исключительно в конкретной ассоциа-
ции» (11 видов) и встречающиеся во «многих ассоциа-
циях» (10 видов). 

5.4 Эколого-ценотические особенности 
гастеромицетов Северо-Западного Кавказа  

При изучении эколого-ценотических особенностей 
гастеромицетов Северо-Западного Кавказа были полу-
чены результаты, представленные в таблице 7. 

В степных сообществах наибольшее количество ви-
дов гастероидных базидиомицетов отмечено на гумусе: 
Calvatia gigantean, Lycoperdon perlatum, Ph. hadriani. На 
подстилке найдено – 2 вида: L. perlatum, Ph. hadriani. 
Выявлен один вид копротрофов – Cyathus stercoreusi. 

Большое разнообразие гастеромицетов и эколого-
трофических групп грибов отмечено на лугах. Здесь 
встречаются Bovista plumbea, B. nigrescens, B. aestivalis, 
C. lepidophora, C. utriformis, C. excipuliformis,  
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Lycoperdon perlatum, L. pyriforme  и др. Всего на лугах 
обнаружен 21 вид грибов. 
Таблица 7 – Распределение эколого-трофических групп гастер 

мицетов по растительным сообществам 
Северо-Западного Кавказа 

Эколого-трофические 
группы* Hu St Fd Lep E Ms Растительные  
сообщества** 

Степи 
В 2 1 0 0 0 0 
З  1 1 0 0 1 0 

В целом 3 2 0 0 1 0 

Луга 
В 6 2 1 2 0 0 
За 5 3 1 1 0 0 

В целом 11 5 2 3 0 0 

Леса 

А 9 7 2 1 0 0 
П 3 4 0 1 0 1 
Б 11 4 7 6 1 1 

В целом 23 15 9 8 1 2 
ЛП 4 2 2 0 1 0 
ЕП 1 0 0 0 0 0 

*Трофические группы грибов: Hu – сапротрофы на гумусе 
(вместе с микоризообразователями), St – сапротрофы на под-
стилке, Fd – сапротрофы на опаде, Lep – ксилотрофы,  
Е – копротрофы, Ms – сапротрофы на мхах. 

**Растительные сообщества: В – выгоны; З – зональные; 
За – залежи, А – аренные, П – пойменные; Б – байрачные;  
ЛП – посадки лиственных древесных пород; ЕП – посадки ели.  

Существенное видовое разнообразие гастеромице-
тов отмечено в лесных сообществах. Это связано с 
большим разнообразием почвенных, климатических 
условий и наличием значительного числа экологических 
ниш. 

В пойменных лесах обнаружено 9 видов гастероид-
ных базидиомицетов: Phallus impudicus, Mutinus caninus, 
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Clathrus ruber, Scleroderma verrucosum, Lycoperdon per-
latum, L. umbrium и др. 

В аренных лесах найдено 19 видов грибов: L. spadi-
ceum, L. perlatum, L. muscorum, L. decipiens, Sc. verru-
cosum, S. citrinum, S. fuscum, Astraeus hygrometricus и др. 

Байрачные леса располагаются в балках, оврагах, по 
берегам речных долин и характеризуются разнообрази-
ем климатических условий. Здесь нами найдено 30 ви-
дов грибов: L. muscorum, L. pusillum, L. verrucosum, 
L. pyriforme, L. perlatum, L. echinulatum, L. umbrium, 
L. molle, Myriostoma portactum, Geastrum triplex, G. indi-
cum, G. fimbriatum, G. lageniforme и др. 

В посадках ели колючей обнаружен один вид са-
протрофного гриба – Tulostoma fimbriatum. В листвен-
ных посадках найдено 9 видов гастеромицетов. Основ-
ными древесными видами растений здесь являются 
каштан посевной, ясень, клен. В посадках лесополос 
преобладает робиния ложно-акация. Здесь найдены та-
кие виды грибов, как Sc. verrucosum, S. citrinum, 
M. caninus, Ph. hadriani, Cyathus stercoreus. 

В безлесных ценозах гастеромицеты приурочены к 
интразональным сообществам, занимающим склоны ба-
лок, песчаные и каменистые почвы, залежи, выгоны. 
Грибы обнаружены здесь в ассоциациях разнотравных 
лугов. В луговых сообществах отмечено также разнооб-
разие эколого-трофических групп гастеромицетов. 
Представителями этих экологических групп являются: 
Bovista plumbea, B. nigrescens, B. aestivalis, Calvatia lepi-
dophora, C. utriformis, C. excipuliformes, L. perlatum, 
L. pyriforme и др. 

Наибольшее  видовое разнообразие гастеромицетов 
и эколого-трофических групп грибов отмечено в лесных 
ценозах региона. Это связано с разнообразием почвен-
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ных, микро- и мезоклиматических условий и субстра-
тов. 

В дубовых лесах (из дуба черешчатого, пушистого, 
скального) гастеромицеты поселяются на почве, разру-
шунной и неразрешенной древесине, а также на мхах. 
Здесь встречаются такие виды, как Lycoperdon molle, L. 
umbrinum, L. pyriforme, L. decipiens, Astraeus hygrometri-
cus, Scleroderma fuscum, Clathrus ruber и др. Обширная 
территория предгорий Кавказа и нижней полосы гор 
района Черноморского побережья от уровня моря до 
600–700 м над ним покрыта широколиственными леса-
ми. Господствующими древесными растениями в этих 
лесах является дуб. Он образует разнообразные дубовые 
леса. 

Широколиственные леса очень разнообразны. В 
общих чертах различаются леса северного склона Кав-
казского хребта и южного. Территории, лежащие по ту 
и другую стороны хребта, существенно различаются в 
климатическом отношении. В свою очередь, южный и 
северный склоны на всем протяжении также имеют раз-
личные почвы и климат. Это влияет на видовой состав 
биоты гастеромицетов. 

В буковых лесах нами было обнаружено 5 видов га-
стеромицетов (L. spadiceum, L. pyriforme, L. muscorum, 
Cl. ruber, Mutinus caninus). Эти виды предпочитают по-
селяться на опаде, гумусе, разрушенной и неразрушен-
ной древесине. 

В смешанных формациях из бука восточного и пих-
ты кавказской выявлено 6 видов гастеромицетов: 
Geastrum triplex, L. molle, L. echinatum, L. perlatum и др. 

В формациях из пихты кавказской найдено 8 видов 
гастероидных базидиомицетов: Geastrum fimbriatum, 
G. indicum, G. triplex, L. verrucosum и др.  
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В субальпийской и альпийской формациях гастеро-
идные грибы обнаружены на злаковых, разнотравных 
лугах: Bovista plumbea, B. aestivalis, B. nigrescens, Cal-
vatia lepidophora, C. utriformis, C. excipuliforme. 

Проведенные нами исследования показывают, что 
развитие наибольшего количества видов гастеромице-
тов изучаемого региона связано с наличием в лесных 
сообществах древесных растений бука восточного и 
пихты кавказской. В буковых, буково-пихтовых и пихто-
вых сообществах обнаружено 15 видов гастеромицетов – 
микоризообразователей и 7 ксилотрофов (таблица 8). 
Таблица 8 – Распределение гастероидных базидиомицетов района 

исследований по связям с древесными растениями 

Количество древесных растений, 
с которыми отмечена трофиче-

ская связь гастеромицетов 

Микоризо-
образователи 

Ксилот-
рофы 

Один вид древесного растения 8 3 
Несколько видов лиственных  
древесных растений 7 1 

Несколько видов лиственных и 
хвойных древесных растений 15 7 

Несколько видов хвойных  расте-
ний 5 1 

Микоризообразователи представлены следующими  
видами гастеромицетов: G. fimbriatum, G. indicum, 
G. triplex, B. plumbea, Langermannia gigantean, Mutinus 
caninus, Phallus impudicus, Ph. impudicus var. togatus и 
др. К ксилотрофам относятся: L. molle, L. umbrium, L. 
echinulatum, L. perlatum, L. pyriforme, Cyathus olla и др. 

Гастеромицеты, приуроченные только к одному ви-
ду древесного растения на Северо-Западном Кавказе, 
представлены 8 видами микоризообразователей (Bovista 
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nigrescens, Lycoperdon spadiceum, L. muscorum, Sclero-
derma citrinum, Pseudocolus fusiformis и др.). Сюда необ-
ходимо отнести и 3 вида ксилотрофов (Cyathus sterco-
reus, L. pusillum, L. echinulatum). Эти гастероидные ба-
зидиомицеты связаны с такими видами древесных рас-
тений, как дуб черешчатый и пушистый, бук восточный. 

Грибы, образующие микоризу с несколькими вида-
ми древесных растений, представлены 7 видами гасте-
ромицетов: Myriostoma portactum, Sc. fuscum, Astraeus 
hygrometricus, Clathrus ruber, Dictyophora duplicatа и др. 
Сюда же относится один вид ксилотрофа – L. decipiens. 

Группа грибов, связанных с хвойными растениями 
(пихта кавказская, ель колючая, сосна Коха), включает 5 
видов гастеромицетов микоризообразователей и один 
вид ксилотрофа. К микоризообразователям относятся 
Tulostoma fimbriatum, L. nigrescens, L. verrucosum, Scle-
roderma verrucosum. 

С буком восточным трофически связано 17 видов 
гастеромицетов (рисунок 6): Geastrum fimbriatum, G. in-
dicum, G. triplex, L. molle, L. umbrium, L. echinulatum, 
L. pyriforme, Cl. ruber, Mutinus caninus, Phallus 
impudicus, Pseudocolus fusiformis и др. 

С пихтой кавказской трофически связаны 15 
(35,7%) видов гастероидных базидиомицетов, таких как 
Cyathus olla, Ph. impudicus var. togatus, M. caninus, 
L. verrucosum, L. pyriforme, L. perlatum, L. nigrescens, 
L. molle и др. 

В дубовых сообществах произрастают 15 (35,7%) 
видов грибов. На территории исследования многие лес-
ные сообщества образованы дубом пушистым, скаль-
ным, черешчатым. Здесь отмечены гастеромицеты: 
Sc. fuscum, Sc. aureolatum, Astraeus hygrometricus, 
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Lycoperdon decipiens, Clathrus ruber, Mutinus caninus, 
Phallus impudicus и др. 

 
Рисунок 6 – Приуроченность гастеромицетов к различным видам 

древесных растений на Северо-Западном Кавказе (%) 

В сообществах из граба восточного произрастают 5 
(11,9%) видов гастеромицетов: Geastrum indicum, 
Cl. ruber, Mutinus caninus, Myriostoma portactum, Dicty-
ophora duplicatа. С робинией ложно-акацией трофиче-
ски связан Cyathus stercoreus (2,3%), с елью колючей – 
Tulostoma fimbriatum, с каштаном посевным – Sc. cit-
rinum. С осиной, ольхой, березой трофически связаны 
Ph. impudicus, C. striatus, с сосной Коха – Sc. fuscum, 
Sc. verrucosum, Lycoperdon decipiens (4,7%). 

Существенное видовое разнообразие (21 вид) и 
бо́ льшее количество эколого-трофических групп гасте-
ромицетов (6 видов) выявлено в смешанных среднегор-
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ных лесах, где имеется высокая атмосферная влажность 
воздуха (80–90 %) и значительное количество экологи-
ческих ниш. Наибольшее число видов гастероидных ба-
зидиомицетов в биоценозах района исследований тро-
фически связано с основными лесообразующими дре-
весными растениями: буком восточным (17 видов), пих-
той кавказской (15 видов), дубом пушистым, скальным, 
черешчатым (15 видов). Большинство представителей 
изученной микобиоты (15 видов) трофически связаны с 
несколькими видами лиственных и хвойных древесных 
растений. Только с одним видом древесного растения 
связано 8, с несколькими видами лиственных растений – 
7 видов, с несколькими видами хвойных растений – 5 
видов гастероидных базидиомицетов. 

5.5 Связь распределения гастеромицетов по  
территории Северо-Западного Кавказав зависимости 
от почвенных условий 

Важнейшей характеристикой почв является кислот-
ность, которая обусловлена присутствием в них ионов 
водорода и алюминия. С реакцией почвенного раствора 
связаны процессы превращения компонентов минераль-
ной и органической частей почвы: растворение веществ, 
образование осадков, диссоциация, возникновение и 
устойчивость комплексных соединений, миграционные 
процессы органо-минеральных соединений. Особенно 
важно знать кислотность городских почв, испытываю-
щих загрязнение поллютантами, которые вызывают из-
менение их кислотно-основных свойств. 

Носителем кислотности могут быть почвенные рас-
творы и почвенные коллоиды. В зависимости от этого 
ионов водорода и алюминия кислотность может быть 
актуальная и потенциальная. 
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Реакция почвенного раствора определяется концен-
трацией свободных H+ OH─-ионов и характеризуется 
величиной pH, которая представляет собой отрицатель-
ный десятичный логарифм концентрации катионов во-
дорода. Нейтральную реакцию среды характеризует 
pH = 7, кислую – pH < 7, щелочную – pH > 7 (Федорец, 
2009). 

Проведенное в 2009 г. (таблица 9) изучение распре-
деления гастероидных базидиомицетов на территории 
района исследований в зависимости от почвенных усло-
вий показало, что эти грибы произрастают на почвах со 
слабокислой реакцией (pH = 5,9–6,78). 
Таблица 9 – Распределение гастероидных базидиомицетов по 

территории района исследований в связи с 
почвенными условиями, 2009 

Виды грибов Район 
исследования Ассоциация 

Водород-
ный по-

казатель-
почвы 

Lycoperdon perla-
tum 

Окр. г. Ап-
шеронска  

Злаково-
разнотравная 5,90 

Lycoperdon perla-
tum 

Окр. б/с «Ка-
мышанова 
поляна» 

Пихтово-
буково-
разнотравная 6,36 

Calvatia utriformis Хр. Каменное 
море 

Разнотравные 
луга 6,35 

Cyathus striatus  Кущевский 
район 

Лесополосы 
из робинии 
ложноакации 7,30 

Cyathus striatus  Окр. г. Ап-
шеронска  

Дубово-
коротконож-
ковая  6,78 

Lycoperdon perlatum найден в г. Апшеронске, в 1 м 
от автомобильной трассы, где реакция почвы равна 5,9. 
Другой вид гастеромицета Cyathus striatus был обнару-
жен в окрестностях города Апшеронска, в дубово-
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коротконожковой  ассоциации с подлеском  из лещины, 
где  pH почвы составил 6,78. В окрестностях б/с КубГУ 
«Камышанова поляна» в пихтово-буково-разнотравной 
ассоциации кислотность почвы составила 6,36. На 
хребте Каменное море, где обнаружены плодовые тела 
Calvatia utriformis, кислотность почвы равна 6,35. В 
Кущевском районе на краю лесополосы из робинии 
ложноакации был найден Cyathus striatus, почва здесь 
слабощелочная (pH = 7,30). 

Подавляющее большинство видов изученных гасте-
роидных базидиомицетов произрастают на почве со 
слабокислой реакцией (pH = 6,0–6,75). Лишь один вид 
C. striatus – развивается на почвах со слабощелочной 
реакцией (pH = 7,3). 

5.6 Сроки плодоношения гастеромицетов 
Формирование плодовых тел гастеромицетов (по 

сезонам года) изучалось нами в 2007–2010 гг. Сроки 
плодоношения у каждого вида строго индивидуальны, 
однако они могут сильно изменяться в зависимости от 
экологических факторов (температура, влажность, рель-
еф, субстрат и др.). Сроки образования плодовых тел 
изучаемых видов гастеромицетов указаны в таблице 10. 

Данные таблицы 10 подтверждают, что обильное 
плодоношение у большинства изучаемых видов грибов 
начинается с середины июля и продолжается до первых 
заморозков в сентябре – октябре. 

Наиболее продолжительное плодоношение отмече-
но у следующих видов: Cyathus olla, C. striatus, C. ster-
coreus, Clathrus ruber, Mutinus caninus, Lycoperdon pyri-
forme, L. perlatum, L. decipiens, L. spadiceum, L. pusillum, 
Bovista nigrescens, B. aestivalis, Geastrum lageniforme, 
Tulostoma fimbriatum, Scleroderma verrucosum. 
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Таблица 10 – Сроки образования плодовых тел гастероидными 
базидиомицетами Северо-Западного Кавказа, 
2007–2010 

Вид гриба 
Месяцы 

I
V V VI VII VIII IX X XI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Geastrum lagen-
iforme    + + + +  

Geastrum fimbria-
tum      + +  

Geastrum indicum      + +  
Geastrum triplex     + + +  
Myriostoma portac-
tum     + + +  

Tulostoma fimbria-
tum     + + + + 

Bovista aestivalis    + + + + + 
Bovista nigrescens  + + + + + + + 
Bovista plumbea    + + + + + 
Calvatia lepidopho-
ra     + +   

Calvatia utriformis    + + +   
Calvatia gigantean     + +   
Calvatia excipuli-
formes     + + +  

Langermannia gi-
gantea    + + +   

Lycoperdon decipi-
ens    + + + +  

Lycoperdon echina-
tum      + +  

Lycoperdon echi-
nulatum     + + +  

Lycoperdon molle     + + +  
Lycoperdon mus-
corum    + + + +  

Lycoperdon ni-
grescens     + + +  
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Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lycoperdon 
pedicelatum    + + + +  

Lycoperdon perla-
tum   + + + + +  

Lycoperdon pusillum    + + + +  
Lycoperdon pyri-
forme   + + + + +  

Lycoperdon spadi-
ceum    + + + +  

Lycoperdon umbri-
num    + + +   

Lycoperdon 
verrucosum    + + +   

Scleroderma verru-
cosum    + + + +  

Scleroderma cit-
rinum     + + +  

Scleroderma fuscum     + + +  
Scleroderma aureo-
latum     + + +  

Astraeus hygromet-
ricus     + + +  

Clathrus ruber   + + + + +  
Clathrus columnatus    + + +   
Mutinus caninus   + + + + +  
Phallus impudicus     + + +  
Phallus impudicus 
var. togatus     + + +  

Phallus hadriani    + + + +  
Dictyophora dupli-
catа    + + + +  

Pseudocolus fusi-
formis     + + +  

Cyathus olla  + + + + + + + 
Cyathus striatus  + + + + + + + 
Cyathus stercoreus  + + + + + + + 
Примечание «+» – образование плодовых тел грибов 
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Кратковременное плодоношение имеют виды 
G. fimbriatum, G. indicum, G. triplex, Myriostoma portac-
tum, Calvatia lepidophora, C. utriformis, C. gigantean, C. 
excipuliformes, Langermannia gigantean, L. echinatum, L. 
echinulatum, L. molle, L. nigrescens, L. umbrinum, L. ver-
rucosum, Sc. citrinum, Sc. fuscum, Sc. aureolatum, Astraeus 
hygrometricus, Phallus impudicus, Ph. impudicus var. to-
gatus, Pseudocolus fusiformis. 

5.7 Влияние экологических и ценотических 
факторов на развитие плодовых тел гастеромицетов 
в биоценозах Северо-Западного Кавказа 

Изучение экологии гастеромицетов проводили на 
стационарных площадях в окрестностях биостанции 
Кубанского госуниверситета «Камышанова поляна» 
(Апшеронский район Краснодарского края, горно-
лесной пояс, 1 255 м над у. м.). Развитие и относитель-
ный прирост плодовых тел L. molle Pers. в зависимости 
от микроклиматических условий изучали в двух ассоци-
ациях – пихтово-буково-папоротниково-разнотравной и 
буково-пихтово-разнотравной. Первая из них располо-
жена на расстоянии 0,5 км от биостанции. Подлесок со-
стоит из лещины обыкновенной, клена платанолистно-
го, черешни дикой, граба. Подрост представлен кали-
ной, пихтой и буком. Травостой состоит из ежевики, ко-
ротконожки, аконита, борщевика, кочедыжника женско-
го, подмаренника цепкого, купены. Буково-пихтово-
разнотравная ассоциация расположена на расстоянии 1 
км от биостанции. Подрост состоит из пихты и бука, 
подлесок представлен кленом ложноплатановым, бузи-
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ной. Травостой состоит из ежевики, фиалки, герани, ци-
цербиты, купены. 

При изучении влияния экологических факторов 
(температура, влажность атмосферного воздуха) на ди-
намику развития плодовых тел Lycoperdon molle в ассо-
циациях пихтово-буково-папоротниково-разнотравной и 
буково-пихтово-разнотравной закладывались пробные 
площади 25 x 25 м, в пределах которых выделялись экс-
периментальные площадки в 1 м2 с находившимися на 
них гастеромицетами. На площадках устанавливались 
гигрографы и термографы для измерения относительной 
влажности атмосферного воздуха и температуры. Пока-
зания термографов и гигрографов корректировались с 
помощью психрометра Ассмана (Стернзат, 1978). Кон-
трольные измерения микроклимата проводились на 
опушке леса на расстоянии 0,5 км от изучавшихся ассо-
циаций. 

Данные графика (рисунок 7), подтверждают, что на 
протяжении  периода исследований в 2008 г. относи-
тельная влажность воздуха на экспериментальной пло-
щадке в ассоциации буково-пихтово-разнотравной 
практически была равна 95–100 %. Это связано с близо-
стью ручья и карстовых воронок. Резкое понижение от-
носительной влажности воздуха наблюдалось на кон-
троле в полуденные часы 22.09.2008–24.09.2008. Так, в 
ясный день 24.09.2008 на контроле наблюдалось 
уменьшение относительной влажности воздуха до 78 %. 
Часто на всех экспериментальных площадках и на кон-
троле в полдень отмечалось одинаковое высокое значе-
ние относительной влажности воздуха (92 %). 
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Рисунок 7 – Суточный ход относительной влажности воздуха (f,%) 
на экспериментальных площадках в изучавшихся ассоциациях и на 

контроле (2008) 

Микроклиматические измерения в 2009 г. показали 
(рисунок 8), что относительная влажность воздуха  днем 
03.10.2009 на экспериментальной площадке в ассоциа-
ции пихтово-буково-папоротниково-разнотравной сни-
жалась до 75 %, а в  ассоциации буково-пихтово-
разнотравной – до 77 %. Резкое понижение относитель-
ной  влажности воздуха до – 70 % – наблюдалось на 
контроле в ясные солнечные дни. В ночное время отно-
сительная влажность воздуха повышалась до 100 % на 
всех экспериментальных площадках. 
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Рисунок 8 – Суточный ход относительной влажности воздуха (f, %) 
на экспериментальных площадках в изучавшихся ассоциациях и на 

контроле (2009) 

Данные графика подтверждают (рисунок 9), что за 
период наблюдений относительная влажность воздуха 
на экспериментальной площадке в буково-пихтово-
разнотравной ассоциации в среднем составляла 80–
100 %. Понижение относительной влажности воздуха 
(до 71 %) наблюдалось в пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной ассоциации в полуденные 
часы. С 20.09.2010 по 21.09.2010 на всех эксперимен-
тальных площадках наблюдалось снижение относитель-
ной влажности воздуха до 75 %. 
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Рисунок 9 – Суточный ход относительной влажности воздуха f(%) 
на экспериментальных площадках в изучавшихся ассоциациях и на 

контроле (2010) 

Данные графика (рисунок 10) подтверждают, что 
суточный ход температуры атмосферного воздуха в 
изучаемых ассоциациях был различным. Дневная тем-
пература на экспериментальных площадках в изучае-
мых ассоциациях и на контроле в среднем составляла от 
+10 °С до +18 °С. Ночная температура в пихтово-
буково-папоротниково-разнотравной ассоциации сни-
жалась до 0 °С. В этой же ассоциации максимальная 
температура (до +18 °С) была отмечена 22.09.2008. С 
1 ч ночи до 6 ч утра 23.09.2008 на обеих эксперимен-
тальных площадках в изучаемых ассоциациях отмеча-
лось снижение температуры воздуха до 0 °С и даже до    
–1 °С. 
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Рисунок 10 – Суточный ход температуры на экспериментальных 

площадках в изучаемых ассоциациях и на контроле (2008) 

Дневная температура на экспериментальных пло-
щадках (рисунок 11) в изучаемых ассоциациях и на кон-
троле в сентябре 2009 г. в среднем составляла от +5 °С 
до +15 °С. Ночная температура в пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной ассоциации снижалась до 
+2 °С. В этой же ассоциации была отмечена максималь-
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ная дневная температура (до +18 °С) 03.10.2009. В ноч-
ное время суток температура воздуха на контроле сни-
жалась до +1 °С. 

 
Рисунок 11 – Суточный ход температуры на экспериментальных 

площадках в изучаемых ассоциациях и на контроле (2009) 

Дневная температура на экспериментальных пло-
щадках в 2010 г. (рисунок 12) в среднем составляла от 
+5 °С до +17 °С. Ночная температура в пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной ассоциации снижалась до 
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+2 °С. Здесь же 21.09.2010 дневная температура подни-
малась до +21 °С. В ночное время суток температура 
воздуха на всех остальных экспериментальных площад-
ках снижалась до +2 °С. 

 
Рисунок 12 – Суточный ход температуры на экспериментальных 

площадках в изучаемых ассоциациях и на контроле (2010) 

В тесной связи с микроклиматическими измере-
ниями на экспериментальных площадках в исследуемых 
ассоциациях изучали прирост плодовых тел Lycoperdon 
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molle, для чего измерялся диаметр плодовых тел. Нами 
установлено, что среднесуточное увеличение диаметра 
плодовых тел L. molle в среднем составило 4–5 мм (ри-
сунок 13). 

 
Рисунок 13 – Суточный прирост (мм) диаметра плодовых тел 

Lycoperdon molle  (2008) 

При этом наименьший прирост диаметра плодовых 
тел гриба L. molle (до 2 мм) отмечался на эксперимен-
тальной площадке в ассоциации пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной, наибольший (до 7 мм) – 
отмечали на экспериментальной площадке в ассоциации 
буково-пихтово-разнотравной. 
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Рисунок 14 – Суточный прирост (мм) диаметра плодовых тел 

Lycoperdon molle (2009) 

Измерения относительного прироста плодовых тел 
гриба в 2009 г. показали, что увеличение их диаметра в 
течение суток составило в среднем 5–7 мм (рисунок 14). 
При этом наименьший прирост диаметра плодовых тел 
гриба Lycoperdon molle (до 3 мм) отмечен на экспери-
ментальной площадке в ассоциации пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной, наибольший (до 7 мм) – 
отмечен на экспериментальной площадке в ассоциации 
буково-пихтово-разнотравной. 
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Рисунок 15 – Суточный прирост (мм) диаметра плодовых тел 

Lycoperdon molle (2010) 

Измерения относительного прироста плодовых тел 
гриба в 2010 г. показали, что увеличение их диаметра в 
течение суток составило в среднем 2–3 мм (рисунок 15). 
При этом наименьший  прирост диаметра плодовых тел 
Lycoperdon molle (до 1 мм) отмечен на эксперименталь-
ной площадке в ассоциации пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной, наибольший (до 3 мм) 
отмечен в буково-пихтово-разнотравной. 
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Рисунок 16 – Суточный ход освещенности  на экспериментальных 

площадках в изучаемых ассоциациях и на контроле 
(сентябрь–октябрь 2008–2010) 

Измерения освещенности в сентябре – октябре 
2008–2010 гг. (рисунок 16) показали, что на контроле 
днем она составляла в среднем 39000 Lx. Максимальная 
освещенность отмечалась в ассоциации пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной в полуденные часы 
(25 350 Lx). Минимальное значение освещенности от-
мечалось в ассоциации буково-пихтово-разнотравной в 
вечерние часы (до 170 Lx). 
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Существенного влияния освещенности на развитие 
и суточный прирост плодовых тел гастеромицетов в 
биоценозах Северо-Западного Кавказа не обнаружено. 

Наиболее благоприятные экологические условия 
для развития гастеромицетов складываются в горно-
лесных биоценозах. В коренной буково-пихтово-
разнотравной ассоциации более высокая, чем на кон-
троле относительная влажность воздуха (в среднем на 
15 %), более низкая, чем на контроле температура воз-
духа (в среднем на 4,8 °С), что соответствует наиболь-
шему приросту плодовых тел гастеромицетов (в сред-
нем до 7 мм/сут). В ассоциации пихтово-буково-
папоротниково-разнотравной наблюдается замедление 
роста плодовых тел гастеромицетов в среднем до 4–
5 мм/сут, зависящее от микроклиматических условий в 
этой растительной ассоциации. 

5.8 Влияние экологических факторов на  
величину спор гастеромицетов 

Нами выявлено влияние экологических и ценотиче-
ских факторов на величину спор некоторых видов га-
стеромицетов в биоценозах Северо-Западного Кавказа. 
В таблице 11 приводятся данные о влиянии на величину 
спор 4 видов гастеромицетов экологических факторов 
(высота, м над у. м.), субстрата, а также ценотических 
(приуроченность к различным растительным ассоциа-
циям). 
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При изучении структуры изменчивости признака 
«размер спор» с факторами «вид», «ассоциация», «суб-
страт» и «высота» достоверные эффекты выявлены 
только для двух факторов (таблица 12). 
Таблица 12 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

изменения размера спор гастеромицетов 
Изменчи- 

вость SS1 df2 mS3 F4 (σ2) 5 Доля6 

(%) 
Фактор «ассоциация» 

Общая 0,217 1147 – – 0,000190 100,00 
Факторная 0,005 15 0,00031 1,68 0,000002 0,93 
Остаточ-
ная 0,213 1132 0,00019 – 0,000188 99,07 

Фактор «субстрат» 

Общая 
0,000

96 998 – – 9,77E-07 100,00 

Факторная 
3,13E
-05 2 1,56E-05 6,76 4,42E-08 4,52 

Остаточ-
ная 

0,000
929 996 9,33E-07 – 9,33E-07 95,48 

1 – сумма квадратов, 2 – число степеней свободы, 3 – средний квад-
рат, 4 – Критерии Фишера; 5 – дисперсия, 6 – доля межгрупповых 
различий. 

Доля факторных различий была невелика и соста-
вила для ценотического фактора «ассоциация»  0,93 %, а 
для экологического фактора «субстрат» – 4,52 %. Ха-
рактер установленных различий отражают данные таб-
лиц 13 и 14, где приведены результаты множественного 
рангового теста средних. 

Сравнение размера спор в разных ассоциациях по-
казало, что эффект фактора проявляется за счет досто-
верных различий в ассоциации дубово-буково-
мертвоопадная от всех остальных (между которыми 
различий установлено не было). 
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Таблица 13 – Результаты множественного рангового теста средних 
для признака «размер спор» с ценотическим факто-
ром «ассоциация» 

Ассоциация 

Среднее 
значение 
размера 
спор, мм 

Ранговый тест 

Буково-злаковая 0,003004 ****  
Буково-пихтово-разнотравная 0,003092 ****  
Дубово-злаково-ежевичная 0,003379 ****  
Пихтово-буково-разнотравная 0,003443 ****  
Разнотравная 0,003705 ****  
Буково-пихтово-папоротниково-
ежевичная 0,003794 ****  

Пихтово-папоротниковая 0,003852 ****  
Буково-мертвоопадная 0,003940 ****  
Дубово-коротконожковая 0,003982 ****  
Пихтово-буково-папоротниково-
разнотравная 0,004026 ****  

Злаково-разнотравная 0,004036 ****  
Сосново-ежевичная 0,004179 ****  
Злаковая 0,004493 ****  
Разнотравные луга 0,004748 ****  
Пихтово-кисличная 0,005276 ****  
Дубово-буково-мертвоопадная 0,013726  **** 
Примечание. Расположение звездочек на разных вертикалях ука-
зывает на достоверность различий средних. 

Таблица 14 – Результаты множественного рангового теста средних 
для признака «размер спор» с экологическим 
фактором «субстрат» 

Субстрат Среднее значе-
ние Ранговый тест 

Гнилая древесина 0,003688 ****  
Пнень 0,003794 ****  
Почва 0,004215  **** 
Примечание. Расположение звездочек на разных вертикалях ука-
зывает на достоверность различий средних. 
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Данные таблицы подтверждают, что статистически 
достоверные различия установлены между почвой и 
другими субстратами. 

В результате статистической обработки материала 
установлено, что на величину спор гастероидных бази-
диомицетов в горно-лесных биоценозах Северо-
Западного Кавказа влияет экологический фактор «суб-
страт» и ценотический фактор «ассоциация». 

5.9 Влияние атмосферных загрязнений на 
гастеромицеты. Накопление тяжелых металлов 
плодовыми телами грибов 

Гастеромицеты довольно чувствительны к загряз-
нению атмосферного воздуха. Количество загрязняю-
щих веществ, накапливающихся в плодовых телах гри-
бов, зависит в первую очередь от их концентрации в 
воздухе и в атмосферных осадках. Основным источни-
ком катионов для гастероидных базидиомицетов явля-
ется атмосферный воздух. Анализ литературных данных 
по содержанию, накоплению тяжелых металлов плодо-
выми телами базидиальных грибов позволяет сделать 
вывод о возможности их применения в качестве биоин-
дикаторов содержания этих элементов в окружающей 
среде. При этом содержание катионов тяжелых метал-
лов в плодовых телах грибов более адекватно отражает 
распределение этих элементов в разных точках призем-
ного слоя атмосферы, чем содержание этих же элемен-
тов в сосудистых растениях (Burkitt, Nickless, 1972; 
Laaksovirta, Olkkonen, 1977, 1979). 

Изучение металлоаккумулирующей способности 
грибов проводилось в различных зонах урбоэкосистемы 
города Апшеронска: центральной, периферической и 
фоновой. Сборы образцов плодовых тел гастеромицетов 
(Lycoperdon perlatum) для проведения лабораторных 
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анализов на состав загрязнителей производились во 
время маршрутных и стационарных исследований. В 
центральной зоне города сбор образцов проводился по 
ул. Ленина (угол улиц Ленина и Тихой); в перифериче-
ской – по ул. Репина (в районе МОУ СОШ № 18). 

Для сравнения содержания тяжелых металлов в 
плодовых телах гастеромицетов в качестве фонового 
участка была выбрана территория урочища Чикакши, 
которое находится в пригороде на расстоянии 1,5 км от 
центра г. Апшеронска. Данный участок по зональному 
расположению представляет собой лесной массив в 
предгорьях Северо-Западного Кавказа. 

В каждой зоне города и на фоновом участке собира-
лись плодовые тела гастеромицетов, из которых после 
высушивания методом квартования выделялась средняя 
проба массой 100 г. В плодовых телах определялось со-
держание кадмия (Cd), меди (Cu), свинца (Pb), цинка 
(Zn). Анализ на наличие металлов в плодовых телах га-
стероидных базидиомицетов выполнялся методом масс-
спектрометрии. Для этих целей использовался масс-
спектрометр с индуктивно связанной плазмой XSeries 2 
(ICP-MS) (фирмы Thermo Scientific). Пробоподготовка 
образцов осуществлялась методом СВЧ – кислотной 
минерализацией с помощью микроволновой лаборатор-
ной системы Ethos 1 (фирмы Milutone). Химические 
анализы на наличие антропогенных загрязнителей в 
плодовых телах гастеромицетов проводились в двух па-
раллелях и трех повторностях с использованием образ-
цов, взятых в каждой выделенной городской зоне и на 
фоновом участке. В результате проведенных работ 
установлены достоверные различия по содержанию ме-
ди в плодовых телах гастероидных базидиомицетов, со-
бранных в фоновой  и периферической зонах города 
Апшеронска (таблица 15). 
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Таблица 15 – Содержание тяжелых металлов в плодовых телах 
гастеромицетов Lycoprdon ecoperdon perlatum 
в различных зонах урбоэкосистемы г. Апшеронска, 
2009 г. 

Зона города 
Содержание тяжелых металлов, мг/100 г сухой 

массы 
медь цинк кадмий свинец 

Центральная 8,00±3,00 11,00±0,90 0,12±0,03 0,05±0,01 
Перифериче-
ская 14,00±2,00 13,00±2,00 0,05±0,01 0,09±0,02 
Фоновая  6,20±0,90 7,80±0,90 0,014±0,003 0,014±0,01 

Данные таблицы 16 подтверждают, что фактические 
значения t-критерия Стьюдента указывают на достовер-
ные различия на 1%-м уровне между значениями со-
держания меди в грибах периферической и фоновой зон 
г. Апшеронска. 
Таблица 16 – Фактические значения t-критерия Стьюдента для 

данных по содержанию меди в плодовых телах 
гастеромицетов из различных зон г. Апшеронска, 
2009 г. 

Зона города   
Цент-

ральная 

Перифе-
ри-

ческая 

Фоно-
вая 

Центральная 8,00±3,00 – 1,66 0,57 
Периферическая 14,00±2,00 – – 3,56* 

Фоновая 6,20±0,90 – – – 
*Различия достоверны на 1%-м уровне значимости 

Выявлено увеличение концентрации меди в плодо-
вых телах грибов в периферической зоне урбоэкосисте-
мы. 

Сравнение содержания меди плодовых телах грибов 
из разных зон города дало следующие результаты. Не 
обнаружено различий между центральной и фоновой 
зонами города. Достоверные различия по данному при-
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знаку отмечены между периферической и другими зо-
нами урбоэкосистемы. 

Данные, представленные в таблице 17, подтвер-
ждают, что в большинстве случаев фактические значе-
ния t-критерия Стьюдента значительно превышают его 
стандартные значения. Это позволяет сделать выводы о 
достоверности различий между центральной и фоновой; 
периферической и фоновой зонами по рассмотренному 
признаку на 5 %-м уровне значимости. 
Таблица 17 – Фактические значения t-критерия Стьюдента для 

данных по содержанию цинка в плодовых телах 
гастеромицетов из разных зон г. Апшеронска, 2009 

Зоны города   
Центра-
льная 

Перифе-
рическая 

Фоно-
вая 

Центральная 11,00±0,90 – 0,91 2,57* 

Периферическая 13,00±2,00 – – 2,36* 

Фоновая 7,80±0,90 – – – 
*Различия между средними значениями достоверны на 5%-м 
уровне значимости. 
**Различия достоверны на 1%-м уровне значимости. 

По содержанию цинка в плодовых телах гастеро-
мицетов не обнаружено различий между центральной и 
периферической зонами города Апшеронска. Различия 
по содержанию цинка в грибах между другими зонами 
урбоэкосистемы во всех остальных случаях достоверны.  

Анализ содержания кадмия в плодовых телах гасте-
роидных базидиомицетов показал, что нет различий 
между периферической и фоновой зонами. Во всех 
остальных случаях различия достоверны. 

Данные, представленные в таблице 18, позволяют 
сделать вывод, что в большинстве случаев достоверные 
различия t-критерия Стьюдента для данных по содержа-
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нию тяжелых металлов в грибах наблюдаются на 1%-м 
уровне между центральной и фоновой, а также перифе-
рической и фоновой зонами. На 5%-м уровне достовер-
ные различия по содержанию тяжелых металлов в гри-
бах наблюдаются между центральной и периферической 
зонами. 
Таблица 18 – Фактические значения t-критерия Стьюдента для 

данных по содержанию кадмия в плодовых телах 
гастеромицетов из разных зон г. Апшеронска, 
2009 г. 

Зона города   
Центра-
льная 

Перифе-
рическая 

Фоно-
вая 

Центральная 0,12±0,003 – 2,33* 3,5** 

Периферическая 0,05±0,01 – – 4,8** 

Фоновая 0,014±0,003 – – – 
*Различия между средними значениями достоверны на 5%-м 
уровне значимости. 
**Различия достоверны на 1%-м уровне значимости. 

Анализ на содержание свинца в плодовых телах 
грибов из разных зон урбоэкосистемы показал, что до-
стоверные различия по данному признаку отмечены 
между всеми городскими зонами. 
Таблица 19 – Фактические значения t-критерия Стьюдента для 

данных по содержанию свинца в плодовых телах 
гастеромицетов из разных зон г. Апшеронска, 
2009 г. 

Зона города   
Центра-
льная 

Перифе-
рическая 

Фоно-
вая 

Центральная 0,05±0,01 – 2,35 2,57* 

Периферическая 0,09±0,02 – – 3,45** 

Фоновая 0,014±0,01 – – – 
*Различия между средними значениями достоверны на 5%-м 
уровне значимости. 
**Различия достоверны на 1%-м уровне значимости. 
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Данные таблицы 19 позволяют сделать вывод, что 
фактические значения t-критерия Стьюдента во всех 
рассматриваемых зонах превышают его стандартные 
значения, что подтверждает достоверность различий 
между выделенными зонами по рассматриваемому при-
знаку. 

В центральной зоне урбоэкосистемы г. Апшеронска 
в плодовых телах гастеромицетов по сравнению с фоно-
вой зоной накапливается больше: кадмия – в 10 раз, 
свинца – в 3, меди и цинка – в 1,5. Содержание тяжелых 
металлов в плодовых телах грибов из периферической 
зоны урбоэкосистемы превышает фоновые показатели 
по кадмию в 13 раз, по свинцу – в 16, по цинку и меди – 
в 2 и 2,5 раза соответственно (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Содержание тяжелых металлов в плодовых телах 

гастеромицетов в различных зонах урбоэкосистемы г. Апшеронска, 
2009 г. 
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Таким образом, гастеромицеты в определенном ко-
личестве накапливают тяжелые металлы в плодовых те-
лах, поглощая их из атмосферного воздуха и осадков. 
Выявлена зависимость от условий местообитания 
накопления различных химических элементов гастеро-
мицетами. Использование грибов в качестве биоиндика-
торов загрязнения атмосферной среды позволяет полу-
чить практически достоверные данные о содержании 
различных элементов в окружающей среде урбоэкоси-
стемы. 
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6 РЕСУРСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГАСТЕРОМИЦЕТОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Пищевые свойства грибов достаточно известны, их 
питательная ценность и вкусовые качества различны. 
Условия хранения, переработка и приготовление также 
далеко не одинаковы. В зависимости от этого грибы де-
лят на категории (Фёдоров, 1994). Интерес к грибам у 
населения никогда не падал, а в последнее время возрос 
благодаря распространению знаний о грибах. Общая 
биомасса грибов в лесах Краснодарского края – 
7,26 тыс.т., Кабардино-Балкарии – 0,78 тыс. т., в Рес-
публике Осетия – 0,86 тыс. т., Республике Дагестан – 
1,86 тыс.т. (Васильков, 1968). 

В летне-осенний период 2008–2010 гг. были обсле-
дованы растительные ассоциации с находившимися в 
них плодовыми телами  наиболее часто встречающегося 
съедобного вида гастеромицетов Lycoperdon pyriforme. 
В каждой изучаемой ассоциации было заложено по 10 
учетных площадок размером 1 м2, на которых определя-
лась урожайность плодовых тел грибов. Анализ уро-
жайности L. pyriforme показал, что она неодинакова в 
разных ассоциациях региона (таблица 20). 
Таблица 20 – Динамика урожайности плодовых тел Lycoperdon 

pyriforme в различных ассоциациях горно-лесного 
пояса Северо-Западного Кавказа 

Растительная ассоциация 

Количество 
плодовых 

тел гриба на 
площадке 

1 м2 

Урожай-
ность сырой 

массы, 
г/м2 

1 2 3 
Пихтово-падубово-ежевичная 130 240 
Пихтово-белокопытниковая 81 137 
Осиново-коротконожковая   72 125 
Пихтово-буково-ежевичная 49 65 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 

Пихтово-мертвоопадная 43 110 
Пихтово-папоротниковая 67 132 
Осиново-березово-корот-
коножково-разнотравная 28 50 

Пихтово-буково-папоро-
тниково-ежевичная 58 107 

Буково-пихтово-разнотравная 29 50 
Пихтово-буково-папоро-
тниково-разнотравная 20 40 

Нами отмечено многочисленное плодоношение Ly-
coperdon pyriforme (130 экз. плодовых тел гриба на 
площадке 1 м2) в пихтово-падубово-ежевичной ассоци-
ации горно-лесного пояса Северо-Западного Кавказа. 
Урожайность составила 240 г сырого вещества плодо-
вых тел. В пихтово-белокопытниковой ассоциации со-
бран 81 экз. плодовых тел гастероидных базидиомице-
тов. Урожайность составила 137 г. В ассоциации осино-
во-коротконожковой  обнаружено 72 плодовых тела 
гриба на площади 1 м2. Урожайность составила 125 г. 
Невысокая урожайность L. pyriforme отмечена в ассоци-
ациях пихтово-мертвоопадной (43 экз. на 1 м2, урожай-
ность составила 110 г/м2), осиново-березово-
коротконожково-разнотравной (28 экз/м2, урожай-
ность – 50 г/м2), пихтово-буково-папоротниково-
разнотравной (20 экз/ м2, урожайность – 40 г/м2) и буко-
во-пихтово-разнотравной (29 экз/м2, урожайность – 50 
г/м2). Средняя урожайность плодовых тел L. pyriforme  в 
изучаемых ассоциациях Северо-Западного Кавказа со-
ставила 116,3±9,75 г/м2. 

В лесных экосистемах Северо-Западного Кавказа 
нами обнаружены виды гастеромицетов, которые отно-
сятся к III категории съедобных грибов. Эти грибы съе-
добны  при условии предварительной обработки и обла-
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дают низкими вкусовыми качествами. К ним относятся 
следующие  виды гастеромицетов: Calvatia lepidophora, 
C. utriformis, C. gigantean, C. excipuliformes, Langerman-
nia gigantean, Lycoperdon perlatum, L. pyriforme. Эти ви-
ды считаются съедобными в молодом возрасте, когда 
глеба их плодовых тел еще не созрела.  

К IV категории (несъедобных) гастероидных грибов 
в горных биоценозах Северо-Западного Кавказа нами 
отнесены виды, которые не являются токсичными, но не 
используются в пищу из-за своего неприятного вкуса, 
запаха, жесткости и т. д. К этой группе принадлежат га-
стеромицеты Lycoperdon echinatum, Bovista plumbea, 
B. nigrescens, Cyathus olla, C. striatus, C. stercoreus. 

К ядовитым гастеромицетам в биоценозах Северо-
Западного Кавказа относятся Scleroderma verrucosum, 
Sc. citrinum, Sc. aureolatum. Эти виды входят во II кате-
горию ядовитых грибов, вызывающих легкое несложное 
отравление. Их плодовые тела  содержат токсические 
вещества, которые являются производными кетонов, 
альдегидов, хинонов, ангидридов и других соединений. 

Гастеромицеты, встречающиеся в горно-лесных 
биоценозах региона – Clathrus ruber, Mutinus caninus, 
Phallus impudicus, Ph. hadriani – используются в народ-
ной медицине в качестве лекарственного сырья, приме-
няются для лечения  различных заболеваний. Отравле-
ние гастеромицетами происходит из-за незнания отли-
чительных признаков съедобных видов от ядовитых, 
при употреблении в пищу химически зараженных пло-
довых тел грибов, а также при неправильном сборе, не-
соблюдении технологии b[ хранения и приготовления. 
Таким образом, только умея различать съедобные и 
ядовитые виды по внешним признакам, соблюдая пра-
вила сбора, хранения и переработки съедобных гасте-
ромицетов, можно избежать грибных отравлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Микобиота гастероидных базидиомицетов важ-

нейших биоценозов Северо-Западного Кавказа насчи-
тывает 42 вида и одну разновидность, относящихся к 15 
родам, 7 семействам и 4 порядкам. Из них 18 видов яв-
ляются новыми для территории Северо-Западного Кав-
каза и 15 – для Северного Кавказа. Крупнейшие по чис-
лу видов семейства: Lycoperdaceae (20 видов) и Phal-
laceae (7 видов). Крупнейшие роды: Lycoperdon (12 ви-
дов), Geastrum (5 видов), Calvatia (4 вида), Scleroderma 
(4 вида). 

2. В биоте гастеромицетов Северо-Западного Кавка-
за преобладают виды голарктического элемента (14 ви-
дов – 33,30%). Значительна роль неморального элемента 
(9 видов – 21,40%). Бореальный и мультирегиональный 
элементы включают по 8 видов (по 19,05%). 

В биоценозах Северо-Западного Кавказа отмечено 
три вида и одна форма гастеромицетов, нуждающихся в 
охране. Mutinus caninus  необходимо включить в список 
видов, требующих особого внимания к состоянию их 
популяций в регионе. 

3. Трофическая структура биоты гастеромицетов 
важнейших биоценозов района исследований представ-
лена 9 эколого-трофическими группами. Преобладаю-
щими среди них являются сапротрофы гумусные (29 
видов – 28,70%), подстилочные (18 видов – 17,80%) и 
развивающиеся на опаде (10 видов – 9,90%), причем в 
зависимости от экологических и ценотических условий 
виды могут переходить из одной трофической группы в 
другую. По отношению к типу субстрата 22,8% видов 
изученной микобиты политрофны. 

4. Распределение микобиоты гастеромицетов на Се-
веро-Западном Кавказе подчинено закону вертикальной 
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зональности. Наибольшее видовое разнообразие гасте-
ромицетов выявлено в среднегорном (23 вида), нижне-
горном (18 видов), а также в степном и лесостепном (11 
видов) поясах. 

Выделено 5 групп гастеромицетов по приуроченно-
сти к основным растительным формациям и ассоциаци-
ям района исследований. Преобладают группы видов, 
встречающихся «исключительно в конкретной ассоциа-
ции» (11 видов) и встречающиеся во «многих ассоциа-
циях» (10 видов). 

5. Существенное видовое разнообразие (21 вид) и 
бо́ льшее количество эколого-трофических групп гасте-
ромицетов (6 видов) выявлено в смешанных среднегор-
ных лесах, где имеется высокая атмосферная влажность 
воздуха (80–90%) и значительное количество местооби-
таний. Наибольшее число видов гастероидных базидио-
мицетов в биоценозах района исследований трофически 
связано с основными лесообразующими древесными 
растениями: буком восточным (17 видов), пихтой кав-
казской (15 видов), дубом пушистым, дубом скальным, 
дубом черешчатым (15 видов). Большинство представи-
телей изученной микобиоты (15 видов) трофически свя-
заны с несколькими видами лиственных и хвойных дре-
весных растений. Только с одним видом древесного 
растения связано 8, с несколькими видами лиственных 
растений – 7 видов, с несколькими видами хвойных рас-
тений – 5 видов гастероидных базидиомицетов. 

6. Подавляющее большинство видов изученных га-
стероидных базидиомицетов произрастает на почве со 
слабокислой реакцией (pH = 6,0–6,75). Только один 
вид – Cyathus striatus – развивается на почвах со сла-
бощелочной реакцией (pH = 7,3). 

7. В центральной зоне урбоэкосистемы г. Апшерон-
ска в плодовых телах гастеромицетов накапливается в 
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10 раз больше кадмия, в 3 раза больше свинца и в 1,5 
раза больше меди и цинка по сравнению с фоновой зо-
ной. Содержание тяжелых металлов в плодовых телах 
грибов из периферической зоны урбоэкосистемы пре-
вышает фоновые показатели по кадмию в 13 раз, по 
свинцу – в 16, по цинку и меди – в 2 и 2,5 раза соответ-
ственно. Использование гастеромицетов в качестве био-
индикаторов загрязнения атмосферной среды дает воз-
можность получить достоверные данные о содержании 
тяжелых металлов в приземном слое воздуха урбоэко-
системы. 

8. Наиболее благоприятные экологические условия 
для развития гастеромицетов складываются в горно-
лесных  биоценозах. В коренной буково-пихтово-
разнотравной ассоциации более высокая, чем на кон-
троле относительная влажность воздуха (в среднем на 
15%), более низкая, чем на контроле, температура воз-
духа (в среднем на 4,8 °С), что способствует наиболь-
шему приросту плодовых тел гастеромицетов – в сред-
нем до 7 мм в сутки. В пихтово-буково-папоротниково-
разнотравной ассоциации наблюдается замедление ро-
ста плодовых тел гастеромицетов (в среднем до 4–5 мм 
в сутки), зависящее от микроклиматических условий в 
этой растительной ассоциации. 

Существенного влияния освещенности на развитие 
и суточный прирост плодовых тел гастеромицетов в 
горно-лесных биоценозах Северо-Западного Кавказа не 
обнаружено. 

9. В результате статистической обработки материа-
ла установлено, что на величину спор гастероидных ба-
зидиомицетов в горно-лесных биоценозах Северо-
Западного Кавказа оказывает влияние экологический 
фактор «субстрат» и не влияет ценотический фактор 
«ассоциация». 
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