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МАКРОМИЦЕТЫ СЕДЬМОГО МИКРОРАЙОНА  

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. САМАРЫ 

 

Исследования проводились в два этапа - с начала мая по конец сентяб-

ря в 2020 и 2021 г.г. на территории 7-го микрорайона внутригородского Про-

мышленного района г. Самары (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Седьмой микрорайон на карте Самары (Электронный ресурс) 

Интенсивное автомобильное движение осуществляется по границам 

микрорайона. Внутри микрорайона автомобильное движение, практически, 

отсутствует. Территория микрорайона хорошо озеленена большим количест-

вом крупных широколиственных и хвойных деревьев, произрастающих на 

бульварах, разнообразными кустарниками и цветниками на околодомовых 

участках. Микрорайон входит в состав селитебной зоны, промышленные 

предприятия здесь отсутствуют. 

Поиск информационных источников, освещающих состав микобиоты 

города Самары за последние 20 лет (т.е., практически, за первое двадцатиле-



тие XXI века), показал их полное отсутствие. В отличие от микобиоты города 

Самары, видовой состав грибов Самарской области, средней полосы евро-

пейской части России и лесостепного Поволжья, хотя и отрывочно, но всѐ же 

описывался, как в печатных (Иванов, 1993; Васильков, 1995; Красная книга 

Самарской области, 2017; Кузовенко и др., 2018), так и в электронных источ-

никах (Съедобные грибы - Энциклопедия природы Самарской области; Ясюк 

В.П. Природные условия Самарской области). 

Климатические условия исследовательских сезонов 2020 и 2021 годов 

значительно отличались друг от друга, что сказалось не только на картине 

появления плодовых тел макромицет, но и на их видовом представительстве 

в разные годы наблюдений. 

В мае, июне и июле 2021 г. в связи с сухой и жаркой погодой появле-

ния плодовых тел макромицет на территории 7-го микрорайона не наблюда-

лось. В начале августа на обочинах бульваров около стволов некоторых то-

полей и отдельных тополѐвых пней появились плодовые тела ксилотрофов 

вида Coprinopsis cinerea (навозник обыкновен-

ный) (Рис. 2).  

 

 

К середине августа на стволах карагачей 

пошли в рост плодовые тела других ксилотроф-

ных макромицет видов Laetíporus sulphúreus 

(трутовик серно-жѐлтый) (Рис. 3)  

 

 

и Cerioporus squamosus (трутовик чешуйчатый) 

(Рис. 4). В конце второй декады августа к ним 

добавились ксилотрофы Pluteus cervinus (плютей 

олений)  

 

Рис. 2. Навозник обыкновенный 
 

Рис. 3. Трутовик серно-жѐлтый 



 

(Рис.5) и Pluteus pellitus (плютей белый) (Рис. 6). 

С ослаблением летней жары в конце августа в 

придомовых цветниках появились отдельные 

плодовые тела пластинчатых почвенных сапро 

трофов вида Paxillus involutus (свинушка тонкая) 

 

 

 (Рис. 7), а на обочинах бульваров – трубчатых 

макромицет-микоризообразователей вида 

Xerocomellus chrysenteron (моховик трещинова-

тый) (Рис. 8). В это же время около ствола тополя 

бальзамического был найден единственный эк- 

 

 

земпляр сапротрофа-микоризообразователя вида 

Leccinum scabrum (подберѐзовик обыкновенный)  

 

 

 

(Рис.9). Из ксилотрофов, обнаруженных в  конце 

августа, следует отметить вид Pleurotus ostreatus 

(вѐшенка лесная) (Рис. 10). В сентябре темпера- 

 

 

тура воздуха пришла в свою климатическую 

норму. В первой декаде месяца на обочинах 

бульваров был отмечен рост плодовых тел са-

протрофа-микоризообразователя вида Russula 

delica (подгруздок белый) (Рис. 11), почвенного сапротрофа Agaricus bisporus   

Рис. 4. Трутовик чешуйчатый 
 

Рис. 5. Плютей олений 

 

Рис. 6. Плютей белый 

 

Рис. 7. Свинушка тонкая 

Рис. 8. Моховик трещиноватый 



 

 

(шампиньон двуспоровый) (Рис.12) и на тополѐвом 

пне - ксилотрофа Phоliota destruens (чешуйчатка 

разрушающая) (Рис. 13). В самом конце сентября на 

фоне продолжающегося понижения температуры 

воздуха около тополей появились многочисленные 

плодовые тела сапротрофа-микоризообразователя 

Tricholoma populinum (рядовка тополѐвая) 

(Рис. 14). С наступлением октября в связи с 

ночными заморозками рост плодовых тел 

макромицет прекратился. 

 

 

Климатические особенности вегетаци-

онного периода 2021 года отличались от тако-

вых 2020 года уже с мая-месяца. Первая на-

ходка плодовых тел макромицет состоялась в 

конце второй декады мая, когда на пне карага-

ча выросло два плодовых тела ксилотрофа 

Cerioporus squamosus (трутовик чешуйчатый),  

 

 

а в цветнике около одого из пятиэтажных до-

мов появились четыре плодовых тела почвенного сапротрофа Paxillus 

involutus (свинушка тонкая). Грибы продержались недолго и вскоре высохли 

из-за наступившей жары (35
0
С в тени). В самом конце мая недолгие дожди 

всѐ-же несколько ослабили жару, что позволило прорасти на обочине буль-

вара двум плодовым телам почвенного сапротрофа вида Agaricus bisporus 

(шампиньон двуспоровый), которые через пару дней засохли. Хотя майские 

Рис. 9. Подберѐзовик обыкновенный 

Рис. 10. Вѐшенка лесная 

Рис. 11. Подгруздок белый 



дожди были кратковременными, они всѐ же успели пропитать влагой древе-

сину тополѐвых пней, что позволило в начале июня на одном из них сформи-

роваться трѐм плодовым телам ксилотрофа Pluteus pellitus (плютей белый).  

 

 

На пнях карагачей также начался рост плодо-

вых тел ксилотрофных грибов вида Cerioporus 

squamosus (трутовик чешуйчатый). В середине 

июня появились небольшие колонии ксилотро-

фов вида Coprinopsis cinerea (навозник обык-

новенный), продолжили свой рост и другие 

ксилотрофные грибы - Pluteus pellitus (плютей 

белый), Cerioporus squamosus  (трутовик че-

шуйчатый). Кроме них были найдены почвен- 

 

 

ные сапротрофы Paxillus involutus (свинушка 

тонкая), Agaricus bisporus (шампиньон двуспо-

ровый), а также сапротрофы-

микоризообразователи Xerocomellus chrysen- 

 

 

teron (моховик трещиноватый) и Xerócomus 

subtomentósus (моховик зелѐный) (Рис. 15). В 

конце июня вновь вернулась жара (до 34
0
С в 

тени), но, несмотря на это, плодовые тела гри-

бов ещѐ продолжали появляться в местах, где в почве сохранялись остатки 

влаги (под прошлогодним листовым опадом, в тени кустарников). Были об-

наружены плодовые тела макромицет Agaricus bisporus (шампиньон двуспо-

ровый), Agaricus silvaticus (шампиньон лесной) (Рис. 16). На фоне жары пло-

Рис. 12. Шампиньон двуспоровый 

Рис. 13. Чешуйчатка разрушающая 

Рис. 14. Рядовка тополѐвая 



довые тела ксилотрофов приостановили свой рост, а почвенные сапротрофы 

и сапротрофы-микоризообразователи высохли. В 

самом начале июля несколько кратковременных до- 

 

 

ждей снова несколько понизили температуру воз-

духа и немного смочили почву. Это привело к но-

вому появлению плодовых тел навозников обыкно-

венных, сапротрофов-микоризообразователей 

Bolétus lúridus (дубовик обыкновенный) (Рис. 17), 

почвенных сапротрофов Scleroderma citrinum 

(ложнодождевик обыкновенный) (Рис. 18).  

 

 

Продолжили появляться новые плодовые тела 

ксилотрофов плютея белого и трутовика че-

шуйчатого, стали расти плодовые тела нового 

вида ксилотрофов Fomes fomentarius (трутовик 

настоящий) (Рис. 19).  

 

 

К середине июля температура воздуха вновь 

поднялась за пределы 30
0
С в тени и все сапро-

трофы-микоризообразователи и почвенные са-

протрофы вновь высохли. До середины второй 

декады августа продолжала сохраняться сильная жара. Два небольших дож-

дя, прошедших в самом конце июля не смогли внести каких-либо корректив 

в процесс пересыхания почвы, поэтому до середины августа в более или ме-

нее жизнеспособном состоянии сохранялись только плодовые тела ксило-

трофов. Формирование плодовых тел представителей других экологических 

Рис. 15. Моховик зелѐный 

Рис. 16. Шампиньон лесной 

Рис. 17. Дубовик обыкновенный 



групп грибов, практически, прекратилось. С наступлением сентября темпера-

тура воздуха продолжала сохраняться в пре-

делах 25-30
0
С при полном отсутствии дож-

дей, поэтому в жизнеспособном состоянии, 

но прекратив свой рост, остались только 

плодовые тела трутовика чешуйчатого и тру- 

 

 

товика настоящего. С наступлением второй 

декады сентября температура воздуха стала 

понижаться, что привело к появлению на-

возников обыкновенных и формированию 

плодовых тел ещѐ одного вида сапротрофов-

микоризообразователей Lactárius velléreus 

(груздь войлочный) (Рис. 20).  

 

 

К началу третьей декады сентября темпера-

тура воздуха снизилась ночью до 2
0
С. В это 

время отмечался рост плодовых тел вѐшенки 

лесной, плютея белого, рядовки тополѐвой, 

груздя войлочного, подгруздка белого, чешуй 

 

 

чатки разрушающей, навозника обыкновен-

ного. 

Таким образом, всего на территории 7 микрорайона г. Самары за 2-х 

летний период исследований отмечено произрастание 19 видов макромицет, 

т.е. грибов, образующих крупные плодовые тела. В биоте макромицет 7 мик-

рорайона наибольшее видовое разнообразие грибов приурочено к древесно-

Рис. 18. Ложнодождевик обыкновенный 

Рис. 19. Трутовик настоящий 

Рис. 20. Груздь войлочный 



кустарниковой флоре. Среди макромицет преобладают сапротрофы-

микоризообразователи и ксилотрофы. Наименее распространены почвенные 

сапротрофы. 
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