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ВВЕДЕНИЕ 

 
Микоризообразующие грибы играют важную роль в природных 

экосистемах. Создавая симбиотическую ассоциацию с растениями, они 

позволяют им лучше адаптироваться к неблангоприятным условиям среды и тем 

самым способствуют устойчивости биоценоза в целом. 

Микориза свойственна и древесным, и травянистым растениям. Особое 

значение имеет микориза для деревьев, так как именно они являются 

эдификаторами лесных экосистем, и опоределяют мноргие их характеристики: 

микроклимат, инсоляцию, пространственную структуру, и, в конечном итоге, 

качественные и количественные аспекты видовой структуры экосистемы. 

Биота микоризообразующих грибов заповедника «Столбы» изучена 

недостаточно. В литературных источниках, посвященным заповеднику, число 

микоризоообразрвателей не превышает пяти десятков, в то время как в других 

регионах Сибири в эту трофическую группу грибов входит свыше сотни видов. 

Поэтому изучение микоризообразователей грибов этого района особо актуально. 

Целью настоящей работы является изучение видового разнообразия и эколого-

трофических особенностей симбиотрофных макромицетов туристско- 

экскурсионного района заповедника «Столбы». 

В задачи работы входило: 

1. Изучение видового разнообразия и анализ таксономической 

структуры микоризообразующих грибов туристско-экскурсионного района 

заповедника. 

2. Анализ эколого-трофической структуры биоты 

микоризообразователей заповедника «Столбы». 

3. Изучение особенностей распространения выявленных 

микоризообразователей в различных типах леса туристско-экскурсионного 

района заповедника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. В целом для заповедника на сегодняшний день известно 72 вида 

микоризообразователей. Таксономический анализ показал, что основу 

микоризной биоты заповедника составляют порядки Агариковые и 

Сыроежковые, что характерно для лесов умеренной зоны. 

2. Основную долю микоризообразователей составяют виды широкого 

трофического спектра, способные формировать симбиоз со многими 

древесными породами. 

3. Наиболее обширной свитой микоризообразователей располагают 

береза и сосна, другие породы намного беднее в этом отношении. 

4. Различные типы леса в значительной мере отличаются составом 

биоты микоризообразователей, что связано, прежде всего, с характеристиками 

древостоя. 
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