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невосточных заповедников. Наиболее изучена биота афиллофоровых грибов в заповедниках 
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Заповедные территории, являясь эталонными участками, наиболее подходят для исследования 
объектов живой природы. Афиллофоровые грибы – сборная в систематическом плане группа бази-
диальных макромицетов, которые выполняют важную функцию деструкции лигно-целлюлозного
компонента в лесных экосистемах.

Изучение афиллофоровых грибов в той или иной степени проведено в 17 из 23 дальневосточных 
заповедников. Биота афиллофоровых грибов наиболее полно изучена в заповедниках Приморского 
(Лазовский, Кедровая Падь, Уссурийский, Сихотэ-Алинский) и Хабаровского (Большехехцирский) 
краев, а также в заповеднике Бастак Еврейской автономной области и в Зейском заповеднике Амур-
ской области (см. таблицу). В остальных заповедниках либо сведения незначительны, либо исследо-
вания там не велись вовсе. Это заповедники Джугджурский и Болоньский Хабаровского края, 
Поронайский Сахалинской области, Корякский и Командорский Камчатского края, а также Остров 
Врангеля.

В 30-е годы прошлого столетия Б.П. Колесниковым была собрана коллекция дереворазрушающих 
грибов на территории Сихотэ-Алинского заповедника, которую затем обработал Л.В. Любарский. 
Чуть позже изучением макромицетов заповедника занялась Л.Н. Васильева [1]. В настоящее время 
с учетом дополнительных литературных данных [2–7 и др.] список афиллофоровых грибов Сихотэ-
Алинского заповедника  включает 169 видов (см. таблицу).

В заповеднике Кедровая Падь первые сборы афиллофоровых грибов проводились Л.Н. Василье-
вой в 40-е и 50-е годы прошлого столетия. Большая коллекция грибов была собрана Э.З. Коваль 
в 1955–1959 гг. До недавнего времени на территории заповедника было известно 189 видов афилло-
форовых грибов [8]. В 2016 г. И.А. Винер и Л.Ю. Кокаева провели целенаправленное изучение 
афиллофоровых грибов на территории заповедника Кедровая Падь [9], в результате чего им удалось
значительно пополнить список видов (см. таблицу).
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Что касается Уссурийского заповедника, то первые сборы базидиомицетов на его территории про-
ведены Л.Н. Васильевой и М.М. Назаровой в 1961–1963 гг. [10]. Кроме того, некоторые сведения 
по отдельным видам афиллофоровых грибов, обнаруженных в заповеднике, приводятся в работах 
Л.В. Любарского, А.С. Бондарцева, Т.Л. Николаевой, Э.Х. Пармасто и О.К. Говоровой [11–18]. К нас-
тоящему времени на территории Уссурийского заповедника известно 238 видов афиллофоровых 
грибов [19].

Первые обобщенные сведения о грибах Лазовского заповедника включали всего 30 видов афил-
лофоровых грибов [20]. В дальнейшем после обработки вновь собранных материалов и с учетом
 литературных данных [9, 14, 21–23 и др.] список афиллофоровых грибов заповедника значительно 
пополнился. К настоящему времени, учитывая неопубликованные данные, он включает 251 вид 
(см. таблицу).

В 1980–1983 гг. Э.Х. Пармасто изучал афиллофоровые грибы в Большехехцирском заповеднике. 
В опубликованном списке [24] указано 150 видов. В настоящее время биота афиллофоровых грибов 
заповедника насчитывает 271 вид, включая неопубликованные материалы [2, 4–6].

Исследование макромицетов Комсомольского заповедника проводилось Е.М. Булах, афилло-
форовые грибы были представлены 43 видами [26]. С учетом неопубликованных данных список 
включает 51 вид (см. таблицу).

Первые микологические исследования на территории Ботчинского заповедника (Хабаровский 
край) проведены нами в 2007–2008 гг. Сбор проводился лишь в северо-восточной части заповедника 
в елово-пихтовых лесах и лиственничниках. По этим данным в настоящее время для территории 
заповедника известно 76 видов афиллофоровых грибов [27–29].

Микологические исследования на территории Буреинского заповедника проведены в 2008 г.
Е.А. Ерофеевой. По результатам этой работы, выявлено 38 видов афиллофоровых грибов [30, 31]. 
Планомерные исследования биоты афиллофоровых грибов заповедника Бастак (Еврейская АО) 
начаты Е.М. Булах и Н.В. Бухаровой в 2006 г., а продолжены в 2009–2011 гг. Чуть позже грибы 
на этой территории изучала Е.А. Ерофеева. К настоящему времени для заповедника Бастак известен 
241 вид [32–34]. 

Из трех заповедников Амурской области наиболее полно выявлена микобиота в Зейском. В свя-
зи с организацией данного заповедника и строительством Зейской ГЭС были инициированы пла-
номерные исследования биоты базидиальных грибов в восточной части хребта Тукурингра. Первые 
сборы в рамках этих работ осуществлены в 1965 г. Б.А. Томилиным (Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова). В 1977–1979 гг. изучение микобиоты было продолжено сотрудниками Москов-
ского университета О.А. Петровой, К.Л. Тарасовым и Ю.С. Громовым. Помимо собственных сборов
они обработали также гербарий Б.А. Томилина при активном участии последнего [35, 36]. Начиная
с 2000 г. работы по изучению биоты базидиомицетов Зейского заповедника проводили сотрудники
Дальневосточного отделения РАН [18, 37, 38]. C 2014 г. исследования возобновились [39, 40, 41]. 
В настоящее время на территории Зейского заповедника выявлено 232 вида афиллофоровых грибов.

Исследование микобиоты Норского заповедника было начато Н.А. Кочуновой в 2018 г., преиму-
щественное внимание уделено дереворазрушающим грибам, из которых 96 видов относятся к группе 
афиллофоровых [42–44].

На территории Хинганского заповедника кроме сборов, осуществленных сотрудниками 
БПИ ДВО РАН в конце прошлого столетия, Н. А. Кочуновой совместно с Е. А. Ерофеевой проведены 
исследования микобиоты в Антоновском и Хинганском лесничествах в 2017–2018 гг. Материалы 
частично обработаны, но сведения не опубликованы. В дополнение к известным по литературным 
данным в заповеднике 48 видам непластинчатых грибов [37, 45] удалось выявить еще 35 видов. 

До недавнего времени для территории Дальневосточного морского заповедника было известно
лишь 19 видов афиллофоровых грибов. За последние несколько лет Н.В. Бухаровой было проведено 
целенаправленное изучение грибов этой группы на одном из островов, относящихся к этому запове-
днику. В итоге список пополнился 50 видами [46, 47].

Одним из наименее изученных в микологическом отношении заповедников Приморского края 
является Ханкайский заповедник. На его территории известно всего 36 видов афиллофоровых грибов 
(см. таблицу). Это главным образом итог кратковременного исследования, проведённого в 2007 г. 
Н.В. Бухаровой, основных участков этого заповедника [48].

Количество выявленных видов афиллофоровых грибов в заповедниках Дальнего Востока России 
отражено в таблице.
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Степень изученности афиллофоровых грибов в заповедниках Дальнего Востока России

Заповедник Количество
видов

Основной литературный
источник

Приморский край 

Лазовский 251 [20, 21, 23]

Уссурийский 238 [10, 19]

Кедровая Падь 299 [8, 9]

Сихотэ-Алинский 169 [1, 7]

Ханкайский 36 [25, 48]

Дальневосточный морской 69 [46, 47]

Хабаровский край 

Большехехцирский 271 [24, 25]

Ботчинский 76 [27, 28, 29]

Комсомольский 51 [26]

Буреинский 38 [30, 31]

Болоньский – –

Джугджурский – –

Амурская область 

Зейский 232 [35–37, 39–41]

Норский 96 [42–44]

Хинганский 83 [37, 45]

Еврейская автономная область 

Бастак 241 [32–34]

Сахалинская область 

Поронайский – –

Курильский 105 [4, 49, 50] 

Магаданская область 

Магаданский 65 [51–54]

Камчатский край 

Кроноцкий 38 [55]

Корякский – –

Командорский – –
Чукотский автономный округ

Остров Врангеля – –
Примечание: прочерк означает, что на территории заповедника микологические исследования не проводились.
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The current information on the study of aphyllophoroid fungi on the territory of 23 Far Eastern reserves 
is presented. The most studied biota of aphyllophoroid fungi in the reserves: «Kedrovaya Pad» (299 species), 
«Lazovsky» (251), «Ussuriysky» (238) and «Sikhote-Alinsky» (169) in the Primorye Territory, «Bolshekhekhtsir-
sky» (271) in the Khabarovsk Territory, «Bastak» (241) in the Jewish Autonomous Region, «Zeisky» (232) 
in the Amur region and «Kurilsky» (105) in the Sakhalin region.

Key words: mycological studies, basidial macromycetes, poliporoid fungi, protected areas.


