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К 2024 г. для плато Путорана и прилегающих территорий известно 182 вида афиллофоровых грибов. 94% 

видов собраны в природных условиях региона, тогда как остальные в границах г. Норильск и других насе-

ленных пунктах на интродуцированных древесных растениях, а также на привезенных стройматериалах. В 

связи с потеплением климата и расширением хозяйственной деятельности увеличивается число патогенных 

видов на древесных и травянистых растениях. Изучена история исследования афиллофоровых грибов ре-

гиона. Будущие работы позволят увеличить список видов грибов региона. 
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Микобиота Арктики слабо изучена по 

сравнению с другими регионами планеты 

(Mukhin, Kotiranta, 2001). В то же время 

ряд арктических территорий, расположен-

ных в Азии, являются наименее изучен-

ными. Среди них Таймырский Долгано-

Ненецкий р-н Красноярского края, на 

территории которого находятся п-ов Тай-

мыр, плато Путорана и Анабарское плато, 

а также обширные равнинные территории 

(Мухин, 2010). Здесь расположена самая 

северная материковая часть Евразии – 

мыс Челюскин.  

В рассматриваемом районе широко 

распространены арктические пустыни, 

арктические и субарктические тундры, ле-

сотундры и северная тайга, обширны гор-

ные ландшафты, поэтому микобиота реги-

она может быть богатой (Красная книга.., 

2022). В регионе находятся уникальные, 

самые северные на планете лесные мас-

сивы – Лукунская (72°34ʹ с.ш.) и Ары-Мас 

(72°28ʹ с.ш.), которые образованы древо-

стоями Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. 

(Крючков, 1972; Ары-Мас, 1978). Распо-

ложенные западнее плато Путорана 

равнинные естественные лесотундровые 

участки сформированы низкорослым дре-

востоем Larix gmelinii, Betula tortuosa 

Kedeb. и Alnus fruticosa Rupr.  

[= Alnus alnobetula subsp. fruticosa Raus]. В 

западной и южной частях плато Путорана 

произрастают северотаежные леса с Larix 

gmelinii, Picea obovata Ledeb., Betula 

tortuosa, Alnus fruticosa и Juniperus sibirica 

Burgsd. В крупнейшем городе региона – 

Норильске – среднегодовая температура 

воздуха составляет –9.6 °C, средняя тем-

пература самого холодного месяца (ян-

варя) составляет –26.7 °C, самого теплого 

месяца (июля) – 7.9 °C. Среднегодовое ко-

личество осадков составляет 341 мм.  

Усиление антропогенного прессинга на 

хрупкие арктические экосистемы осо-

бенно заметно в пределах Норильского 

промышленного р-на, где тысячи гектаров 

покрыты уничтоженными деревьями, а 

почва имеет следы ярко выраженной эро-

зии: этот район широко известен как «но-

рильский мертвый лес». В Норильске 

среднегодовая температура воздуха за 60 

лет выросла на 2.6°С (Доклад..., 2023), что 
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сделало возможным интродуцировать та-

ежные растения в населенные пункты 

(Druckenmiller et al., 2024). Это может при-

вести к проникновению чужеродных ви-

дов грибов на север, как это уже наблюда-

лось в Ямало-Ненецком автономном 

округе и Мурманской обл. (Khimich et al., 

2020; Shiryaev et al., 2020). Импорт чуже-

родных строительных материалов, расши-

рение сельскохозяйственных площадей 

также выступают еще одним важным фак-

тором, который может повлиять на фор-

мирование местной микобиоты.  

Микобиота региона изучена фрагмен-

тарно. Например, в книге «Грибы россий-

ской Арктики» (Каратыгин и др., 1999) 

информация о находках афиллофоровых 

грибов на плато Путорана и в г. Норильск 

отсутствует. Тем не менее, историю мико-

логического исследования плато Путорана 

и прилегающих территорий мы можем 

подразделить на два периода. 

1. Изучение микобиоты старовозраст-

ных северотаежных лесов на склонах 

плато. В 1985 и 1988 гг. сотрудники Ом-

ского педагогического института (г. Омск) 

собирали плодовые тела базидиальных 

макромицетов в Сухих горах (часть Лам-

ских гор) на южном берегу оз. Лама. В 

1999–2004 гг. А.Г. Ширяев, сотрудник 

ИЭРиЖ УрО РАН (г. Екатеринбург), 

также на склонах Сухих гор, изучал видо-

вой состав афиллофоровых грибов. В 2024 

г. участники микологической экспедиции, 

проводимой в рамках проекта РНФ № 24-

24-00271, проводили работы на склонах 

Сухих гор. Таким образом, микологиче-

ские исследования небольшого участка 

Сухих гор на оз. Лама продолжаются уже 

40 лет. 

2. Изучение антропогенной микобиоты. 

В 1967 г. сотрудники Института зоологии 

и ботаники (г. Тарту, Эстония) во главе с 

Э. Пармасто изучали микобиоту окрестно-

стей Норильска, Талнаха и Дудинки. В 

рамках Международной транссибирской 

микологической экспедиции в 1993 г. со-

трудник Финского института окружающей 

среды (Хельсинки, Финляндия) Х. 

Котиранта, а также Университета Копен-

гагена (г. Копенгаген, Дания) П. Корфик-

сен собирали афиллофоровые грибы в 

районе Талнаха. В 1999–2006 гг. А.Г. Ши-

ряев проводил исследования в Норильске 

и Талнахе. В период 2008–2020 гг. ряд об-

разцов грибов собраны жителями Нориль-

ска. В 2024 г. в Норильске, Талнахе, Ва-

лек, Каеркане образцы афиллофоровых 

грибов собирал А.Г. Ширяев, а участники 

микологической экспедиции изучили раз-

нообразие грибов антропогенного пожа-

рища на оз. Лама.  

На плато Путорана и прилегающих тер-

риториях к 2024 г. было известно 182 вида 

афиллофоровых грибов (Shiryaev, 2024). 

Однако это число ниже по сравнению со 

списками соседних высокоширотных ре-

гионов. Так, в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе выявлено 326 видов (Shiryaev 

et al., 2020), а в арктической части Якутии 

– 223 вида (Kotiranta, Mukhin, 2000; Ши-

ряев, 2011, Ширяев, Михалева, 2013; Shi-

ryaev, 2017, 2018). В самой богатой рос-

сийской арктической территории – Мур-

манской обл. – известно 473 вида афилло-

фороидных грибов (Khimich et al., 2020), 

хотя площадь региона меньше по сравне-

нию с вышеупомянутыми азиатскими тер-

риториями. 

Как и в других высокоширотных реги-

онах, в связи с продолжающимся потепле-

нием арктического климата виды грибов, 

появившиеся в Таймырском Долгано-Не-

нецком р-не Красноярского края в по-

следнее время, можно разделить на три 

группы. 

1. За счет увеличения надземной фито-

массы древесных растений, таких как 

Larix gmelinii, Picea obovata, а также Alnus 

fruticosa, Betula tortuosa, стало возможным 

расширение ареалов некоторых видов гри-

бов (Baltazaria galactina, Botryobasidium 

candicans, B. pruinatum, Cyanosporus 

simulans, Daedaleopsis confragosa, 

Dacryobolus sudans, Dendrocorticium 

polygonioides, Hyphoderma occidentale,  

H. sibiricum, Leptoporus mollis, 

Leptosporomyces fusoideus, Mycoacia livida, 
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Peniophora erikssonii, Spongiporus 

perdelicatus, Steccherinum tenuispinum) на се-

вер с максимумом находок в бореальных 

р-нах Средней Сибири (Kotiranta, Shiry-

aev, 2015). Однако стоит отметить, что 

напочвенные виды афиллофороидных 

грибов на исследуемой территории пока 

редки, а широко распространенные виды 

из родов Thelephora, Clavaria и Clavulina 

встречаются лишь эпизодически. Веро-

ятно, многолетняя мерзлота сдерживает 

продвижение на север Таймыра «южные» 

виды гумусовых сапротрофов и микоризо-

образователей.  

2. В естественных и антропогенных ме-

стообитаниях увеличивается число видов 

патогенных грибов на древесных и травя-

нистых растениях. В природе на живых 

стволах ивы собраны Daedaleopsis 

confragosa, на живых елях – Porodaedalea 

abietis. Возбудитель снежной плесени 

Typhula ishikariensis собран на злаках в 

пойме р. Енисей и на близлежащих газо-

нах в г. Дудинка. В равнинных и горных 

местообитаниях региона этот гриб пока не 

выявлен. В городских парках на чужерод-

ной осине собран Phellinus tremula, а на 

морозобойной трещине живой березы об-

наружен Trametes hirsuta.  

3. В антропогенных местообитаниях 

появляются сапротрофные грибы, связан-

ные с разрушением деревянной жилой и 

промышленной инфраструктуры. Так, в 

2009 г. на бревнах сосны сибирской (чу-

жеродный вид для естественной флоры 

региона) на территории совхоза «Нориль-

ский» были собраны базидиомы 

Coniophora puteana. В 2016 г. в Кайеркане 

на сгоревших деревянных (вероятно, кед-

ровых) стропилах у входа в шахту собран 

Hydnomerulius pinastri. В 2015 г. на опилках 

склада сосны массово развился сапротроф 

Antrodia sinuosa (Pinus sylvestris является чу-

жеродным видом для естественной флоры 

региона). 

Результаты исследования свидетель-

ствуют, что в связи с потеплением кли-

мата и ростом хозяйственной деятельно-

сти в г. Норильск и на плато Путорана 

появляется все больше типичных «таеж-

ных» видов грибов, которые ранее, 25–40 

лет назад однозначно отсутствовали в ре-

гионе. Если не брать в расчет возможное 

появление в естественных условиях реги-

она новых видов древесных растений 

(кедр, пихта, сосна), то на широко распро-

страненных местных лиственницах и елях 

в ближайшие годы можно ожидать выяв-

ление массовых «таежных» видов грибов, 

что, несомненно, увеличит список видов 

Таймырского автономного округа. Од-

нако, по мнению специалистов (Доклад…….., 

2023) в последние годы в регионе все 

сильнее проявляет себя новый абиотиче-

ский фактор, существенно корректирую-

щий структуру местного биоразнообразия 

– это летняя засуха. В том числе, благо-

даря этому фактору в регионе увеличива-

ется частота пожаров в тайге и тундре. 

 

Исследование выполнено при под-

держке РНФ (проект № 24-24-00271). 
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By 2024, 182 species of aphyllophoroid fungi are known for the Putorana Plateau and adjacent territories (Arctic 

Siberia, Krasnoyarsk krai). 94% of the species were collected in the natural conditions of the region, while the rest 

were collected within the boundaries of the Norilsk city on alien woody plants as well as on imported building 

materials. Due to global warming and increased economic activity, the number of pathogenic species on woody and 

herbaceous plants is increasing. The study history of aphyllophoroid fungi in the region has been studied. Future 

work will increase the list of fungal species in the region. 
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