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Исследовалось видовое разнообразие лихенобиоты Западно-Сибирской равнины, включая Арктику и 
Субарктику, вследствие чего впервые для этой огромной территории определен его уровень, составив-
ший на настоящий момент 1421 вид из 271 рода и 86 семейств. Впервые для данного региона приведено 
распределение видов лихенобиоты по 10 растительным зонам.
Ключевые слова: биоразнообразие, лихенобиота, лишайники, семейство, род, распределение, расти-
тельная зона, биота.

Species diversity of lichen biota of the West-Siberian Plain, including Arctic and Subarctic was studied. For the 
first time for this large area the extent of species diversity currently comprising 1421 species from 271 genera 
and 86 families has been determined and the distribution of the species of lichen biota throughout 10 plant 
zones has been presented.
Key words: biodiversity, lichen biota, lichens, family, genera, distribution, plant zone.

История ботанических исследований Западно-
Сибирской равнины довольно длительная, но 
лихенологическому изучению в них уделялось не-
значительное внимание, несмотря на несомнен-
ную важность лишайников, формирующих один 
из структурных и функциональных блоков тунд-
ровых, лесных и степных экосистем.

В геоботанических исследованиях, проводив-
шихся в 30–50-е годы 20-го столетия В.Н. Андреевым 
(1933), Б.Н. Городковым (1935) и др., изучение ли-
шайников как компонента тундровой раститель-
ности осуществлялось в основном для нужд оле-
неводства. Среди флористических работ, прово-
дившихся в начале ХХ в. и касающихся Западно-
Сибирской равнины, наибольшие сведения по 
лишайникам можно найти у Н.И. Кузнецова (1913, 
1915а,б), Л.И. Савич (1915). В работе В.П. Савича и 
А.А. Еленкина «Введение к флоре лишайников ази-
атской части СССР» (1950) обобщены лихенологи-
ческие данные, имеющиеся в ботанических рабо-
тах, почти до середины ХХ в.

Во второй половине ХХ в. изучение лишайни-
ков на Западно-Сибирской равнине осуществля-
лось Н.И. Сухининой (Храмов, Валуцкий, 1977), 

М.А. Магомедовой (1979), М.П. Андреевым (1984, 
1994), С.А. Пристяжнюком (1994, 1996), Н.М. Ко-
валевой (1999, 2000, 2002), Н.В. Седельниковой 
(2001, 2007а,б), В.В. Коневой (Руденко, 2001, 2003), 
Е.В. Барсуковым (2001), Н.В. Сорокиной (2001а,б), 
Е.В. Свирко (2003), Н.В. Седельниковой, Е.В. Свирко 
(2003) и др. Лихенофильные грибы арктической 
зоны изучались М.П. Журбенко (1999).

К настоящему времени уровень биоразнооб-
разия лихенобиоты Западно-Сибирской равни-
ны составляет 1421 вид из 271 рода и 86 семейств 
(табл. 1). Объемы семейств приведены в основном 
в соответствии с работой O.E. Eriksson, D.L. Hawk-
sworth (1998). Полученные результаты — далеко 
не полные, так как огромная территория Западно-
Сибирской равнины изучена очень неравномер-
но. Особенно слабо в лихенологическом плане об-
следованы средняя и южная тайга, крайне слабо — 
степная зона, и практически не изучалась луго-
вая растительность. Несмотря на вышесказанное,  
в данной работе впервые приведены обобщающие 
сведения для этого крупного региона.

Как отмечено выше, в настоящее время в лихе-
нобиоте Западно-Сибирской равнины, включая 
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Таблица 1

Семейственный спектр лихенобиоты Западно-Сибирской равнины

Семейство Число 
родов

Число 
видов

 % от общего 
числа видов Семейство Число 

родов
Число 
видов

 % от общего 
числа видов

Acarosporaceae Zahlbr. 4 30 2.11 Mycocaliciaceae A. Schmidt 4 13 0.92
Agyriaceae Corda 1 3 0.21 Mycosphaerellaceae Lindau 2 7 0.49
Alectoriaceae (Hue) Tomas 1 3 0.21 Mytilinidiaceae Kirschst. 1 2 0.14

Anamylopsoraceae Lumbsch et Lunke 1 1 0.07 Naetrocymbaceae Höhnel et R.C. Har-
ris 2 5 0.35

Arctomiaceae Th.Fr. 1 2 0.14 Nephromataceae Wetm. ex J.C. David  
et D. Hawksw. 1 9 0.63

Arthoniaceae Reichenb. ex Reichenb. 2 17 1.20 Nitschkiaceae (Fitzp.) Nannf. 2 2 0.14

Arthopyreniaceae W. Watson 2 7 0.49 Odontotremataceae D. Hawksw.  
et Scherwood 3 5 0.35

Arthrorhaphidaceae Poelt et Hafellner 1 3 0.21 Ophioparmaceae R. Rogers et Hafell-
ner 1 2 0.14

Bacidiaceae W. Watson 12 68 4.79 Pannariaceae Tuck. 7 10 0.70
Baeomycetaceae Dumort. 1 3 0.21 Parmeliaceae Zenker 34 148 10.42
Biatorellaceae M. Choisy ex Hafellner et Casares-
Porsel 1 3 0.21 Peltigeraceae Dumort. 2 31 2.18

Brigantiaceae Hafellner et Bellemere 1 1 0.07 Peltulaceae Büdel 1 3 0.21
Caliciaceae Chevall. 2 13 0.91 Pertusariaceae Koerb. ex Koerb. 3 42 2.89
Candelariaceae Hakul. 2 11 0.80 Phyllachoraceae Theiss et Syd. 1 1 0.07
Catillariaceae Hafellner 3 11 0.80 Physciaceae Zahlbr. 14 101 7.11
Chrysothrichaceae Zahlbr. 1 2 0.14 Placynthiaceae A.E. Dahl 3 5 0.35
Cladoniaceae Zenker 2 79 5.56 Pleomassariaceae M.E. Barr 1 1 0.07
Coccocarpiaceae (Mont. ex Müll. Stuttg.) Henssen 1 1 0.07 Porpidiaceae Hertel et Hafellner 6 25 1.76

Collemataceae Zenker 3 34 2.39 Protothelenellaceae Vězda, Mayrhofer 
et Poelt 1 4 0.28

Coniocybaceae Reichenb. 2 12 0.84 Pseudoperisporiaceae Toro 1 1 0.07
Dacampiaceae Koerb. 3 4 0.28 Psoraceae Zahlbr. 3 10 0.70
Dactylosporaceae Bellemere ex Hafellner 1 4 0.28 Ramalinaceae C. Agardh 1 15 1.05
Ectolechiaceae Zahlbr. 1 3 0.21 Rhizocarpaceae M. Choisy ex Hafellner 3 48 3.38
Fuscideaceae Hafellner 3 6 0.42 Rimulariaceae Hafellner 1 4 0.28
Gomphillaceae W. Watson et R. Sant. 1 1 0.07 Roccellaceae Chevall. 5 16 1.13
Graphidaceae Dumort. 2 2 0.14 Schaereriaceae M. Choisy ex Hafellner 1 3 0.21
Gyalectaceae (Massal.) Stizenb. 4 11 0.80 Solorinellaceae Vězda et Poelt 1 1 0.07
Hirptrichiellaceae Munk 1 1 0.07 Sphaerophoraceae Fr. 1 2 0.14
Hymeneliaceae Koerb. 7 71 5.00 Sphinctrinaceae M. Choisy 1 1 0.07
Hypocreaceae DNot. 1 1 0.07 Stereocaulaceae Chevall. 4 32 2.25
Icmadophilaceae Triebel 4 4 0.28 Stictidaceae Fr. 2 2 0.14
Lecanoraceae Koerb. 11 107 7.53 Teloschistaceae Zahlbr. 6 72 5.07
Lecideaceae Chevall. 3 45 3.17 Thelenellaceae Mayrhofer 2 2 0.14
Leotiaceae Corda 1 2 0.14 Thelocarpaceae Zukal 1 6 0.42
Lichenotheliaceae Henssen 1 1 0.07 Thelotremataceae (Nyl.) Stizenb. 1 2 0.14

Lichinaceae Nyl. 9 14 0.99 Thrombiaceae Poelt ex J.C. David  
et D. Hawksw. 1 1 0.07

Lobariaceae Chevall. 3 8 0.56 Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel 4 11 0.80
Megalariaceae Hafellner 1 3 0.21 Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar 1 1 0.07
Megasporaceae Lumbsch 1 1 0.07 Trichosphaeriaceae G. Winter 1 1 0.07

Melaspileaceae W. Watson 1 2 0.14 Trichotheliaceae (Müll. Arg.) Bitter  
et F. Schill. 2 3 0.21

Micareaceae Vězda et Hafellner 5 19 1.34 Umbilicariaceae Chevall. 2 25 1.76
Monoblastiaceae W. Watson 1 1 0.07 Verrucariaceae Zenker 14 98 6.90
Mycobilimbiaceae Hafellner 1 10 0.70 Insertae sedis 12 20 1.41
Mycoblastaceae Hafellner 1 3 0.21 Всего 86 семейств 271 1421 100
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Арктику и Субарктику, насчитывается 86 семейств. 
Среднее число видов в семействе немногим более 
16.5. Уровень видового богатства выше среднего по-
казателя имеют 19 семейств, которые относятся к 
ведущим, — это Parmeliaceae (148 видов, немногим 
более 10.42 % от общего числа видов), Lecanoraceae 
(107, 7.53 %), Physciaceae (101, 7.11 %), Verrucariaceae 
(98, 6.9 %), Cladoniaceae (79, 5.56 %), Teloschistaceae (72, 
5.07 %), Hymeneliaceae (71, 5 %), Bacidiaceae (68, 4.79 %), 
Rhizocarpaceae (48, 3.38 %), Lecideaceae (45, 3.17 %), 
Pertusariaceae (42, 2.89 %), Collemataceae (34, 2.39 %), 
Stereocaulaceae (32, 2.25 %), Peltigeraceae (31, 2.18 %), 
Acarosporaceae (30, 2.11 %), Porpidiaceae и Umbilicariaceae 
(по 25 видов, 1.76 % каждое), Micareaceae (19, 1.34 %) и 
Arthoniaceae (17 видов, 1.2 % от общего числа видов). 
В составе 19 ведущих семейств насчитывается 1092 
вида, почти 77 % от общего числа видов. На осталь-
ные 67 семейств приходится 329 видов (немногим 
более 23 % от общего числа).

Количественные характеристики лихенобиоты, 
анализ соотношений различных систематических 
групп являются важными показателями, отражаю-
щими степень гетерогенности территории, разно-
образие физико-географических условий, особен-
ности флорогенеза. Анализ систематической струк-
туры флоры, определяющей, по А.Н. Толмачеву 
(1970, 1974), ее региональную принадлежность, 
приводит к заключению, что по составу ведущих 
семейств территория Западно-Сибирской равни-
ны расположена в умеренной области Голарктики. 
И хотя север этого региона лежит в арктической и 
субарктической зонах, здесь нет особых противоре-
чий, так как в связи с высокой пластичностью ли-
шайников как в тундровых, так и в лесных лихено-
биотах высокое положение занимают, например, 
семейства Cladoniaceae и Peltigeraceae, виды которых 
играют значительную роль в формировании на-
почвенного покрова. Большой удельный вес в ха-
рактеризуемой лихенобиоте семейств Parmeliaceae, 
Lecanoraceae, Physciaceae, Micareaceae, кроме отме-
ченных выше Cladoniaceae, Peltigeraceae, подчерки-
вает ее бореальные черты, так как эти семейства 
объединяют значительное количество эпифит-
ных бореальных лишайников. Типичными пред-
ставителями бореальной лихенобиоты являются 
виды родов Bryoria и Usnea сем. Parmeliaceae, широ-
ко представленные на Западно-Сибирской равни-
не, растущие на стволах и особенно ветвях преиму-
щественно хвойных пород. Род Bryoria насчиты-
вает, по Грумману (Grummann, 1963), 46 видов.  
К значительно распространенным от равнинных 
лесов до лесотундровой зоны являются плюрире-
гиональные эпифиты Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et 
D. Hawksw., B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw., 

B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw., селя-
щиеся на коре хвойных деревьев, предпочитая вет-
ви кроны, достигая фитоценотического оптимума 
в северной и средней тайге. Подобным расселени-
ем характеризуются плюрирегиональные уснеи — 
Usnea fragilescens Hav., U. hirta (L.) Web. ex Wigg., 
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. Род Usnea содер-
жит около 500 видов, распространенных по всему 
земному шару (Grummann, 1963) со значительным 
представительством в тропических и субтропичес-
ких странах. Плюрирегиональные уснеи анализи-
руемой территории проявляют различную встре-
чаемость: если U. cavernosa Tuck. и U. filipendula Stirt. 
имеют спорадические местонахождения, то U. fra-
gilescens, U. hirta, U. glabrescens почти постоянны на 
коре хвойных и лиственных деревьев. 

Достаточно хорошо представлены в регио-
не среди бореальных лишайников виды с голарк-
тико-нотарктическим типом ареала, которые рас-
пространены в бореальной зоне северного и холод-
ноумеренной области южного полушарий. Сюда 
относятся биполярные лишайники, характеризу-
ющиеся наличием в их ареалах экваториальной 
дизъюнкции и расположением основных частей 
ареалов в климатически более или менее сравни-
мых областях обоих полушарий. По размещению 
на Западно-Сибирской равнине лишайники голар-
ктико-нотарктического типа ареала относятся к  
наиболее распространенным бореальным видам, 
довольно высоко проникающим в полярные ши-
роты. Например, эпифит с жизненной формой на-
кипного слоевища Biatora vernalis (L.) Fr., растущий 
на коре деревьев, на пнях, растительных остатках и 
мхах, отличается почти циркумполярным расселе-
нием в Арктике, а за пределами Голарктики извес-
тен с Кубы и Южной Америки. Другими характер-
ными примерами голарктико-нотарктических ли-
шайников являются виды с жизненной формой 
ареолированного слоевища Rhizocarpon grande (Flk.) 
Arnold и Rh. polycarpum (Hepp) Th.Fr., растущие на 
силикатных скалах. Кроме широкого распростра-
нения в лесной зоне, указанные эпилиты циркум-
полярно расселены в Арктике, а в южном полуша-
рии встречаются в Антарктике.

В числе уже отмеченных выше ведущих семейств 
Parmeliaceae, Physciaceae, содержащих значительное 
число бореальных лишайников, подчеркивающих 
бореальные черты лихенобиоты, ряд видов по сво-
им центрам массовости являются неморальны-
ми — это Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) C. Culb. 
et W. Culb., Melanelia exasperata (DNot.) Essl., M. fulig-
inosa (Fr. ex Duby) Essl., M. subargentifera (Nyl.) Essl., 
Parmelina quercina (Willd.) Hale, P. tiliacea (Hoffm.) 
Hale, Phaeophyscia nigricans (Flk.) Moberg, Ph. hispi-
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dula (Ach.) Moberg, Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) 
Fürnr., Ph. adscendens H. Olivier, Ph. tenella (Scop.) DC., 
Physconia detersa (Nyl.) Poelt, Ph. grisea (Lam.) Poelt, 
Pyxine sorediata (Ach.) Mont. и др. К неморальному 
элементу относятся лишайники, центры массовос-
ти которых связаны с зоной широколиственных 
лесов. По своему генезису неморальный элемент 
представляет собой дериват мезофильной лес-
ной флоры арктотретичного, по Энглеру (Engler, 
1879, 1882), или тургайского, по Криштофовичу 
(1936), типа и объединяет виды, чаще дизъюнктив-
но размещенные в Голарктике и за ее пределами, 
отражая современный фрагментарный характер 
зоны широколиственных лесов. Среди ведущих се-
мейств Западно-Сибирской равнины, объединяю-
щих немало неморальных лишайников, следует от-
метить Arthoniaceae, Bacidiaceae, Pertusariaceae, в чис-
ле которых ряд видов, например, Arthonia apatet-
ica (Massal.) Th. Fr., A. radiata (Pers.) Ach., Pertusaria 
amara (Ach.) Nyl., P. albescens (Huds.) M. Choisy et 
Werner, Ochrolechia pallescens (L.) Massal., O. parella (L.) 
Massal., Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby), B. rosella 
(Pers.) DNot., B. rubella (Hoffm.) Massal. и др. имеют 
голарктический и плюрирегиональный типы ареа-
лов. Значительное число в неморальном элементе 

видов лишайников с голарктическим и плюрире-
гиональным типами ареалов с большой убедитель-
ностью подтверждает то, что неморальная флора 
является дериватом тургайской флоры, широко 
развитой в северном полушарии в плиоцене, пред-
ставляющей здесь паннеморальное кольцо, позд-
нее разорванное плейстоценовыми оледенениями.
Кроме отмеченных выше, в лихенобиоте Западно-
Сибирской равнины проявились черты, характер-
ные горным флорам, так как на территорию Тю-
менской области заходят отроги Полярного, При-
полярного и Северного Урала. Это отразилось на 
повышенном содержании видов в семействах Ver-
rucariaceae, Hymeneliaceae, Rhizocarpaceae, Lecideaceae, 
Stereocaulaceae, Acarosporaceae, Umbilicariaceae и Porpi-
diaceae, основное распространение которых связано 
с умеренными и холодно-умеренными областями 
Голарктики.

Анализировалось участие видов лишайников  
в растительных сообществах по зонам и подзонам  
рассматриваемого региона, что отображено в  
табл. 2.

Как видно из табл. 2, наиболее высокий уровень 
разнообразия лихенобиоты характерен северота-
ежным лесам и лесотундре, что можно объяснить, 

Таблица 2

Распределение видов лихенобиоты по зонам и подзонам Западно-Сибирской равнины

Зоны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ч и с л о 
видов 629 722 837 884 474 477 612 466 71 1

Всего для Западно-Сибирской равнины — 1421 вид.

Примечание. 1. Арктические тундры. 2. Субарктические тундры. 3. Лесотундра. 4. Северотаежные леса. 5. Среднетаежные леса.  
6. Южнотаежные леса. 7. Подтаежные леса. 8. Лесостепь. 9. Степная зона. 10. Луговая растительность.

кроме лучшей изученности этих зон (особенно 
благодаря исследованиям автора в 2007, 2008 гг.), 
наличием в них более разнообразных микроэко-
топов для поселения лишайников. Очень слабо 
обследована степная зона, и практически не изу-
чалась в лихенологическом плане луговая расти-
тельность, хотя даже при хорошем обследовании 
значительного увеличения уровня видового разно-
образия лишайников трудно ожидать вследствие 
малой конкурентоспособности этих организмов  
 

с мелкодерновинными злаками степей и другими 
видами луговой растительности.

В заключение следует подчеркнуть, что биораз-
нообразие лихенобиоты и участие лишайников в 
растительных сообществах Западно-Сибирской 
равнины значительны, и наряду с другими живы-
ми организмами они активно участвуют в функци-
онировании биогеоценозов, являясь индикатором 
их жизненной активности, саморегуляции и отно-
сительной устойчивости.
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