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На рекультивированных нефтешламовых амбарах восьми месторождений выявлено 52 вида эпигейных 
(30) и эпифитных (22) лишайников. Hypogymnia subduplicata – новый вид для Западной Сибири, а Gyalole-
chia fl avorubescens впервые найден на территории ХМАО–Югра. Частота встречаемости большинства видов 
эпигейных лишайников менее 20 %. Чаще других встречаются Cladonia gracilis, C. cornuta, C. deformis (часто-
та встречаемости более 50 %). Установлено, что происходит отмирание особей некоторых эпигейных видов, 
произрастающих на непосредственно примыкающих к кустовым основаниям сегментах, а также на старых 
зарастающих пятнах нефти. Повреждение талломов и отмирание некоторых видов эпифитных лишайников 
отмечены даже в тех местах, где рекультивация завершена полностью и нет видимых нарушений. 
Ключевые слова: лишайники, рекультивация, шламовые амбары, нефтяные месторождения, Западная 
Сибирь.
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52 lichen species (30 epigeous species and 22 epiphytic species) were discovered in reclaimed sludge pits of 8 oil 
fi elds. Hypogymnia subduplicata is a new species for West Siberia and Gyalolechia fl avorubescens is a new species 
for KhMAO–Yugra. Frequency of occurrence for majority of lichen species is smaller than 20 %. Some lichens, for 
example Cladonia gracilis, C. cornuta, C. deformis, occur more frequently than other (frequency of occurrence 
exeeds 50 %). Some individuals of epigeous lichens in the area adjacent to oil production sites were dead. Th alluses 
of some epiphytic lichens were damaged and lichens were dying even in locations with reclaimed sludge pits.
Key words: lichens, reclamation, sludge pits, oil fi elds, West Siberia.

Активное развитие нефтедобычи в районах 
Приобья Западной Сибири привело к появлению 
ранее отчужденных территорий (различных пром-
площадок, трасс временных дорог), которые в на-
стоящее время выведены из хозяйственного обо-
рота и проходят этап активного самовосстановле-
ния растительности. Значительное по площади 
место среди таких объектов занимают амбары, 
примыкающие к кустовым площадкам. Амбары 
(большие гидроизолированные земляные ямы) 
создаются около буровых скважин для склади-
рования отходов бурения. При большом количе-
стве пробуренных скважин нефтешламовые амба-
ры состоят из нескольких секций, ограниченных 

насыпными валами-обваловками (обычно состоя-
щими из минерального грунта, иногда – с при-
месью торфа или только из торфа). После буре ния 
скважин шламовый амбар подвергается рекульти-
вации, при которой из секции сначала откачива-
ется жидкая фаза, после чего производится их за-
сыпка с подсадкой растений (обычно многолетних 
трав или саженцев сосны или ив). При перекры-
тии амбара используются привозные грунты, до-
бываемые из карьеров (супесчаные или песча-
ные), в ряде случаев участки подвергаются тор-
фованию. При технологии лесной рекультивации 
амбар оставляют без существенной планировки, 
подсаживая отдельные виды ив на обваловки и 
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 рогоз широколистный на днища секций, и остав-
ляют для дальнейшего самозарастания (Седых, 
2005).

Растительность, поселяющаяся на секциях 
шламовых амбаров после рекультивации, пред-

ставляет собой пионерные группировки из видов 
местной флоры, характерных для прилегающих 
ландшафтов, заносных, чаще всего рудеральных 
видов, небольшую долю могут составлять галофи-
ты, культурные растения и пр. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2013, 2015, 2016 гг. нами обследованы ре-

культивированные нефтешламовые амбары на тер-
ритории ХМАО–Югры, главным образом в цент-
ральной и западной частях округа  (месторождения: 
Ватьёганское (В), Восточно-Еловое (ВЕ), Западно-
Сургутское (ЗС), Ловинское (Л), Мансингъянское 
(М), Покачевское (П), Сыморьяхское (С), Южно-
Покачевское (ЮП)). Привязки к амбарам даны по 
номерам кустовых оснований (например, К 91).

По данным добывающих компаний, рекуль ти-
вационные работы на большинстве обследо ванных 
амбаров Ловинского месторождения проведены в 
1990–1993 гг., на Мансингъянском – в 1998–1999 гг., 
на Сыморьяхском в 2000 г., Западно-Сургутском – 
в 2001–2005 гг., Восточно-Еловом – в 1998 г., по Ва-
тьёганскому, Покачевскому и Южно-Покачевскому 
месторождениям сведения отсутствуют.

Местоположение 
обследованных нефтяных амбаров

Ловинское месторождение: левобережье сред-
него течения р. Мулымья (амбары К 19, К 33, К 36, 
К 53, К 82, К 83), междуречье Мулымья и Тульмоз 
(К 26, К 35). 

Покачевское: между руслом р. Аган и старицей 
Покачевский Урий (К 59). 

Южно-Покачевское: истоки правого притока 
р. Канжгунъёган (притока р. Аган) (К 82), право-
бережье среднего течения р. Канжгунъёган (К 91).

Западно-Сургутское: в 20 км к северо-западу 
от Сургута и частично в пределах его городской 
черты, южные участки располагаются в пойме 
р. Оби (К 173). 

Мансингъянское: район слияния рек Супра и 
Мулымья (К 2, К 4, К 10). 

Сыморьяхское: район рек Тультья и Сыморья 
(К 26, К 35). 

Ватьёганское: междуречье Неримсьёган и 
Тлоктльмьёган (К 25).

Восточно-Еловое: в 30 км к северо-востоку от 
г. Сургут в районе р. Ягмунъягун (правого притока 
Тромъёгана) (К 616).

Согласно ботаническому районированию, об-
следованные объекты, за исключением Южно-По-
качевского месторождения, находятся в подзоне 
средней тайги; Южно-Покачевское – в подзоне се-
верной тайги (Ильина, 1985). Эта часть Западно-
Сибирской низменности входит в климатическую 
зону избыточного увлажнения и болотную зону 
вы пуклых олиготрофных болот (Лисс, 1981). Бóль-
шая часть исследованных амбаров, где зареги-
стрированы лишайники, расположена на месте 
оли готрофных грядово-мочажинных комплекс-
ных болот. Амбаров, расположенных на месте 
бывших лесных участков, меньше.

Среди древесных пород на рекультивирован-
ных амбарах преобладает сосна (Pinus sylvestris L.). 
К другим часто встречающимся древесным поро-
дам относится береза (преимущественно Betula 
pen dula Roth), осина (Populus tremula L.), из хвой-
ных небольшую примесь составляют лиственница 
сибирская (Larix sibirica Ledeb.), кедр (Pinus sibirica 
Du Tour), реже отмечаются ель сибирская (Picea 
obo vata Ledeb.) и пихта сибирская (Abies sibirica 
Ledeb.). На амбарах, окруженных сосняками-бело-
мошниками, сосна доминирует. На некоторых ам-
барах лишайники отмечались на кустарниках – 
ольховнике Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar и ви-
дах рода Salix.

Определение лишайников проводилось на ка-
федре микологии и альгологии биологического 
фа культета МГУ им. М.В. Ломоносова по стандарт-
ной методике. Собранные образцы лишайников 
на хо дятся и подготавливаются для размещения в 
гербарий им. Д.П. Сырейщикова Московского го-
су дар ст  венного университета им. М.В. Ломоносо-
ва (MW).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В отличие от сосудистых растений, лишайни-

ки из-за своего медленного роста не относятся к 
числу организмов, используемых при рекультива-
ции земель, но их способность развиваться на бед-
ных питательными веществами субстратах позво-
ляет им заселять нарушенные хозяйственной дея-
тельностью человека ландшафты.

Возраст наиболее молодых рекультивирован-
ных амбаров, где были найдены лишайники, со-
ставлял 5 лет. Общее число видов лишайников на 

обследованных амбарах 52. Бóльшая часть видов 
встречается на территории ХМАО–Югра (Макаро-
ва, 2002; Чабаненко, 2003; Толпышева, 2004, 2019; 
Седельникова, 2007, 2009, 2017; Шалатонов, 2009). 
Gyalolechia flavorubescens указан для некоторых 
районов Западной Сибири как Caloplaca fl avorube-
scens (Huds.) R. Laundon (Седельникова, 2017), но 
впервые найден на территории ХМАО–Югра. Hy-
pogymnia subduplicata впервые отмечен в Западной 
Сибири. 
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Эпигейные лишайники обычно приурочены к 
обваловкам и перемычкам (иногда  оторфованным); 
на участках, рекультивированных по технологии 
лесной рекультивации, – к микроповышени ям на 
днищах секций (нередко частично обводнен ных). 
На перекрытых привозным грунтом выровненных 
дренированных секциях лишайники B. furcellata 
предпочитают участки, удаленные от кустовых ос-
нований, не подверженных механическим на-
рушениям (в первую очередь проездами техноло-
гического транспорта). Чаще лишайники тяготеют 
к оторфованным участкам. На амбарах, перекры-
тых незакрепленным песком, подверженным де-
фляции, лишайники не отмечены. На ряде рекуль-
тивированных секций лишайники собраны на ста-
рых нефтяных корках (“кирах”), по всей видимости, 
появившихся при плановом ремонте скважин.

На амбарах зарегистрировано 30 видов эпи-
гейных лишайников. Среди них преобладают пред-
ставители рода Cladonia. Некоторые особи C. arbus-
cula, C. coccifera, С. deformis, C. mitis, C. pyxi data по-
черневшие и отмирают. Особенно это характерно 
для особей, встречающихся на непосредственно 
примыкающих к кустовым основаниям сег ментах, 
а также на старых зарастающих пятнах нефти. Ли-
шайники, растущие рядом с такими сегментами, 
нередко сильно угнетены, имеют мелкие подеции, 
на некоторых из них – черные мазутные пятна. 

В целом роль эпигейных лишайников в вос-
становлении растительного покрова обследован-
ных объектов незначительна: проективное по-
крытие обычно составляет 1–5 %, в то время как 
моховой покров развивается более динамично 
(Шишконакова, 2018). То же относится к встречае-
мости лишайников. Более половины видов имеют 
частоту встречаемости до 20 %. Чаще других от-
мечаются C. gracilis (частота встречаемости 84 %), 
C. cornuta (63 %), C. deformis (58 %), C. botrytes, 
C. crispata (по 47 %), C. coccifera, C. fi mbriata, C. ver-
ticillata (по 37 %). Вероятно, эти виды лучше при-
способлены к произрастанию на нарушенных 
 субстратах. Не исключено, что они раньше других 
видов лишайников могут их и заселять.

Видов эпифитных лишайников на амбарах, по 
сравнению с эпигейными видами, меньше (22). 
Наиболее обильны они на амбарах, рекультивиро-
ванных более 15–20 лет назад, на тех секциях, ко-
торые непосредственно примыкают к лесным мас-
сивам, и где более сомкнутый и разнообразный по 
видовому составу древостой. За редким исключе-
нием у эпифитных лишайников, собранных на об-
следованных амбарах, небольшие талломы, значи-
тельно меньше средних размеров, характерных 
для вида. Обычно талломы Cetraria sepincola около 
3 мм, Vulpicida pinastri около 5 мм, Melanohalea oli-
vacea и Parmelia sulcata около 1 см. Иногда наблю-
даются угнетение и отмирание эпифитных ли-

шайников даже в тех местах, где рекультивация 
завершена полностью и нет видимых нарушений. 
Например, у Evernia mesomorpha и Hypogymnia phy-
sodes отмечено разрушение верхнего корового 
слоя, участки талломов особей Melanohalea olivacea 
обесцвечены или почерневшие, часть особей Par-
melia sulcata и Vulpicida pinastri инфицирована ли-
хенофильными грибами.

Аннотированный конспект
лишайников

Bacidia beckhausii Körb. – Л: К 53 (на иве).
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. – 

Л: К 19 (на березе, сосне).
B. furcellata (Fr.) Brodo et D.еHawksw. – Л: К 19, 

К 40, К 41 (на березе, сосне), К 53 (на березе, хвой-
ных); С: К 26 (на сосне, березе, лиственнице).

B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – Л: 
К 53 (на хвойных и березе); С: К 26 (на березе).

B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et  D. Hawksw. – 
Л: К 53 (на березе, сосне, лиственнице). 

B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – Л: 
К 36 (на сосне, березе, лиственнице), К 53 (на бере-
зе, сосне, лиственнице, ели, пихте).

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – Л: К 19, К 33, 
К 40, К 41, К 82, К 83 (на березе, сосне), К 36 (на 
сос не, березе, лиственнице), К 53 (на березе, хвой-
ных); С: К 26 (на сосне, березе, опаде); ЗС: К 173 
(на сосне, опаде).

Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer – ВЕ: 
К 616; ЗС: К 173 (в обоих случаях – на склонах об-
валовок амбаров, отсыпанных из торфа).

C. arbuscula (Wallr.) Flot. – ЮП: К 91 (на супес-
чаном субстрате рекультивированной секции); П: 
К 59 (на старом зарастающем нефтяном пятне); 
ЗС: К 173 (на куске древесины в торфяной обва-
ловке амбара). 

C. botrytes (K.G. Hagen) Willd. – Л: К 19, К 36, 
К 41, К 83 (на валеже, древесине, на супесчаном 
субстрате, у основания стволов); М: К 2 (на древе-
сине, на песчаном субстрате); С: К 26 (на древеси-
не хвойных, на супесчаном субстрате); ЮП: К 91 
(на старом зарастающем нефтяном пятне, а так-
же на оторфованном участке амбара); ВЕ: К 616 
(на отсыпанных торфом обваловках амбара); ЗС: 
К 173 (на древесных остатках и торфе, применяв-
шихся при отсыпке обваловки амбара).

C. carneola (Fr.) Fr. – Л: К 83 (на супесчаном 
субстрате секции); М: К 2 (на песчаном субстрате); 
С: К 35 (на супесчаном и песчаном субстратах на 
днище секции).

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – 
М: К 2 (на песчаном субстрате); Л: К 33, К 53, К 83 
(на супесчаном субстрате).

C. coccifera (L.) Willd. – Л: К 33, К 53, К 83 (на 
супесчаном субстрате секций, нередко); ЮП: К 91 
(на оторфованном при рекультивации зарастаю-
щем амбаре, на старом зарастающем нефтяном 
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пятне); П: К  82 (на старом зарастающем пятне 
нефти); ВЕ: К 616 (на оторфованном склоне обва-
ловки амбара); ЗС: К 173 (в тех же условиях, что и 
на предыдущей точке).

C. coniocraea (Flörke) Spreng. – Л: К 41, К 82, 
К 83 (на основании стволов сосен, на днищах сек-
ций на песчаном и супесчаном грунтах); М: К 4 (на 
днище секции на песчаном субстрате).

C. cornuta (L.) Hoff m. subsp. cornuta – Л: К 19, 
К 33, К 36, К 40, К 41, К 53, К 82, К 83 (на супесча-
ном и песчаном грунтах на днищах и обваловках, 
очень часто); ЮП: К 91 (на оторфованном при ре-
культивации зарастающем амбаре, на старом за-
растающем нефтяном пятне); П: 84 (на песчаной 
поч ве гребней); ЗС: К 173 (на оторфованном скло-
не обваловки амбара); ВЕ: К 616 (на склоне обва-
ловки амбара).

C. crispata (Ach.) Flot. var. crispata – Л: К 33, 
К 36, К 53, К 83 (на супесчаном грунте на рекульти-
вированных секциях, нередко на валеже); М: К 2 
(на песчаном субстрате рекультивированных сек-
ций); ЮП: К 91 (на оторфованном при рекультива-
ции засыпанном амбаре, на старых зарастающих 
нефтяных пятнах); ВЕ: К 616 (на оторфованном 
склоне обваловки амбара); В: К 25 (на отсыпанной 
супесчаным грунтом секции); ЗС: К 173 (на обва-
ловке амбара, на склоне, на торфе).

С. deformis (L.) Hoff m. – Л: К 33, К 36, К 40, 
К 41, К 53, К 83 (на песчаном и супесчаном субстра-
тах секций, довольно часто); М: К 2 (на супесчаном 
субстрате выровненной части секции); С: К 26, 
К 35 (на супесчаном и песчаном грунтах зарастаю-
щих рекультивированных днищ); П: 84 (на зарас-
тающей нефтяной корке-“кире”); В: К 25 (на супес-
чаном субстрате в пониженной части  секции).

C. digitata (L.) Hoff m. – ВЕ: К 616; ЗС: К 173 
(в обоих случаях – на склонах оторфованных об-
валовок секций).

C. ecmocyna Leight. – М: К 4 (на днище секции 
на песчаном субстрате); С: К 35 (на песчаном и су-
песчаном субстратах выровненной части рекуль-
тивированных секций амбаров); ВЕ: К  616 (на 
склоне обваловки амбара); ЗС: К 173 (у подножия 
обваловки, на торфе).

C. fi mbriata (L.) Fr. – Л: К 82, К 83 (на супес ча-
ном субстрате, используемом при перекрытии сек-
ций); М: К 4 (на песчаном субстрате); С: К 35 (на 
песчаном и супесчаном субстратах); ВЕ: К 616 (на 
склоне обваловки амбара); В: К 25 (на сугли нистом 
грунте); ЗС: К 173 (на торфяной обваловке секции).

C. glauca Flk. – ВЕ: К 616; ЗС: К 173 (в обоих 
местах сбора – на обваловках амбаров, на торфе).

C. gracilis (L.) (Flörke) subsp. gracilis – Л: К 19, 
К 33, К 36, К 40, К 41, К 53, К 83 (на супесчаном 
субстрате секций, довольно часто; на валеже); М: 
К 4, К 21 (на песчаном субстрате); С: К 26, К 35 (на 
супесчаном и песчаном субстратах, на древесине); 

ЮП: К 91 (на оторфованном при  рекультивации за-
растающем амбаре); П: К 91 (на зарастающем неф-
тяном пятне); ВЕ: К 616 (на склоне оторфованной 
обваловки амбара); В: К 25 (на супесчаном суб-
страте); ЗС: К 173 (на обваловке амбара, на торфе).

C. grayi G. Merr. eх Sandst. – С: К 35 (на супес-
чаном и песчаном субстратах рекультивирован-
ных секций амбаров).

C. mitis Sandst. – Л: К 19, К 33, К 36, К 40, К 53, 
К 83 (на супесчаном субстрате рекультивирован-
ных секций, довольно часто, на валеже,  древесине); 
М: К 2, К 4 (на песчаном субстрате рекультивиро-
ванных секций амбаров); С: К 26 (на супесчаном 
субстрате рекультивированной секции амбара, на 
древесине). 

C. phyllophora Hoff m. – ВЕ: К 616 (на склоне 
об валовки амбара); ЗС: К  173 (на склоне обва-
ловки). 

C. pleurota (Flörke) Schaer. – Л: К 82 (на супес-
чаном субстрате); ВЕ: К 616 (на склоне обваловки 
амбара); ЗС: К 173 (на обваловке амбара, на скло-
не, на торфе).

C. polydactyla (Flörke) Sprengl. – ВЕ: К 616 (на 
оторфованном склоне обваловки амбара); ЗС: 
К 173 (на обваловке амбара, на склоне, на торфе).

C. pyxidata (L.) Hoff m. – М: К 4 (на песчаном 
субстрате рекультивированных секций амбаров).

C. rangiferina (L.) F.H. Wigg. subsp. rangiferi-
na – Л: К 53 (на супесчаном субстрате рекульти-
вированной секции амбара в прикустовой более 
влажной части); ЮП: К 91 (на оторфованном при 
рекультивации зарастающем амбаре, на старом за-
растающем нефтяном разливе, на гребнях борозд, 
созданных при рекультивации).

C. rei Schaer. – Л: К 53 (на супесчаном субстра-
те рекультивированной секции амбара в прикус-
товой части).

C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda – Л: К 41 (на 
древесине, у основания стволов, на супесчаном 
субстрате рекультивированной секции амбара); 
ВЕ: К 616 (на гребне склона обваловки секции, на 
торфе); ЗС: К 173 (на склоне амбара, на торфе).

С. stygia (Fr.) Ruoss – ВЕ: К 616 (в нижней час-
ти склона обваловки амбара, на торфе); ЗС: К 173 
(на торфяной обваловке амбара, на разных ее эле-
ментах).

C. subulata (L.) F.H. Wigg. – Л: К 53 (на супес-
чаном субстрате, в выровненной части рекульти-
вированных секций); С: К 35 (на песчаном и супес-
чаном субстратах).

C. sulphurina (Michx.) Fr. – Л: К 36 (на песча-
ном и супесчаном грунтах, перекрывших днища 
секций); ЮП: К 91 (на старом зарастающем нефтя-
ном пятне, на оторфованном при рекультивации 
зарастающем амбаре).

C. verticillata (Hoff m.) Schaer. – Л: К 19, К 41, 
К 53, К 83 (на супесчаном и песчаном субстратах 
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секций рекультивированных секций амбаров, до-
вольно часто); М: К 4 (на песчаном субстрате); 
С:  К  26, К  35 (на песчаном и супесчаном суб-
стратах).

Cliostomum pallens (Kullh.) S. Ekman – Л: К 53 
(на сосне).

Evernia mesomorpha Nyl. – Л: К 19, К 33, К 40, 
К 82 (на сосне, березе), К 36 (на сосне, березе, лист-
веннице), К 53 (на березе, хвойных); С: К 26 (на 
сос не и березе).

Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søchting, 
Frödén et Arup – Л: К 33 (на сосне).

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Л: К 19, К 33, 
К 40 (на березе, сосне), К 36 (на сосне, березе, лист-
веннице), К 53 (на березе, сосне, лиственнице, ели, 
пихте), К 82, К 83 (на березе, ели, лиственнице); М: 
К 4 (на сосне): С: К 26 (на сосне, березе); ЗС: К 173 
(на сосне, древесине).

H. subduplicata (Rassad.) Rassad. – Л: К 19 (на 
древесине).

Lecanora hagenii (Ach.) Ach. – Л: К 33, К 53 (на 
сосне).

L. pulicaris (Pers.) Ach. – Л: К 53 (на сосне). 
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – Л: 

К 19, К 33, К 41, К 82 (на березе, сосне), К 36 (на 
сос не, березе, лиственнице), К 53 (на березе, хвой-
ных); С: К 26 (на сосне, березе).

Parmelia sulcata Taylor – Л: К 36 (на сосне, бе-
резе, лиственнице), К 19, К 33, К 53, К 82 (на сосне, 
березе). 

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – ЗС: К 173 
(на сосне).

Peltigera didactyla (With) J.R.  Laundon – Л: 
К 53 (на супесчаном субстрате выровненной части 
рекультивированной секции); С: К 35 (на песча-
ном и супесчаном субстратах); ВЕ: К 616 (на отор-
фованном склоне обваловки амбара); ЗС: К 173 (на 
склоне амбара, на торфе).

Rinodina septentrionalis Malme – Л: К 33, К 41, 
К 53 (на иве); С: К 26 (на иве).

Stereocaulon paschale (L.) Hoff m. – Л: К 41 (на 
супесчаном субстрате рекультивированной сек-
ции амбара). 

Usnea hirta (L.) F.H. Wigg. – Л: К 53 (на сосне, 
лиственнице, березе).

U. subfl oridana Stirt. – Л: К 53 (на березе). 
Usnea sp. (зачатки талломов) – Л: К 19, К 82 

(на сосне, березе). 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.  Mattsson et 

M.J. Lai – Л: К 19, К 33, К 40 (на березе, сосне), 
К 36 (на сосне, березе, лиственнице), К 53 (на бе-
резе, сосне, лиственнице, ели, пихте), К 82 (на бе-
резе, сосне, ели, лиственнице); М: К 10 (на сосне); 
С: К 26 (на древесине); ЗС: К 173 (на сосне). 
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