
Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 9 (75), 2024
Серия «Экспериментальная биология и экология»

www.izvestia.komisc.ru
51

Материалы к изучению лишайников 
природного рекреационного  
комплекса «Сосновый бор острова 
Ягры» (Архангельская область)

Materials for the study of lichens 
of the natural recreational complex 
‘‘Pine Forest of the Yagry Island’’ 
(Arkhangelsk Region)

Т. Н. Пыстина*, Н. А. Семёнова*, Т. А. Паринова**, 
О. Д. Леонова**

T. N. Pystina*, N. A. Semenova*, T. A. Parinova**,  
O. D. Leonova**

*Институт биологии Коми научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук, 
г. Сыктывкар
**Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М. В. Ломоносова, 
г. Архангельск
t.pystina@ib.komisc.ru 
semenova@ib.komisc.ru 
nadeinata@mail.ru 
leonova.o@edu.narfu.ru

*Institute of Biology, Komi Science Centre of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences, 
Syktyvkar 
**Northern (Arctic) Federal University
named after M. V. Lomonosov, 
Arkhangelsk
t.pystina@ib.komisc.ru 
semenova@ib.komisc.ru 
nadeinata@mail.ru 
leonova.o@edu.narfu.ru

Аннотация
В работе представлены первые данные о разнообразии 
лишайников природного рекреационного комплекса «Со-
сновый бор острова Ягры», на территории которого были 
обследованы сосновые и березово-сосновые леса, ис-
пытывающие разную степень антропогенной нагрузки. 
Список включает 129 видов и внутривидовых таксонов 
лишайников и таксономически близких к ним грибов. 
Установлено, что наиболее посещаемые участки леса ис-
пытывают значительный антропогенный пресс, что выра-
жается в смене видового состава лишайников, различных 
морфологических повреждениях их талломов, поражении 
лихенофильными грибами. На удаленных от рекреацион-
ных объектов участках выявлены виды, характерные для 
старовозрастных малонарушенных лесов. Впервые для 
Архангельской области приводятся Naevia punctiformis  
и Scoliciosporum sarothamni. Для Bacidina assulata это 
вторая находка в Архангельской области.

Abstract
The paper presents the first data on the diversity of li-
chens in the natural recreational complex “Pine Forest of 
the Yagry Island”. We have investigated pine and birch-pine 
forests growing on its territory and differing by the degree 
of anthropogenic load. The list includes 129 species and in-
traspecific taxa of lichens and taxonomically lichen-relat-
ed fungi. Often-visited forest areas suffer from a significant 
anthropogenic pressure that has consequences as change 
in the species composition of lichens, various morphological 
damage to their thalli, and destruction of lichens by licheno-
philic fungi. Sites situated far from the recreational facilities 
have been identified for the species normally found in old-
growth poorly-disturbed forests. Samples of Naevia punc-
tiformis and Scoliciosporum sarothamni are first listed for 
the Arkhangelsk Region. Bacidina assulata is listed for the 
second time for the Arkhangelsk Region.
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Введение
Ягры – песчаный остров, расположенный в северо-за-

падной части морского края дельты р. Северной Дви-
ны. Его мористый берег омывают воды залива Двинской 
губы Белого моря [1]. Представляет собой чередование 
пяти протяженных береговых валов (шириной 20–30 м и 
относительной высотой 2–3 м) и вытянутых заболоченных 
понижений (шириной 200–700 м) между ними. Вся система 
субпараллельна современной береговой линии. Береговые 

валы местами осложнены авандюнами (высотой до 4–5 м, 
редко – 10–15 м), которые остаются подвижными с мори-
стой стороны передового вала в зоне морского пляжа [2].

На острове находятся: один из микрорайонов г. Северо-
двинска, судоремонтное предприятие «Звездочка», воинский 
мемориальный комплекс, набережная и прогулочные участки. 
В настоящее время у жителей Архангельска и Северодвинска 
и туристов это одно из самых популярных мест отдыха [3-5].
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На о-ве Ягры решением Муниципального Совета г. Се-
веродвинска № 57 от 30.05.2002 была учреждена особо 
охраняемая природная территория местного значения 
«Сосновый бор острова Ягры». В настоящее время она 
отнесена к категории «Природный рекреационный ком-
плекс» и ее площадь составляет 184,39 га. Особо охраня-
емая природная территория (далее – ООПТ) располагается 
на западе острова к северу от г. Северодвинска, между 
Двинским заливом Белого моря и р. Ягоркой (рис. 1).

Цель создания резервата – сохранение уникального 
200-летнего соснового бора и дюнного ландшафта берего-
вой косы Северодвинска для создания условий для отды-
ха (в том числе массового) и сохранения рекреационных 
ресурсов. 

Сосняк дюнный в Архангельской области являет-
ся редкой лесной экосистемой и представляет большую 
экологическую ценность, будучи примером закрепления 
песков лесами [5]. На охраняемой территории основные 
экосистемы – это лесные насаждения (из них сосняки со-
ставляют 72 %), болота и тростниковые заросли [5-10].

В 2021 г. на территории ООПТ в ходе маршрутов в со-
сняках (на пакетах с образцами указаны только субстрат 
и координаты местообитания) была собрана небольшая 
коллекция лишайников (79 образцов), при определении 
которой установлено произрастание 44 видов. 

В 2023 г. изучение разнообразия лишайников было 
продолжено на 32 временных пробных площадях (далее – 
ПП) 20х20 м, заложенных в сосновых лесах, испытыва-
ющих рекреационную нагрузку. Степень рекреационной 
нагрузки оценивали через показатель уплотнения почвы. 
Для этого на различных участках Ягринского бора (тропы, 
дороги, сосновые леса) проводили измерение уровня со-

противления почвы к проникновению с помощью совре-
менного электронного конусного пенетрометра Field Scout. 
При сравнении сопротивления почвы между контролем 
и различными участками Ягринского бора использовали 
Mann-Whitney U Test. Сравнения осуществляли послойно 
через 2,5 см на глубину до 30 см. Все исследования про-
вели на 0,05 уровне вероятности. Данные анализировали 
с помощью программы SPSS 22 и установили участки, ис-
пытывающие разную степень антропогенного воздействия 
(слабую, умеренную, сильную). В итоге, в сосновых лесах  
с умеренным рекреационным воздействием было зало-
жено 14 ПП, с сильной и слабой нагрузкой – по девять 
(таблица). На соответствующих участках производили 
геоботанические описания и сбор образцов лишайников 
с различных субстратов. 

В результате идентификации собранных на ПП  
в 2023 г. образцов (около 560) составлен список лишайни-
ков и таксономически близких к ним грибов, включающий 
120 видов. Часть накипных лишайников удалось иденти-
фицировать только до рода, поскольку их апотеции были 
недоразвиты (имели небольшие размеры, в гимениальном 
слое не развились сумки или в сумках отсутствовали спо-
ры), деформированы или поражены лихенофильными гри-
бами. 

Определение образцов проводили по общепринятой  
в лихенологии методике в отделе флоры и растительно-
сти Севера Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Образцы 
хранятся в УНУ «Научный гербарий Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН (SYKO)». Названия видов, упоминающихся 
в статье, даны согласно сводке М. Westberg et al., 2021 [11].

На сегодняшний день на ООПТ «Сосновый бор острова 
Ягры» известно 129 видов лишайников и грибов, традици-
онно включаемых в лихенологические списки. В приве-
денном ниже аннотированном списке для каждого вида 
приведены сведения о местообитаниях и субстратах. На 
основе анализа данных, собранных на ПП и в ходе марш-
рутов, указана встречаемость: единично – вид известен по 
1-2 находкам; редко – 3-10; спорадически – 11-20, часто – 
21-30; очень часто – более 30. Описания мест сбора образ-
цов с указанием номера пробной площади (для образцов, 
отобранных в 2021 г., указаны координаты местообитания) 
приведены только для единично встреченных видов. 

В списке использованы следующие условные обозна-
чения:

* – лихенофильные грибы;
+ – нелихенизированные сапротрофные грибы, тради-

ционно включаемые в списки лихенологами; 
! – вид приводится впервые для Архангельской обла-

сти.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – на коре 

осины (ПП 14). Единично.
Athallia cerinelloides (Erichsen) Arup et al. – на коре 

осины (ПП 11, 31). Единично.
Athallia pyracea (Ach.) Arup et al. – на коре рябины (ПП 

12). Единично.
Bacidina assulata (Körb.) S. Ekman – на коре рябины  

(ПП 7). Единично. 

Рисунок 1. Место расположения природного рекреационного комплекса 
«Сосновый бор острова Ягры».
Figure 1. Location of the natural recreational complex ‘‘Pine Forest of the 
Yagry Island’’.
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Перечень пробных площадей, заложенных в сосновых лесах ООПТ «Сосновый бор острова Ягры» 
с различной степенью рекреационной нагрузки

List of sample plots in pine forests of the specially protected natural area ‘‘Pine Forest of the Yagry Island’’
with different recreational load

Рекреацион-
ная нагрузка

№ 
ПП Координаты ПП (WGS 84) Название растительного сообщества

Слабая 4 64°37'26.2''N, 39°50'27.2''E Сосняк брусничный с хорошо развитым подлеском из можжевельника вблизи велосипедной 
трассы

6 64°37'17.9''N, 39°50'4.7''E Сосняк чернично-зеленомошный вблизи пешеходной дороги
15 64°36'47.2''N, 39°50'14.3''E Сосняк вейниково-брусничный с густым подлеском из рябины вблизи пешеходной и велосипедной 

дорог
17 64°37'13.2''N, 39°50'6.4''E Сосняк чернично-зеленомошный с густым подлеском из рябины, шиповника, можжевельника  

и ивы козьей, на пологом склоне
18 64°37'2.6''N, 39°49'31.6''E Сосняк бруснично-зеленомошный
19 64°37'11.3''N, 39°49'32''E Сосняк чернично-зеленомошный
20 64°37'18.7''N, 39°49'31''E Сосняк чернично-зеленомошный
25 64°36'56.2''N, 39°49'10.7''E Сосняк чернично-зеленомошный с хорошо развитым подлеском и подростом из березы и рябины
29 64°37'31.8''N, 39°49'8.5''E Сосняк мелкотравный с березой и густым подлеском из рябины

Умеренная 2 64°37'1.8''N, 39°50'29''E Сосняк чернично-зеленомошный вблизи стоянки автотранспорта и велосипедной трассы
7 64°37'1.5''N, 39°50'7.3''E Сосняк с березой мелкотравно-черничный
9 64°36'41''N, 39°48'41.2''E Сосняк мертвопокровный по склону дюны
10 64°36'48.5''N, 39°48'48''E Сосняк с березой чернично-зеленомошный вблизи пешеходной тропы
11 64°36'55.9''N, 39°48'54.8''E Сосняк с осиной и ольхой черной кустарничково-разнотравный за гребнем дюны вблизи 

автостоянки
13 64°36'43.2''N, 39°48'55.9''E Сосняк с березой болотно-травяной с развитым подлеском из ивы Гмелина и ольхи серой
14 64°36'36''N, 39°48'55.2''E Сосняк с осиной и березой чернично-зеленомошный
21 64°37'24.3''N, 39°49'30.1''E Сосняк с березой чернично-зеленомошный с разреженным подлеском из рябины
23 64°36'38.7''N, 39°49'6.2''E Сосняк с осиной и березой чернично-зеленомошный и подлеском из ольхи серой рядом  

с автодорогой
24 64°36'49''N, 39°49'6''E Сосняк с березой чернично-зеленомошный с густыми ярусами подроста и подлеска из березы, 

ольхи серой и осины
26 64°37'2.6''N, 39°49'12.8''E Сосняк с березой чернично-зеленомошный с густым подлеском и подростом из березы, рябины, 

ивы козьей, ольхи серой
27 64°37'18''N, 39°49'5.9''E Сосняк чернично-зеленомошный
28 64°37'24.9''N, 39°49'11.5''E Сосняк с березой и осиной чернично-зеленомошный
30 64°37'40.4''N, 39°49'20.3''E Сосново-березовый лес с осиной и подлеском из рябины и серой ольхи чернично-зеленомошный

Сильная 1 64°36'47.9''N, 39°50'32.3''E Сосняк с березой бруснично-разнотравный рядом с гаражным кооперативом
3 64°37'8.3''N, 39°50'28.9''E Сосняк чернично-зеленомошный вблизи велосипедной трассы
5 64°37'32.2''N, 39°50'2''E Сосняк бруснично-зеленомошный вблизи велосипедной трассы
8 64°36'33.8''N, 39°48'31.9''E Сосняк с березой мертвопокровный в зоне пешеходных и велосипедных дорожек
12 64°37'2''N, 39°48'55''E Сосняк вороничный в зоне пешеходных и велосипедных дорожек
16 64°36'54.5''N, 39°50'9.3''E Сосняк мертвопокровный со следами кострищ, строительным мусором и сильными повреждениями 

стволов сосен
22 64°37'35.6''N, 39°49'29.5''E Сосняк мертвопокровный с наличием кострищ, мусора, поврежденных деревьев
31 64°37'40.4''N, 39°49'20.3''E Сосняк с березой мертвопокровный
32 64°37'22''N, 39°48'59.2''E Сосняк с березой мелкотравно-клеверный

Biatora beckhausii (Körb.) Tuck. – на коре березы, еди-
нично на коре сосны. Редко.

Biatora efflorescens (Hedl.) Räsänen – в основном на 
коре березы, реже сосны, ивы и рябины. Редко. 

Biatora ocelliformis (Nyl.) Arnold – на коре осины (ПП 2) 
и ивы (64°37’16.9’’ N, 39°49’3.4’’ E). Единично.

Biatora pallens (Kullh.) Printzen – на коре березы  
(ПП 13), на гниющей древесине сосны (ПП 18). Единично.

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – на стволах 
и ветвях березы и сосны. Редко.

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. – преимуще-
ственно на стволах и ветвях сосны, реже березы. Редко.

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. s.l. – на 
стволах и ветвях сосны, березы, ивы и рябины. Спорадически. 

Bryoria cf. glabra (Motyka) Brodo & D. Hawksw. – на вет-
вях ивы (64°37’16.9’’ N, 39°49’3.4’’ E). Единично.

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. – на ство-
лах и ветвях сосны, реже березы. Редко. 

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – на 
стволах и ветвях сосны и ивы. Редко.

Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. – на ство-
лах и ветвях сосны, реже березы. Редко.

Buellia disciformis (Fr.) Mudd – на коре лиственных де-
ревьев и кустарников. Редко. 
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Buellia erubescens Arnold – на коре ивы (ПП 11). Еди-
нично.

Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. – на 
коре лиственных деревьев и кустарников. Редко.

Buellia schaereri De Not. – на коре сосны (ПП 8, 12). Еди-
нично.

Calicium glaucellum Ach. – на древесине ствола березы 
(ПП 29). Единично.

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – на древесине 
высокого пня сосны (ПП 21). Единично.

Carbonicola anthracophila (Nyl.) Bendiksby & Timdal – 
на обугленной древесине пня сосны в сосняке черничном  
 (ПП 6). Единично.

Carbonicola myrmecina (Ach.) Bendiksby & Timdal – на 
обугленной древесине пня сосны (ПП 18). Единично.

Cetraria islandica (L.) Ach. – на почве и старом валеже 
сосны. Редко. 

Cetraria sepincola (Ehrl.) Ach. – на тонких веточках со-
сны, березы, единично рябины. Редко.

Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – на 
древесине пня сосны (ПП 6). Единично. 

Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. – на древе-
сине пней сосны (ПП 6, 21). Единично.

Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. – на древесине пней 
сосны (ПП 6, 21). Единично. 

*Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell – на древе-
сине валежа сосны (ПП 11). Единично.

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück – на валеже и пнях 
сосны. Редко.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – на почве, пнях, валеже 
и комлях деревьев. Редко. 

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s.l. – 
на почве, пнях, валеже и комлях деревьев. Редко. 

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – в нижней части 
стволов деревьев, на валеже, пнях, редко на почве. Очень 
часто. 

Cladonia cornuta (L.) Hoffm. – на почве, пнях и валеже. 
Редко. 

Cladonia crispata (Ach.) Flot. – на почве (ПП 3, 10). Еди-
нично.

Cladonia deformis (L.) Hoffm. – на пне сосны (64°36’19.4’’ 
N, 39°48’48’’ E). Единично.

Cladonia digitata (L.) Hoffm. – на пнях и валеже сосны  
и березы. Редко.

Cladonia fimbriata (L.) Fr. – в нижней части стволов де-
ревьев, на валеже и пнях. Спорадически.

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – на почве и старом 
замшелом валеже. Редко. 

Cladonia gracilis ssp. turbinata (Ach.) Ahti – на валеже 
(ПП 21). Единично.

Cladonia macilenta Hoffm. – на валеже и пнях. Редко. 
Cladonia ochrochlora Flörke – на почве (ПП 31). Единично.
Cladonia phyllophora Hoffm. – на почве (ПП 2) и пне 

(ПП 4). Единично.
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – на почве (ПП 3)  

и гниющей древесине (ПП 16). Единично.
Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. – на почве, пнях  

и валеже. Редко.

Cladonia squamosa Hoffm. – на пнях, валеже и комлях 
деревьев сосны. Редко.

Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda – на валеже  
(ПП 4). Единично.

Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. – на почве  
(ПП 3). Единично.

Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – на почве, пнях, валеже 
и комлях деревьев. Редко. 

Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. – на почве  
(ПП 2) и валеже (ПП 4). Единично.

Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch – на гни-
ющей древесине (ПП 30). Единично.

Evernia mesomorpha Nyl. – на стволах и ветвях сосны 
и березы. Редко. 

Frutidella furfuracea (Anzi) M. Westb. & M. Svensson – на 
коре березы (ПП 8). Единично.

Fuscidea pusilla Tønsberg – на коре различных видов 
деревьев. Очень часто. 

Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) Kremp. – на коре ря-
бины (ПП 7) и березы (64°37’16.9’’ N, 39°49’3.4’’ E). Единично.

Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søchting et al. – на 
коре осины (ПП 11). Единично.

Hertelidea botryosa (Fr.) Printzen & Kantvilas – на вале-
же (ПП 11, 22). Единично.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – на коре и дре-
весине сосны. Спорадически.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – на стволах и ветвях 
различных видов деревьев и кустарников, пнях, валеже. 
Очень часто.

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Havar. – на коре сосны, 
единично на иве. Редко.

Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer – на коре и дре-
весине сосны. Редко.

Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg – на коре, реже 
древесине деревьев и кустарников. Часто.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – на коре ольхи (ПП 17)  
и березы (ПП 24.). Единично. 

Lecanora aitema (Ach.) Hepp – на коре ивы (ПП 11) и оль-
хи (ПП 26). Единично.

Lecanora albella (Pers.) Ach. – на коре рябины (ПП 7). 
Единично.

Lecanora allophana Nyl. – на коре осины (ПП 24). Еди-
нично.

Lecanora albellula (Nyl.) Th.Fr. var. albellula – на коре 
рябины (ПП 12) и березы (64°37’1.3’’ N, 39°48’53.3’’ E). Еди-
нично.

Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl. – на коре березы 
(ПП 20) и рябины (64°37’16.9’’ N, 39°49’3.4’’ E). Единично.

Lecanora hypopta (Ach.) Vain. – на древесине пня сосны 
(ПП 21). Единично.

Lecanora populicola (DC.) Duby – на коре осины. Редко.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – в основном на коре ли-

ственных деревьев, реже на сосне и древесине. Часто.
Lecanora septentrionalis H. Magn. – на коре ивы 

(64°36’19.4’’ N, 39°49’31’’ E). Единично.
Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr. – на коре березы  

и ольхи, древесине пней и валежа. Редко.
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Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – на коре и древесине 
кустарников и лиственных деревьев. Спорадически.

Lecidea albofuscescens Nyl. – на коре сосны и листвен-
ных деревьев. Спорадически.

Lecidea erythrophaea Flörke ex Sommerf. – на коре ли-
ственных деревьев. Редко.

Lecidea nylanderi (Anzi) Th.Fr. – на коре сосны, реже бе-
резы. Спорадически.

Lecidea plebeja Nyl. – на коре сосны (64°36’46.6’’ N, 
39°48’59.1’’ E). Единично.

Lecidea turgidula Fr. – на коре сосны (ПП 5). Eдинично.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – на коре осины 

(ПП 2). Единично.
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel – на коре осины  

(ПП 11). Единичо.
Lepraria jackii Tønsberg – на коре и древесине в комле-

вой части стволов хвойных и лиственных деревьев. Спо-
радически.

+Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. – на коре бере-
зы. Редко.

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. – на 
коре березы (ПП 6, 12). Единично.

Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – преимуще-
ственно на коре лиственных деревьев, реже сосны, дре-
весине валежа и пней. Очень часто.

Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. – на 
коре лиственных деревьев. Редко.

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. – на древесине сосны. Ред-
ко.

Micarea melaena (Nyl.) Hedl. – на древесине пней и ва-
лежа сосны. Редко. 

Micarea cf. globulosella (Nyl.) Coppins – в трещине коры 
старой осины (ПП 11). Единично.

Micarea prasina Fr. – на древесине пней и валежа. Редко.
Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Vitik. et. al. – на коре 

осины (ПП 2, 11). Единично. 
Mycobilimbia tetramera (De Not.) Vitik. et al. ex Hafellner 

& Türk – на коре осины (ПП 2). Единично. 
Myriolecis hagenii (Ach.) Śliwa et al. – на коре и древе-

сине лиственных деревьев и кустарников. Спорадически.
!Naevia punctiformis (Ach.) A. Massal. – на коре ольхи 

серой (ПП 4, 13). Единично.
Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. – на коре 

березы (ПП 20). Единично.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – на коре осины 

(ПП 2, 23). Единично.
Ochrolechia microstictoides Räsänen – на коре березы 

(ПП 21). Единично.
Parmelia sulcata Taylor – на коре лиственных деревьев 

и кустарников, реже на сосне. Спорадически.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – на коре и древе-

сине лиственных и хвойных деревьев, кустарников, пнях  
и валеже. Очень часто.

Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – на коре и древе-
сине лиственных и хвойных деревьев, кустарников, пнях  
и валеже. Очень часто.

Peltigera aphthosa (L.) Willd. – на почве и замшелом ва-
леже. Редко.

Peltigera canina (L.) Willd. – на почве (ПП 15). Единично.
Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon – на силь-

но разложившемся валеже (ПП 5) и почве (64°36’19.4’’ N, 
39°49’22.3’’ E). Единично.

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – на почве (64°36’19.4’’ 
N, 39°49’22.3’’ E). Единично.

Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – на почве, старом 
валеже и комлях стволов деревьев. Редко.

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – на 
комле березы (ПП 8). Единично.

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – на коре осины (ПП 11, 
23). Единично.

Physcia adscendens H. Olivier – на коре осины (ПП 23). 
Единично.

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – на коре осины 
(64°36’28.6’’ N, 39°49’6.2’’ E). Единично.

Physcia stellaris (L) Nyl. – на коре осины, единично ивы. 
Редко.

Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James – на 
гниющей древесине пней и валежа. Редко. 

Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James – на 
гниющей древесине и почве. Редко. 

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. – на коре 
березы и сосны (ПП 17, 18). Единично.

Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler – 
на коре и древесине березы. Редко.

Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner – на древесине со-
сны (ПП 10). Единично.

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – на коре березы 
(ПП 32). Единично. 

Rinodina cf. exigua (Ach.) Gray – на коре сосны (ПП 24). 
Единично.

Rinodina pyrina (Ach.) Arnold – на коре лиственных де-
ревьев и сосны, на гниющей древесине. Редко.

Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.)  
Vězda – на коре, реже древесине деревьев и кустарников. 
Очень часто. 

!Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vězda – на коре ивы 
(64°37’16.9’’ N, 39°49’3.4’’ E). Единично.

+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein – на коре серой ольхи. 
Редко. 

Toensbergia leucococca (R. Sant.) Bendiksby & Timdal – 
на коре березы. Редко.

Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale – на коре бе-
резы и сосны. Редко.

Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. – на коре ивы (64°37’16.9’’  
N, 39°49’3.4’’ E). Единично.

Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. – на коре березы (ПП 
17). Единично.

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai – на 
коре и древесине лиственных и хвойных деревьев, ку-
старников, на пнях и валеже. Очень часто. 

Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. – на коре лиственных 
(осина, рябина, береза) деревьев. Редко.

Xylopsora caradocensis (Nyl.) Bendiksby & Timdal – на 
древесине пней сосны (в том числе горелых) и березы. 
Редко.
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Xylopsora friesii (Ach.) Bendiksby & Timdal – на древеси-
не пня сосны (ПП 18). Единично.

Биота лишайников сосновых лесов природной охраня-
емой территории «Сосновый бор острова Ягры» представ-
лена в основном типичными для таежных лесов видами. 
Часто встречались Cladonia coniocraea, C. fimbriata, Fusci-
dea pusilla, Hypocenomyce scalaris, Hypogymnia physodes, 
Japewia subaurifera, Lecanora pulicaris, Lecidea nylanderi, 
Melanohalea olivacea, Parmelia sulcata, Parmeliopsis am-
bigua, P. hyperopta, Scoliciosporum chlorococcum, Vulpici-
da pinastri. Несколько реже – Bryoria fuscescens, Cladonia 
chlorophaea, Lecanora symmicta, Lecidea albofuscescens, 
Lepraria jackii, Micarea prasina, Myriolecis hagenii, Tuck-
ermannopsis chlorophylla и др. Единичные местообита-
ния отмечены для 36 видов лишайников, в том числе та-
ких обычных в бореальной зоне, как, например, Biatora 
pallens, Chaenotheca chrysocephala, Lecanora fuscescens, 
Phlyctis argena, Platismatia glauca, Ramalina dilacerata и –
некоторые др.

Впервые для Архангельской области указаны эпифит-
ные накипные лишайники Naevia punctiformis и Scolicio-
sporum sarothamni. Ближайшие из известных местонахож-
дений для Naevia punctiformis на территории европейской 
части России расположены в Ленинградской области [12] 
и Республике Коми [13], для Scoliciosporum sarothamni – 
в –Ленинградской [14] и Ярославской [15] областях. На-
ходка Bacidina assulata является второй в Архангельской 
области. Ранее вид приводился для Водлозерского наци-
онального парка [16]. Ближайшие известные места произ-
растания лишайника находятся в Мурманской [17] и –Ле-
нинградской [18] областях.

Редких лишайников, охраняемых в Архангельской 
области, не выявлено, однако были сделаны интерес-
ные находки. К их числу можно отнести такие виды, как 
Coenogonium pineti и Gyalecta fagicola, встречающиеся 
преимущественно во влажных местообитаниях старовоз-
растных лесов. 

Как было указано ранее, на пробных площадях, зало-
женных в 2023 г., выявлено 120 видов лишайников. Анализ 
распределения видов по ПП, расположенным в лесах, ис-
пытывающих разную степень антропогенного воздействия, 
показал, что наибольшее количество видов отмечено на 
участках с умеренной рекреационной нагрузкой. Далее по 
убыванию количества видов следуют площади со слабым 
и сильным антропогенным влиянием (рис. 2). 
Выявленная закономерность вполне объяс-
нима, поскольку фитоценозы, испытывающие 
умеренную степень нагрузки – переходные, 
где отмечается смешение видов, постепенно 
уходящих из сообществ и приходящих им на 
смену. Не исключено, что более высокое ви-
довое разнообразие лишайников на участках 
с умеренным антропогенным прессом обуслов-
лено и их большим количеством – 14, в то время 
как площадок с сильной и слабой нагрузками 
было заложено по девять штук. 

Среднее число видов, выявленных на од-
ной ПП, позволяет оценить видовое богатство 

Рисунок 2. Общее число видов, среднее число видов на ПП и число специфичных видов 
лишайников в сосновых лесах, испытывающих разную степень антропогенной нагрузки.
Figure 2. Total number of species, mean number of species per sample plot, and number of 
specific species suffering from different recreational load. 

сообществ и косвенно – степень их нарушенности. По этому 
показателю лидируют слабонарушенные площади, меньше 
всего видов на участках с умеренным воздействием. 

Количество специфичных видов (т. е. встречающих-
ся только в данной группе сообществ) выше всего на 
ПП, заложенных в сосняках с умеренной антропогенной 
нагрузкой (рис. 2). Здесь найдены сравнительно ред-
кие в бореальных лесах эпифитные лишайники: Bacidina 
assulata, Coenogonium pineti, Gyalecta fagicola, Gyalolechia 
flavorubescens. На втором месте по количеству специфич-
ных видов следуют лесные фитоценозы, испытывающие 
сильное воздействие. Среди них в данных сообществах 
высока доля эпигеидов (40 % всего видового состава) 
из родов Cladonia (C. ochrochlora, C. pleurota, C. subulata)  
и Peltigera (P. didactyla, P. polydactylon, P. praetextata). Объ-
ясняется это тем, что на часто посещаемых людьми лесных 
участках травяно-кустарничковый и мохово-лишайни-
ковый ярусы повреждены, выбитые участки почвы засе-
ляют слабоконкурентные виды пионерных лишайников. 
На ПП со слабой степенью нагрузки число специфичных 
видов не велико – всего 11. Более трети из них составляют 
представители эпиксильной субстратной группы – Calici-
um glaucellum, Carbonicola anthracophila, C. myrmecina, 
Xylopsora friesii. Необходимо отметить, что на слабонару-
шенных участках найдены не часто встречающиеся в та-
ежных лесах лишайники Calicium glaucellum и Ochrolechia 
alboflavescens. В основном эти виды приурочены к старо-
возрастным малонарушенным лесным фитоценозам.

Распределение лишайников по субстратам представ-
лено на рис. 3. Наибольшим разнообразием (93) харак-
теризуются виды, которые растут на живых деревьях  
и кустарниках. Среди различных видов деревьев и кустар-
ников самое высокое разнообразие эпифитных лишайни-
ков отмечено на Pinus sylvestris (52) и Betula pubescens 
(41), что вполне закономерно, поскольку это основные 
лесообразующие породы деревьев на острове. На Sorbus 
aucuparia, Salix spp., Populus tremula и Alnus spp. разно-
образие лишайников меньше, на коре Juniperus commune 
найдено всего два вида. Вторую позицию по численности 
занимают лишайники, колонизирующие различные виды 
мертвой древесины (валеж, пни, остолопы), – 64 вида. Всех 
меньше видов на почве (23). 

Как уже отмечено выше, часть собранного материала 
не удалось определить до вида, в отдельных случаях и 



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 9 (75), 2024
Серия «Экспериментальная биология и экология»

www.izvestia.komisc.ru
57

до рода. У накипных лишайников наиболее часто 
регистрировались отсутствие спор в апотециях и 
поражение лихенофильными грибами, у листова-
тых и кустистых – изменение типичной окраски 
таллома, хлороз и некроз верхнего корового слоя, 
уменьшение размеров и отмирание центральных 
участков талломов, распадение талломов на со-
редии у Vulpicida pinastri и представителей рода 
Parmeliopsis. Указанные изменения талломов, как 
правило, наблюдаются у лишайников, находящих-
ся в условиях загрязнения атмосферного воздуха 
в течение длительного времени, что отмечалось 
другими исследованиями [19-21].

О значительном уровне загрязнения воздуш-
ной среды свидетельствует и высокая частота 
встречаемости эпифитного лишайника Scoliciosporum 
chlorococcum, предпочитающего антропогенные местоо-
битания [22]. По встречаемости на ПП он занимает второе 
место после обычного и массового в таежной зоне эпифит-
ного лишайника Hypogymnia physodes. 

Антропогенная нагрузка на природные ландшаф-
ты особо охраняемого резервата «Сосновый бор острова 
Ягры» возрастает с каждым годом вследствие увеличения 
числа отдыхающих из городов Северодвинска, Архангель-
ска, жителей ближайших населенных пунктов и туристов. 
Экосистеме все сложнее поддерживать баланс и восста-
навливаться.

Результаты инвентаризации видового разнообразия 
лишайников ООПТ «Сосновый бор острова Ягры» были ис-
пользованы при разработке схемы его функционального 
зонирования в 2023 г. Она является основой для разви-
тия ООПТ, поможет организовать грамотное управление 
территорией и разработать проекты по экореабилитации, 
которые в первую очередь должны быть направлены на 
восстановление мохово-лишайникового покрова. Необхо-
димо продолжать исследования лихенобиоты природной 
охраняемой территории и на регулярной основе проводить 
мониторинговые работы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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