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Itd-rept = 2,44
1. Amphibia Anura 5 5 5 16
2. Caudata 1 1 2 5

ИТОГО 2 6 6 7 21
Itd-amf = 3,00

Анализ видового и таксономического разнообразия фауны наземных позвоночных 
Черноморского заповедника, который охватывает весь юг Херсонской области, свидетельствует о 
высокой природоохранной ценности охраняемых природных комплексов, которые уже 88 лет успешно 
здесь сохраняются.

Разнообразие природных условий, ценотическое, ландшафтное и биотопическое разнообразие 
территории Черноморского биосферного заповедника определяет высокий уровень видового и 
таксономического разнообразия.
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(ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

ECOLOGICAL AND SUBSTRATE ANALYSIS OF THE LICHENS IN THE 
NATURAL MONUMENT «SHEMALAKOVSKY LANDSCAPE»

(CHUVASH REPUBLIC)
РЕЗЮМЕ. В статье приводится эколого-субстратный анализ 75 видов лишайников, выявленных 

на территории памятника природы регионального значения «Шемалаковский ландшафт». 
ABSTRACT. The results of the ecological and substrate analysis of 75 lichens species, which revealed 

in the regional nature monument territory «Shemalakovsky Landscape» are presented.
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Чувашская Республика расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, преимуще-
ственно на правобережье Волги, между ее притоками – Сурой и Свиягой. Площадь региона составляет 
18,3 тыс. кв. км. Общая площадь лесов – 632,3 тыс. га (32,1% территории). Леса распространены в 
Заволжье (северная часть), вдоль р. Волги, по долине р. Сура и ее притоков – рек Киря, Люля, Бездна. 
Левобережная часть лежит в подзоне хвойно-широколиственных лесов лесной зоны, правобережье – 
в подзоне северной лесостепи лесостепной зоны, а орографически относится к северной части При-
волжской возвышенности. По ботанико-географическому районированию Яльчикский район относится 
к Юго-Восточному Яльчикскому району Среднерусско-приволжских луговых степей, остепненных лугов 
и лесов (Гафурова, 2011).

Начало изучения флоры лишайников Чувашии относится к концу XIX в. В 1882–1885 гг. С.И. Кор-
жинским проведены сборы лишайников в нескольких пунктах бывшей Казанской губернии. Результаты 
обработки этого гербарного материала приведены А.А. Еленкиным в сводке «Флора лишайников Сред-
ней России» (1906–1911). В ходе исследования Приволжской возвышенности М.В. Шустовым (2006) 
для Чувашии указано 239 видов лишайников.

Целенаправленное и планомерное изучение лихенофлоры Чувашской Республики нами начато 
с 2009 г. (Синичкин и др., 2009; Семенова и др., 2010; Синичкин и др., 2010, 2011, 2012 а, б, в, 2013 а, 
б, в, 2014).

Памятник природы регионального значения «Шемалаковский ландшафт» расположен в 22 км 
южнее с. Яльчики и в 1 км южнее с. Яманчурино на землях лесного фонда в 68–80 кварталах Трех-
балтаевского участкового лесничества ГУ «Шемуршинское лесничество». Общая площадь памятника 
природы составляет 616 га. Охранная зона отсутствует. Участок находится у южного края приводораз-
дельного плато на левобережье р. Карла, притока р. Свияга. Здесь расположен район Карлинских ге-
ологических отложений. Это единственное место в республике, где породы каменноугольной системы 
выходят на поверхность. Восточнее они обнажаются только на Урале, а западнее – в пределах Москов-
ской синеклизы. В обрыве левого берега р. Карла напротив устья ее правого притока р. Чепкаски, на 
границе с Республикой Татарстан имеется уникальное обнажение коренных пород, в котором известня-
ки и доломиты казанского яруса верхнего отдела пермской системы лежат выше более молодых глин 
татарского яруса. В примыкающем к обнажению лесном массиве Чувашской Республике на карбонат-
ных почвах сложился лесной остепненный биогеоценоз со многими видами редких степных растений и 
животных. Растительность – остепненные дубравы и сосняки естественного происхождения, культуры 
сосны. Здесь произрастает 362 вида высших сосудистых растений, из которых 35 видов внесено в 
Красную книгу Чувашской Республики (2001) (Особо охраняемые…, 2012).

Материалом для данной работы послужили сборы лишайников, проведенные на территории па-
мятника природы «Шемалаковский ландшафт» Яльчикского района Чувашской Республики в мае 2011–
2012 гг. Лишайники собирались детально-маршрутным методом с целью наиболее полного выявления 
флористического состава исследуемой территории. Всего обследовано 8 кварталов, 10 субстратов: 
1 – кора Betula pendula Roth, 2 – кора Populus tremula L., 3 – кора Quercus robur L., 4 – кора Acer negundo 
L., 5 – кора Pinus sylvestris L., 6 – кора Prunus spinosa L., 7 – кора Frangula alnus Mill., 8 – кора Euonymus 
verrucosus Scop., 9 – почва, 10 – мертвый органический субстрат (обнаженная и гниющая древесина).

В результате исследований выявлено 75 видов лишайников (Синичкин и др., 2012). В данной ра-
боте представлен эколого-субстратный анализ лишайников изученной территории.

При эколого-субстратном анализе лишайников традиционно различают 6 крупных субстратных 
групп лишайников: эпилитные – обитающие на камнях; эпифитные – растущие на коре деревьев и 
кустарников; эпиксильные – обитающие на гниющей древесине; эпигейные (напочвенные); эпифилль-
ные – развивающиеся на хвое и листьях вечнозелёных растений; эпибриофитные – обитающие на мхах 
(Голубкова, Трасс, 1977), а также эврисубстратные – обитающие на разных субстратах.

В результате исследований выявлены 3 основные эколого-субстратные группы: эпифиты (58 ви-
дов или 77,2% от общего числа видов); эпигеиды (4 вида или 5,6%); эпиксилы (13 видов или 17,2%). 
Большая часть выявленных лишайников относятся к эпифитам (58 видов), обнаружены на 8 форофи-
тах. Детальное распределение каждого вида лишайника по субстратам с указанием вида форофита 
приводится в табл. 
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Таблица
Распределение лишайников по субстрату в окрестностях 

памятника природы «Шемалаковский ландшафт» 
№ Название вида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et 
Scheid. + + + +

2. Anaptychia ciliaris (L.) Körb. +
3. Arthonia exilis (Flörke) Anzi +
4. Arthrosporum populorum A. Massal. + +
5. Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner +
6. Buellia schaereri De Not. +
7. Buellia disciformis (Fr.) Mudd + +
8. Caloplaca holocarpa (Hoffm. ex Ach.) 

A.E. Wade + + + +
9. Caloplaca ulсerosa Coppins et P. James +

10. Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. + + + +
11. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau + + +
12. Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) 

Mig. +
13. Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. +
14. Cladonia arbuscula (Wall.) Flot. +
15. Cladonia botrytes (K.G. Hagen) Willd. +
16. Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. +
17. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. + +
18. Cladonia chlorophaea (Flörke ex 

Sommerf.) Spreng. + +
19. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. + + +
20. Cladonia fimbriata (L.) Fr. + + +
21. Cladonia gracilis (L.) Willd. +
22. Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. 

Wigg. +
23. Cladonia rei Schaer. +
24. Evernia mesomorpha Nyl. + + + + +
25. Evernia prunastri (L.) Ach. + + + +
26. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. + + + + +
27. Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) 

Kremp. +
28. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. + +
29. Lecania naegelii (Hepp) Diederich et van 

den Boom +
30. Lecanora allophana Nyl. + + +
31. Lecanora carpinea (L.) Vain. +
32. Lecanora expallens Ach. +
34. Lecanora hagenii (Ach.) Ach. + + + +
35. Lecanora impudens Degel. +
36. Lecanora populicola (DC) Duby +
37. Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. + +
38. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. + + +
39. Lecidella euphorea (Flörke) Hertel +
40. Lepraria incana (L.) Ach. +
41. Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler et 

Arup +

42. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et 
al. + +

43. Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. 
Blanco et al. +

44. Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco 
et al. +

45. Micarea prasina Fr. +
46. Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala +
47. Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. +
48. Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S.Y. 

Kondr. et Kärnefelt +
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№ Название вида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49. Oxneria fallax (Arnold) S.Y. Kondr. & 
Kärnefelt + + + + +

50. Parmelia sulcata Taylor + + + +
51. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale +
52. Peltigera rufescens (Weiss) Humb. +
53. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. +
54. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg + +
55. Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg + + + + +
56. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) 

Moberg + + + + + +
57. Phlyctis argena (Spreng.) Flot. + + +
58. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier + + + + + + + + +
59. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. +
60. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau +
61. Physcia stellaris (L.) Nyl. + + + + + +
62. Physcia tenella (Scop.) DC. + +
63. Physconia detersa (Nyl.) Poelt + + + + +
64. Physconia distorta (With.) J.R. Laundon + +
65. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt + + + +
66. Physconia peresidiosa (Erichsen) 

Moberg +

67. Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et 
P. James + +

68. Ramalina farinacea (L.) Ach. + +
69. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. + + +
70. Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. +
71. Rinodina pyrina (Ach.) Arnold + + + +
72. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe 

ex Stenh.) Vězda + +

73. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. 
James + +

74. Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. +
75. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson 

et M.J. Lai + +
76. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. + + + + + + + +

ИТОГО 22 41 30 10 25 9 9 11 4 13

Примечание: 1 – кора B. pendula, 2 – кора P. tremula, 3 – кора Q. robur, 4 – кора Ac. negundo, 5 – 
кора P. sylvestris, 6 – кора P. spinosa, 7 – F. alnus, 8 – E. verrucosus, 9 – почва, 10 – мертвый органический 
субстрат (обнаженная и гниющая древесина).

Наибольшее количество эпифитных лишайников произрастает на коре P. tremula – 41 вид, на 
коре Q. robur – 30 видов, на коре P. sylvestris – 25 видов и на коре B. pendula – 22 вида. Наименьшее 
количество эпифитных лишайников обнаружено на следующих форофитах: на коре E. verrucosus – 11 
видов, на коре A. negundo – 10 видов, на коре P. spinosa и F. alnus – по 9 видов. 

Некоторые виды лишайников встречаются только на одном форофите: на коре P. tremula 
обнаружено 13 видов (B. igniarii, L. naegelii, L. impudens, L. populicola, L. euphoria, M. subargentifera, 
M.subaurifera, O. vulgata, P. amara, Ph. aipolia, Ph. peresidiosa, O. ulophyllodes, R. thrausta), на коре P. 
sylvestris – 9 видов (B. schaereri, Ch. ferruginea, Ch. stemonea, C. arbuscula, C. botrytis, C. gracilis, C. 
rangiferina, M. prasina, U. hirta), на коре Q. robur – 6 видов (A. ciliaris, L. carpinea, L. incana, M. glabratula, 
G. fagicola, P. tiliacea), на коре F. alnus – 2 вида (C. ulсerosa, L. expallens), на коре A. negundo – 1 вид (A. 
exilis), на коре B. pendula – 1 вид (Ph. dubia). 30 видов лишайников обнаружены на 2–4 форофитах, 9 
видов (E. mesomorpha, H. physodes, Ph. nigricans, Ph. orbicularis, Ph. stellaris, Ph. adscendens, X. parietina, 
Ph. detersa, O. fallax) – на 5–8 форофитах. 

Таким образом, на территории памятника природы «Шемалаковский ландшафт» обнаружено 
75 видов лишайников, которые относятся к 3 эколого-субстратным группам: эпифиты, эпиксилы, 
и эпигеиды. Установлено, что эпифитные лишайники встречаются на 10 субстратах, наибольшее 
количество лишайников произрастают на коре P. tremula – 53,9%, на коре Q. robur – 39,4%, на коре P. 
sylvestris – 32,8%, на коре B. pendula – 28,9%, на коре E. verrucosus – 14,4%, на коре A. negundo – 13,1%, 
на коре P. spinosa и F. alnus – 11,8%. 53,9% лишайников встречены только на одном форофите, 34,2% 
обнаружены на 2–4, 9,2% – на 5–7, 2,7% – на 8–11 форофитах.
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