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RARE AND POORLY STUDIED IN RUSSIA LICHENS FROM MAGADAN REGION

Аннотация. Приведены местонахождения 9 редких на территории России видов лишайников. Восемь 
из них (Alectoria lata, Hypogymnia sachalinensis, Myelochroa metarevoluta, Parmelia fertilis, P. isidioclada, Fus-
copannaria ahlneri, Physciella denigrata, Stereocaulon nanodes) являются новыми для Магаданской области. 
Указаны ареалы этих видов, рассмотрены особенности их распространения на российском Дальнем Востоке.

Ключевые слова: лишайники, новые для Магаданской области, распространение, российский Дальний 
Восток.

Summary. The localities of nine rare in Russia lichen species are reported. Eight of them (Alectoria lata, Hypo-
gymnia sachalinensis, Myelochroa metarevoluta, Parmelia fertilis, P. isidioclada, Fuscopannaria ahlneri, Physciella 
denigrata, and Stereocaulon nanodes.) are new to Magadan Region. The areas of thees species are pointed, and the 
peculiarities of their distribution in the Russian Far East are considered.

Key words: lichens, new to Magadan region, distribution, Russian Far East.

Сведения о лихенофлоре Магаданской 
области довольно скудны и касаются в основ-
ном Верхнеколымского нагорья (Андреев, 1978; 
Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1995; и др.). 
На побережье Охотского моря специальные 
лихенофлористические исследования не про-
водились, поэтому сборы лишайников из при-
брежных районов южной части Магаданской об-
ласти, сделанные одним из авторов статьи, Е.В. 
Желудевой, в 2005–2010 гг. (при цитировании 
образцов коллектор не указан), представляют 
большой интерес.

В ходе обработки коллекции было выяв-
лено 9 видов лишайников, редких на территории 
России, недостаточно изученных в хорологичес
ком отношении и представляющих определен-
ный интерес с точки зрения фитогеографии. Во-
семь видов являются новыми для Магаданской 
облас ти, один – редким. 

Обработка материалов осуществлена в 
Лаборатории низших растений Центрального 
сибирского ботанического сада СО РАН (г. Но-
восибирск). Лишайники определены Т.В. Мак
рый (наиболее сложные таксоны) и совместно 

Т.В. Макрый и Е.В. Желудевой. Гербарные об-
разцы хранятся в Гербарии Института биологи-
ческих проблем севера ДВО РАН (MAG), дублеты 
некоторых видов – в ЦСБС СО РАН (NSK) и Бота-
ническом институте им. В.Л. Комарова РАН (LE).

Бóльшая часть образцов собрана в Ольс
ком рне, преимущественно на территории Ма-
гаданского заповедника, а также на о. Завьяло-
ва, один образец – в окрестностях Магадана и 
один – в СевероЭвенском рне (рис.). Все эти 
местонахождения находятся на северном побе-
режье Охотского моря, отделенном от внутрен-
них материковых районов СевероВосточной 
Азии горными массивами КолымоОхотского 
водораздела.

Охотское море оказывает на природу по-
бережья очень сильное влияние, проявляющееся 
в муссонном характере климата с большим коли-
чеством осадков и прохладными температурами 
в летний период и, напротив, более мягкой и теп
лой погодой, по сравнению с континентальными 
районами, в зимний период. Это, безус ловно, 
отражается на характере растительного пок
рова Северного Охотоморья и, в частности, на 
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флоре лишайников района. Достаточно сказать, 
что 6 из 9 выявленных видов лишайников име-
ют восточноазиатские или восточноазиатско
североамериканские ареалы, охватывающие в 
основном более южные и более теплые океани-
ческие и субокеанические районы тихоокеанско-
го побережья (область Японского моря), а в столь 
северных широтах, где преобладающими типами 
растительности являются тундры и лиственнич-
ные с кедровым стлаником леса и редко лесья, 
сох раняются только на побережье Охотского 
моря, благодаря более мягкому там климату. 
Проникновение таких видов в континентальные 
районы Магаданской области с суровым конти-
нентальным климатом весьма сомнительно.

Alectoria lata (Taylor) Lindsay

Магаданский район, окрестности Мага-
дана, Бухта Нагаева, Морпортовская сопка, пла-
тообразная вершина, 59°34’ с. ш., 150°38’ в. д., 
311 м над ур. м., заболоченное лиственничное 
редколесье с кедровым стлаником по краю вер-
хового осоковопушицевого болота, на стволах 
сухих лиственниц, 05. 07. 2005, № M760. 

Ранее на территории России вид указы-
вался для Сахалина (Sato, 1936), Кунашира (Инса-
ров, Пчелкин, 1988) и СихотэАлиня (в пределах 
Хабаровского края) (Чабаненко, 2002). Общий 
ареал – восточноазиатскосевероамериканский. 

По устному сообщению С.И. Чабаненко, вид яв-
ляется фоновым в лиственничниках Сахалина, 
особенно в северной его части.

Fuscopannaria ahlneri (P.M. Jørg.) P.M. Jørg.

Ольский рн: Заповедник «Магаданс
кий», Ямское лесничество (материковый учас
ток), р. Яма, кордон «Студеная», около 6 км ниже 
по течению, 59°45' с. ш., 153°39' в. д., 74 м над 
ур. м., 59°44' с. ш., 153°40' в. д., 72 м над ур. м., 
правый берег реки, каменистый сухой склон, не-
сколько метров от русла, на замшелых камнях, 
23. 07. 2010, № О478. 

На Дальнем Востоке вид приводится для 
СихотэАлиня (в пределах Приморского края) 
(Скирина, 1995; Jørgensen, 2000) и заповедника 
«Бастак» (Еврейская авт. обл.) (Скирина, 2007). 
Кроме того, на территории России лишайник 
встречается в Байкальской Сибири – в Прибай
калье и Забайкалье (Макрый, 2010в; Makryi, 
1999). Общий ареал – дизъюнктивный голарк
тический (субокеанические и горные районы).

Hypogymnia sachalinensis Tchabanenko et 
McCune

Ольский рн: Заповедник «Магаданский», 
Ямское лесничество (материковый участок), 
р. Яма, кордон «Студеная», пойма реки, 59°45’ 

Рис. Район исследования. Точки сбора лишайников: 1 – р. Тауй; 2 – окрестности Магадана; 3 – о. Завья
лова; 4 – р. Яма (кордон «Студеная»); 5 – р. Халанчига; 6 – р. Гижига.
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с. ш., 153°34’ в. д., 71 м над ур. м., чозениево
лиственничный злаковоразнотравный лес, 
на стволах старых лиственниц, 17. 07. 2010, 
№ О491; там же, кордон «Студеная», 5 км вверх 
по течению, пойма р. Яма, 59°47’ с. ш., 153°32’ 
в. д., 75 м над ур. м., еловолиственничный вы-
сокотравный лес, на стволе ели, 17. 07. 2010, 
№ О500; долина р. Халанчига (приток р. Яма), 
10 км от устья, 59°38' с. ш., 153°42' в. д., 64 м над 
ур. м., лиственничник в пойме реки, на стволе 
лиственницы, 21. 07. 2010, № О480. 

Вид недавно описан по материалам с Са-
халина (McCune, Tchabanenko, 2001); кроме того, 
указан для Кунашира, СихотэАлиня (в пределах 
Приморского и Хабаровского краев) (Чабаненко, 
1999а, б, 2000, 2001, 2002) и заповедника «Бас
так» (Еврейская авт. обл.) (Скирина, 2007). Об-
щий ареал – восточноазиатский.

Hypogymnia submundata (Oxner) Rass.

Ольский рн: Заповедник «Магаданский», 
Ямское лесничество (материковый участок), до-
лина р. Яма, кордон «Студеная», склон сопки (за 
кордоном), 59°45’ с. ш., 153°34’ в. д.,  90 м над 
ур. м., заросли кедрового стланика и ольховника 
(душекии) лишайниковые каменистые, на стволе 
лиственницы, 28. 07. 2010, № О487.

Лишайник довольно широко распростра-
нен на юге Дальнего Востока: СихотэАлинь 
(Приморский край), хр. Тукурингра (Амурская 
обл.), Сахалин (Чабаненко, 2002). Вид был ука-
зан для Магаданской обл. – для побережья Охотс
кого моря А.М. Окснером (1938), гербарные ма-
териалы хранятся в Киеве (KW) (по: Чабаненко 
2002). Изолированные реликтовые местонахож-
дения вида известны из ЮгоВосточного При-
байкалья (Макрый, 2002, 2008, 2010а). Общий 
ареал – восточноазиатский.

Myelochroa metarevoluta (Asah.) Elix et Hale

СевероЭвенский рн: р. Гижига, пос. 
Арестово, небольшая терраса у основания плос
коверхой сопки, 61°58’ с. ш., 160°26’ в. д., 13 м 
над ур. м., заросли ольховника (душекии), на 
стволе душекии, 09. 07. 2008, №. СЭ161.

Лишайник указан для СихотэАлиня (в 
пределах Приморского края) и хр. Малый Хин-
ган (Амурская обл.) (Чабаненко, 2002). Также 
вид отмечен в наиболее влажных горных райо-
нах Байкальской Сибири – в ЮгоВосточном 
При бай калье и Восточном Саяне (Макрый, 

2010б). Местонахождение на р. Гижига нахо-
дится значительно (на 10–15°) севернее ранее 
известных. Общий ареал – восточноазиатско
североамериканский.

Parmelia fertilis Müll. Arg.

Ольский рн: о. Завьялова, бухта Рассвет, 
руч. Первая речка, 59°04’ с. ш., 150°38’ в. д., 78 м 
над ур. м., заросли каменной березы и ольховни-
ка (душекии) вдоль речки, на почве (камнях), 20. 
06. 2010, Н. Сазанова, № О333.

Лишайник довольно широко распро-
странен на юге российского Дальнего Востока: 
СихотэАлинь (Приморский и Хабаровский 
края), Южное Приморье, хр. Хехцир (Хабаровс
кий край), хр. Малый Хинган (Амурская обл.), 
Сахалин, Кунашир (Чабаненко, 2002), заповед-
ник «Бастак» (Еврейская авт. обл.) (Скирина, 
2007), реже встречается в Байкальской Сиби-
ри – в Прибайкалье и Забайкалье (неопубли-
кованные данные Т.В. Макрый). Общий ареал 
восточноазиатскосевероамериканский.

Parmelia isidioclada Vain.

Ольский рн: р. Тауй, правый берег, склон 
сопки (нижняя часть), в нескольких метрах от 
русла, 59°47' с. ш., 148°16' в. д., 42 м над ур. м., 
на камнях, 23. 06. 2009, № О136; Заповедник 
«Магаданский», Ямское лесничество (материко-
вый участок), долина р. Яма, кордон «Студеная», 
склон сопки (за кордоном), 59°45' с. ш., 153°34' 
в. д., 90 м над ур. м.,  заросли кедрового стлани-
ка и ольховника лишайниковые каменистые, на 
камнях, 28. 07. 2010, № О486.

Вид указан для хр. Тукурингра (Амурская 
обл.) (Толпышева, Жирякова, 1988), заповедника 
«Бастак» (Еврейская авт. обл.) (Скирина, 2007) и 
Сахалина (Чабаненко, 1999б). Вероятно, распро-
странен значительно шире. Общий ареал – вос-
точноазиатский.

Physciella denigrata (Hue) Essl.

Ольский рн: р. Тауй, правый берег, склон 
сопки (нижняя часть), в нескольких метрах от 
русла, 59°47’ с. ш., 148°16’ в. д., 42 м над ур. м., 
на стволе дерева, 19. 06. 2009, № О139.

На Дальнем Востоке вид приводится 
для СихотэАлиня (в пределах Приморского и 
Хабаровского краев), Сахалина и Курильских 
островов (Чабаненко, 1999а, 2002; Moberg, 1995; 
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Trass, 1998; и др.). В России лишайник известен 
также из немногочисленных местонахождений 
на Северном Кавказе, в Юж. и Вост. Сибири 
(Давыдов, 2001; Макрый, 2007; Порядина, 2005; 
Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998). Общий аре-
ал – азиатский.

Stereocaulon nanodes Tuck.

Ольский рн: о. Завьялова, бухта Кора-
бельная, 59°06' с. ш., 150°41' в. д., 47 м над ур. 
м., заросли каменой березы и ольховника вдоль 

ручья, на камнях, 20. 06. 2010, собр. Н. Сазанова, 
№ О326.

На Дальнем Востоке вид приводится для 
о. Итуруп. В России известно несколько место-
нахождений: в Карелии, на Кавказе и в Прибай-
калье (Домбровская, 1996). Общий ареал – го-
ларктический (Европа, Азия – Россия, Сев. Аме-
рика). Редкий, спорадически встречающийся 
лишайник.

Благодарности. Авторы благодарны 
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