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Резюме: Для лихенофлоры России и сопредельных стран дан обзор секции Protoanap-
tychia рода Anaptychia, включающей 4 вида — A. desertorum, A. elbursiana, A. mereschkowskii,
A. roemeri. В основу работы легли результаты изучения образцов собственных сборов на 
Кавказе, на юге Европейской России, на Южном Урале, в Южной Сибири, образцов, храня-
щихся в гербариях Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Института Бота-
ники и экологии университета г. Тарту (TU), Ботанического Музея университета г. Хельсин-
ки (H), университета г. Грац (GZU), а также литературные данные. Для изученных видов 
секции Protoanaptychia показаны диагностические признаки, экологическая и географиче-
ская характеристика видов; приведены ключ для определения видов и карта распространения 
в России и сопредельных регионах. Области Центральной Азии являются вероятным цен-
тром происхождения видов секции Protoanaptychia.
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Abstract: A taxonomic review of the section Protoanaptychia of the genus Anaptychia, includ-
ing four species — A. desertorum, A. elbursiana, A. mereschkowskii, A. roemeri, for the lichen flora 
of Russia and neighboring countries is given. The work was based on the results of studying speci-
mens of our own collections in the Caucasus, the South of European Russia, the Southern Urals, the 
Southern Siberia, specimens stored in the herbaria of the Komarov Botanical Institute (LE), Insti-
tute of Botany and Ecology of the University of Tartu (TU), Botanical Museum of the University of 
Helsinki (H), University of Graz (GZU), as well as literature data. For the studied species of the 
Protoanaptychia section, diagnostic characters, ecological and geographical characteristics of the 
species are shown; a key for identifying species and a map of distribution in Russia and adjacent 
regions are given. The regions of the Central Asia are the probable center of origin of the species of 
the section Protoanaptychia.
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Введение
Данная статья представляет собой пер-

вый обзор представителей рода Anaptychia
Körb. секции Protoanaptychia Poelt в ли-
хенофлоре России и сопредельных стран. 
Род Anaptychia насчитывал около 15 видов 
(Lohtander et al., 2008). Но, как показали мо-
лекулярно-филогенетические данные, он 
был не монофилетичный и в нем выделялись 
две четкие клады. Одна клада объединяла 
виды, относящиеся по современным данным 
к 2 секциям — Anaptychia Poelt и Protoanap-
tychia. Вторая клада была представлена 
группой видов (A. bryorum Poelt, A. isidiata
Tomin, A. palmulata (Michx.) Vain., A.
runcinata (With.) J. R. Laundon), ранее выде-
ляемой в секцию Aquilae (Jatta) W. L. Culb
(Lohtander et al., 2008). Впоследствии, пред-
ставители секции Aquilae были выделены в 
отдельный род Kurokawia S. Y. Kondr., L.
Lőkӧs et J.-S. Hur (Kondratyuk et al., 2021).

На территории России в настоящее время 
род Anaptychia s.s. насчитывает 8 видов 
(Urbanavichus, 2008; Ismailov et al., 2019). 
Виды рода распространены во всех природ-
ных зонах Северного полушария, но редки в 
Арктике; обитают на коре деревьев, на кам-
нях, на почве среди мхов и лишайников. Од-
нако полных сведений по экологии и рас-
пространению, как и отсутствие в достаточ-
ной мере характерных ключевых признаков 
этих лишайников затрудняют поиск и опре-
деление видов рода Anaptychia. Долгое вре-
мя единственной работой, в которой рас-
сматривались виды Anaptychia, была книга 
М. П. Томина (Tomin, 1937). Но в то время 
род Anaptychia рассматривался широко, 
включая в современных представлениях 
большей частью представителей рода 
Heterodermia Trevis. В работе М. П. Томина 
был указан всего один вид A. ulotrichoides
(Vain.) Vain, относящийся к секции Protoan-
aptychia Poelt. В вышедшем 15 лет назад по-
следнем выпуске Определителя лишайников 
России были даны описания и общее рас-
пространение 12 видов рода Anaptychia s.l., 
но только 10 из которых в то время были из-
вестны в России (Urbanavichus, 2008). Фор-
мат Определителя не позволил привести 
точные номенклатурные сведения. Часть 
сведений о распространении в России и ми-
ре тогда попала в данную обработку, осно-

ванная на ошибочных или устаревших (к 
настоящему времени) данных разных авто-
ров. Помимо прочего, 4 вида в настоящее 
время отнесены к новому роду Kurokawia.

В России недавно были обнаружены еще 
два ранее неизвестных вида секции Protoan-
aptychia рода Anaptychia — A. elbursiana
(Szatala) Poelt и A. roemeri Poelt (Ismailov et
al., 2019). Таким образом, все 4 представите-
ля данной секции в настоящее время пред-
ставлены во флоре лишайников России и, 
более того, встречаются на Кавказе. Целью 
настоящей работы является полный обзор 
группы видов секции Protoanaptychia рода 
Anaptychia в лихенофлоре России и сопре-
дельных стран на основе изучения гербарных 
материалов и более полных литературных 
данных, включая вышедшие после 2008 г.

Материал и методика
Для ревизии были использованы коллек-

ции гербариев Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН (LE), Института Бота-
ники и экологии университета г. Тарту (TU), 
Ботанического Музея университета г. Хель-
синки (H), университета г. Грац (GZU), а 
также личная коллекция Г. П. Урбанавичю-
са, собранная в разные годы в горах Южной 
Сибири, Урала, Кавказа, Нижнего Поволжья 
и личная коллекция В. Г. Кулакова, собран-
ная им в Нижнем Поволжье. Изучение мор-
фологических и анатомических характери-
стик лишайников проводилось при помощи 
световых микроскопов Микмед-6, МСП-2
вар. 22, Carl Zeiss Stemi-2000. При подготов-
ке описаний видов секции Protoanaptychia и 
ключа для их определения использованы так 
же литературные источники (Poelt, 1965, 
1966, 1969; Poelt, Wirt, 1968; Moberg, 1980; 
Esslinger, 1994, 2002; Chen, Wang, 1999; 
Urbanavichus, 2008; Hollinger et al., 2022). 
Распространения видов и карты на террито-
рии России и сопредельных стран составле-
ны на основе изученных образцов с учетом 
литературных данных (Poelt, Wunder, 1970; 
Golubkova, 1981; Chen, Wang, 1999; 
Urbanavichus, 2008; Sedelnikova, 2013; 
Urbanavichus, Ismailov, 2013; Urbanavichus, 
Urbanavichene, 2014, 2022; Alverdiyeva, 
Aghayeva 2015; Korchikov et al., 2015; 
Ismailov et al., 2019; Hollinger et al., 2022).
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Для каждого вида приведены синонимы, 
номенклатурные цитаты первоисточников, 
этикетки типовых образцов, классическое 
местонахождение, анатомо-морфологическое 
описание, экологическая характеристика, 
распространение на территории России и 
общее распространение.

Результаты и их обсуждение
Род ANAPTYCHIA

Körb., 1848, Grundr. Krypt.-Kunde: 197.
Секция PROTOANAPTYCHIA

Poelt, 1966, Nova Hedwigia 12: 131.

Таллом листоватый, плотно приросший к 
субстрату, с соредиями и изидиями, либо без 
вегетативных пропагул, без фибрилл. Лопа-
сти ясно дорсивентральные, дихотомически 
или неравномерно ветвящиеся, плоские или 
выпуклые, с гиалиновыми волосками (ши-
пиками) на кончиках. Верхняя поверхность 
ровная или бугорчатая, гладкая, с толстым 
эпинекральным слоем, светло-серая, корич-
невато-серая, покрыта серовато-белым, тем-
но-серым, серо-бурым налетом. Сердцевина 
беловатая. Нижняя поверхность светлая, бе-
ловатая, с простыми или слабо ветвящимися 
ризинами. Верхний и нижний коровые слои 
прозоплектенхимные. Необходимо особо 
обратить внимание на то, что у всех видов 
секции строение верхнего корового слоя не-
ясно прозоплектенхимное, на некоторых 
срезах близкое к склероплектенхимному.

Апотеции леканориновые, сидячие или 
на коротких ножках, встречаются часто у 
отдельных видов, у ряда видов не известны. 
Диск коричневато-черный, голый или с го-
лубовато-белым налетом, окружен постоян-
ным хорошо развитым краем. Гимений и ги-
потеций бесцветные, эпигимений коричне-
вый; парафизы простые или слабо ветвящие-

ся, редко анастомозирующие, на вершинках 
утолщенные. Сумки булавовидные, лекано-
рового типа, с утолщенной апикальной стен-
кой и амилоидной апикальной структурой. 
Споры эллипсоидные, 2-клеточные, корич-
невые, Physconia-типа, по 8 в сумке, обычно 
свыше 30 мкм длин., 15–24 мкм шир.; стенка 
спор тонкая, гладкая или с орнаментом из 
мелких гранул.

Пикнидии черные, погруженные либо си-
дячие. Конидии палочковидные, 4–6 × 1 мкм.

Лишайниковые вещества не обнаружены. 
Таллом и сердцевина при действии K, C, KC, 
P не изменяются в окраске.

Фотобионт — зеленая водоросль Trebouxia.
Типовой вид A. ulotrichoides (Vain.) Vain. 

(=Anaptychia desertorum (Rupr.) Poelt.).
Секция включает 4 вида и представлена 

преимущественно эпилитными лишайника-
ми, распространенными в горно-аридных об-
ластях — A. desertorum (Rupr.) Poelt, A. elbur-
siana (Szatala) Poelt, A. mereschkowskii (Tom-
in) Kulakov, A. roemeri Poelt. В России долгое 
время были известны только 2 вида: наиболее 
распространенный и известный вид A.
desertorum (часто ранее упоминаемый, как A.
ulotrichoides) и A. mereschkowskii (Urbanav-
ichus, 2008). И лишь недавно в Дагестане 
впервые для лихенофлоры России были об-
наружены еще два вида из этой секции: A. 
elbursiana и A. roemeri (Ismailov et al., 2019).

Представители секции отличаются от ви-
дов секции Anaptychia Poelt лопастным, а не 
кустистым талломом, отсутствием фибрилл 
и опушения на верхней поверхности лопа-
стей; от видов рода Kurokawia (ранее пред-
ставленных в секции Aquilae (Jatta) W. L.
Culb.) — постоянно развитым налетом на 
верхней поверхности лопастей и наличием 
гиалиновых волосков на кончиках лопастей.

Ключ для определения видов секции Protoanaptychia рода Anaptychia
1. Таллом без соредий   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
— Таллом с соредиями  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
2. Лопасти жесткие, широкие, обычно свыше 0.5 мм шир., слабо рассеченные, более или ме-

нее прижатые к субстрату, часто с апотециями  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .   .  .  .  . 1. A. desertorum
— Лопасти хрупкие, узкие, менее 0.5 мм шир., сильно рассеченные на дольки, слабо прижа-

тые к субстрату, обычно торчащие, апотеции не известны . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4. A. roemeri
3. Соредии по краю и на концах лопастей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . 2. A. elbursiana
— Соредии на поверхности лопастей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . 3. A. mereschkowskii
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1. Anaptychia desertorum (Rupr.) Poelt,
1969, Schlüss. Europ. Flecht.: 107. ≡ Parmelia
desertorum Rupr., 1845 in Meyer et Bongard,
Mém. Acad. Sci. St-Pétersb. Ser. 6. T. 6. Pt. 2: 
234. ≡ Physcia desertorum (Rupr.) Savicz,
1938, Бот. матер. Отд. споровых растений 
Бот. ин-та АН СССР. 4, 10–12: 2. Лектотип:
«Ad lacum Saizang-Nor, Prope promontory. 
Barchotskoi-Mys. 1838, Politov» LE (L395), 
Кулаков, 2003: 101.

= Physcia ulotrichoides Vain., 1888, Act. 
Hort. Petrop. 10: 553. = Anaptychia 
ulotrichoides (Vain.) Vain., 1904, Bot. Tidskr. 
26: 245.

= Physcia asiana Nyl., 1898 in Broth., 
Oefers. Finska Veg. Soc. Förh. 40: 6.

= Physcia hochreutineri Zahlbr., 1903–
1904, Ann. Cons. Jard. Bot. Geneve 7–8: 244.

= Physcia caucasica Steiner, 1919, Ann. 
Mycol. 17: 30.

= Physcia kansuensis H. Magn., 1940, Li-
chens from Cent. Asia. Rep. Sc. Exp. NW-Prov. 
13: 157.

Таллом листоватый, розетковидный или 
неправильной формы, (3)4–5(10) см в диам., 
плотно прижатый к субстрату, без соредий и 
изидий. Лопасти от узких 0.5 мм до 2–3 мм 
шир., глубоко рассеченные, плотно сомкну-
тые друг с другом, слабо вогнутые, плоские 
или слабо выпуклые, с прижатыми или сла-
бо приподнятыми расширяющимися кончи-
ками; на кончиках часто развиты мелкие ги-
алиновые волоски (или шипики), 50–75 мкм 
длин. Верхняя поверхность таллома более 
или менее ровная вблизи края лопастей, в 
центральной части часто неровная, морщи-
нистая (с поперечными складками), белова-
то-серая, темно-серая, серо-бурая из-за свое-
образного налета, образованного отмершими 
клетками эпинекрального слоя, в местах со 
слабым налетом (особенно ближе к кончи-
кам лопастей) хорошо виден зеленовато-
серый, оливково-серый цвет коры; во влаж-
ном состоянии — зеленовато-оливковый 
(просвечивается слой водорослей). Сердце-
вина светлая, более или менее плотная. 
Нижняя поверхность таллома светлая, гряз-
но-беловатая, серовато-коричневатая (из-за 
влияния субстрата?), с простыми или слабо 
разветвленными ризинами, светлыми или 
темнеющими. Верхний и нижний коровой 
слой имеют прозоплектенхимное строение.

Апотеции встречаются часто, поверх-
ностные, сидячие, (1)2–3(4) мм в диам. Диск 
коричневато-черный, с голубовато-белым 
налетом, редко голый, вогнутый или плос-
кий, окружен толстым цельным, редко не-
много кренулированным краем. Споры 
Physconia-типа, (20)30–34 × 12–18 мкм.

Пикнидии погружены в таллом, с высту-
пающими на поверхность кончиками; кони-
дии палочковидные, 3–5 мкм длин.

Экология. Горно-аридный вид. На кам-
нях, скалах, голых или с прослойкой почвы 
или мхов, в южных странах нередко на коре 
деревьев, преимущественно в горных арид-
ных регионах. Самое северное в мире из из-
вестных местонахождений обнаружено ав-
тором в 2006 г. на Южном Урале, Республи-
ка Башкортостан, в долине р. Хажиновская 
Шида, 53°24'25"с. ш., 56°24' в. д.

Распространение в России (рис.): Сред-
нее и Нижнее Поволжье (Самарская и Аст-
раханская обл.), Южный Урал (Республика 
Башкортостан, Оренбургская обл.), Кавказ 
(Республики Адыгея, Северная Осетия, Да-
гестан), Южная Сибирь (Кемеровская обл., 
Красноярский край, Республики Горный Ал-
тай, Хакассия, Тыва, Бурятия). Указание с 
юга Дальнего Востока разными авторами и в 
каталоге лишайников России (Urbanavichus,
2010) основано на ошибочном определении. 
Ревизия дальневосточного материала пока-
зала, что образцы относятся к другим видам 
рода Anaptychia s.l. Прежнее указание вида 
из Крыма (Urbanavichus, 2008) основано на 
виде A. mereschkowskii (Voitsekhowych et al., 
2015).

Общее распространение: Европа (Пире-
неи), Кавказ (Армения, Азербайджан), Азия 
(Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кир-
гизия, Таджикистан, Турция, Сирия, Иорда-
ния, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, 
Монголия, Китай), Сев. Африка (Алжир). 
Прежнее указание на распространение вида 
в Сев. Америке, США (Esslinger, 2007; 
Urbanavichus, 2008), относится к новому, не-
давно описанному виду Anaptychia 
nevadensis Hollinger, Noell et S. Leavitt 
(Hollinger et al., 2022).

Изучение типовых образцов и ориги-
нального описания вида Parmelia desertorum,
описанного Ф. И. Рупрехтом с побережья оз. 
Зайсан, мыс Бархотский (современный Ка-
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захстан) по сборам Политова (инициалы не-
известны) в 1838 г. (LE), показало их полное 
сходство с видом Anaptychia ulotrichoides,
который был описан значительно позже. Ос-
новываясь на правиле приоритета, A. 
ulotrichoides является синонимом A.
desertorum. При этом все предыдущие ука-
зания A. desertorum auct. (= Physcia 
desertorum), кроме указания типа в работе C.
A. Meyer, G. H. Bongardt (Meyer, Bongardt, 
1845) должны быть отнесены к таксону A. 
mereschkowskii (см. ниже).

Близкие виды Anaptychia elbursiana и A.
mereschkowskii отличаются наличием соре-
дий. У вида A. roemeri лопасти сильно рас-
сечены на узкие дольки, и не прижаты к суб-
страту. Внешне A. desertorum может быть 
очень похожа на Physcia magnussonii Frey с 
широкими лопастями, так же сильно прижа-
тыми к субстрату и с сильным налетом, но 
отличается реакцией с КОН и химически. 
Кора у P. magnussonii при воздействии КОН 
окрашивается в ярко желтый цвет (содержит 
атранорин), а у A. desertorum не реагирует с 
КОН (не содержит лишайниковых веществ).

Рис. Распространение видов секции Protoanaptychia рода Anaptychia в России и прилега-
ющих странах: — A. desertorum, — A. elbursiana, — A. mereschkowskii, — A. roemeri.

Fig. Distribution of species of section Protoanaptychia of the genus Anaptychia in Russia and 
neighboring countries: — A. desertorum, — A. elbursiana, — A. mereschkowskii, — A.
roemeri.

2. Anaptychia elbursiana (Szatala) Poelt,
1966, Nova Hedwigia 12: 132. ≡ Physcia grisea 
var. elbursiana Szatala, 1939, Ann. Naturh. 
Mus. Wien, 50: 532. ≡ P. elbursiana (Szatala) 
Szatala, 1957, Ann. Hist.-Natur. Mus., ser. nov., 
8: 152. Тип: «Iran, Prov. Mazanderan, Mt.
Elburs: in monte Kalak ad Keredj, ad saxa
calcarea, Rechinger f.» (№ 2242 p.p., 2232 W).

= Physconia thomsonii Essl., 1944, Myco-
taxon 51: 97.

Таллом листоватый, розетковидный или 
неправильной формы, до 3–4(5) см в диам., 
соредиозный. Лопасти плоские или выпук-

лые, рассеченные, 0.8–1(2) мм шир., плотно 
прижатые друг к другу, иногда перекрыва-
ющиеся. Верхняя поверхность лопастей се-
рая, серо-бурая, редко серо-коричневая, с 
белым налетом, образованным слоем отми-
рающих клеток эпинекрального слоя коры; 
сердцевина белая; нижняя поверхность свет-
лая, белая, к центру иногда немного темне-
ющая до рыжевато-коричневой. Соредии 
гранулярные, темные, иногда до черных, об-
разуют губовидные, преимущественно ко-
нечные на боковых выростах или краевые 
сорали, в старых частях талломов боковые 
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сорали разрастаются и переходят на поверх-
ность лопастей. На кончиках лопастей, на 
которых еще не развиты соредии, иногда 
встречаются плохо заметные тонкие бес-
цветные гиалиновые волоски, до 10–15 мкм 
дл. Верхняя кора прозоплектенхимная (но по 
указаниям T. Esslinger (2002), иногда трудно 
отличитается от склероплектенхимы); ниж-
няя кора слабо развита и не ясно отграниче-
на от сердцевины, к центру слабо прозо-
плектенхимная. Ризины рассеянные, про-
стые или слабо разветвленные, одноцветные 
с нижней поверхностью, 1–2 мм дл.

Апотеции не известны. Пикнидии встре-
чаются часто, темно-коричневые до черных, 
погружены в таллом; конидии цилиндриче-
ские или несколько изогнутые, 5–6 × 1 мкм.

Содержит небольшие количества неиден-
тифицируемых терпеноидов.

Экология. Горно-аридный вид. На зам-
шелых камнях, тонком слое почвы поверх 
камней в более или менее открытых и сухих 
местообитаниях на равнине и в горах, обыч-
но не выше 3000 м над ур. м. В Республике 
Дагестан расположено самое северное в ми-
ре местонахождение (Ismailov et al., 2019).

Распространение в России (рис.): Респуб-
лика Дагестан. Может быть обнаружен в го-
рах Южной Сибири.

Общее распространение: Кавказ (Азер-
байджан), Азия (Туркменистан, Киргизия, 
Таджикистан, Иран, Афганистан, Пакистан, 
Монголия), Сев. Америка (Канада, США).

Близкий вид Anaptychia mereschkowskii
отличается всегда развитыми гранулярными 
соредиями на верхней поверхности лопа-
стей. У близкого вида A. desertorum нет со-
редий и часто развиты апотеции. Внешне A.
elbursiana может быть похож на Physconia 
grisea (Lam.) Poelt и P. perisidiosa (Erichsen) 
Moberg; от первого отличается строением 
верхнего корового слоя, от второго (при за-
труднении определения типа верхнего коро-
вого слоя) ясно отличается простыми ризи-
нами.

3. Anaptychia mereschkowskii (Tomin)
Kulakov, 2003, Бот. журн., 88, 9: 100. ≡ 
Physcia mereschkowskii Tomin, 1927, Приро-
да и сельское хозяйство засушливо-
пустынных областей, 1–2: 5. Лектотип: Аст-
раханская губерния, окрестности Баскунчак-

ского озера по склонам холмов на выходах 
гипса. VIII 1927, № 55, М. Томин (LE).

= Physcia caesia var. melops auct. non 
(Duf.) Vain., Мережковский, 1911, Труды 
Общества Естествоиспытателей при Импе-
раторском Казанском Университете: 21, 41.

Таллом листоватый, розетковидный, ред-
ко неправильной формы, до 3–4(6) см в ди-
ам., плотно прижатый к субстрату, сореди-
озный. Лопасти плоские или выпуклые, 0.5–
1(2) мм шир., глубоко разделены, плотно 
или не очень сомкнутые друг с другом, с 
прижатыми или приподнятыми расширяю-
щимися и рассеченными на дольки кончи-
ками; на кончиках часто развиты мелкие ги-
алиновые волоски (или шипики), до 40 мкм 
дл. Верхняя поверхность таллома белая, си-
зовато-серо-коричневая, с густым налетом; 
под слоем налета коричневая, во влажном 
состоянии светло-коричневая с зеленым от-
тенком (просвечивается слой водорослей); 
на концах лопастей со слабым налетом или 
без него, кончики темно-коричневые, крас-
новато-коричневые. Соредии начинают раз-
виваться на поверхности лопастей из мелких 
бородавковидных выростов: сначала разру-
шается коровой слой и выступают грануляр-
ные темные изидиевидные соредии, позже 
соредии разрастаются и образуют мелкого-
ловчатые или кратеровидные сорали; в ста-
рых частях лопастей соредии распространя-
ются по всей поверхности и переходят на 
края, образуя краевые сорали. Сердцевина 
светлая, более или менее плотная, нижняя 
поверхность светлая, грязно-беловатая, се-
ровато-коричневатая (из-за влияния субстра-
та?), с простыми или слабо разветвленными 
ризинами, светлыми или темнеющими вбли-
зи краев лопастей. Верхний и нижний коро-
вые слои прозоплектенхимные.

Апотеции полупогруженные, с толстым 
загибающимся на диск талломным краем. 
Все наблюдаемые апотеции оказались недо-
развитыми и споры не обнаружены. Пикни-
дии погруженные, конидии палочковидные.

Экология. Горно-аридный вид. На каме-
нистом субстрате, на песчаниках и плотных 
гипсах, реже на известняках. Самое северное 
в мире местонахождение расположено в 
Волгоградской обл. (Kulakov, 2003).

Распространение в России (рис.): Крым, 
Юго-восток Европейской России (Волго-
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градская и Астраханская обл., Республика 
Калмыкия), Кавказ (Краснодарский край, 
Адыгея). Может быть обнаружен в горах 
Южной Сибири.

Общее распространение: Юго-Восточная 
Европа, Кавказ (Грузия, Азербайджан), Азия 
(Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, 
Иран, Афганистан).

В. П. Савич (Savicz, 1938) отнес к Physcia
desertorum (=Parmelia desertorum Rupr.) в 
качестве таксономического синонима
Physcia mereschkowskii, который был описан 
М. П. Томиным с горы Бол. Богдо из окр. оз. 
Баскунчак, Астраханская обл. (Tomin, 1927), 
несмотря на указываемое им самим значи-
тельное различие образцов Томина и 
Рупрехта. Изучение образцов P.
mereschkowskii, описанных Томиным с горы 
Бол. Богдо, и типовых образцов P.
desertorum, описанных с оз. Зайсан в работе 
C. A. Meyer и G. H. Bongardt (Meyer, 
Bongardt, 1845), позволило обнаружить су-
щественные различия между ними: P. 
desertorum не образует соралей, тогда как P.
mereschkowskii густо покрыта соралями с 
темными соредиями. Предположение В. Г. 
Кулакова (Kulakov, 2003) о параплектен-
химном строении верхнего корового слоя 
основано на плохом состоянии исследуемого 
образца, тщательное повторное изучение 
показало, что клетки коры имеют скорее пе-
реходное строение между склероплектенхи-
мой и прозоплектенхимой.

Основываясь на образцах собранных В. 
П. Савичем там же, в окрестностях оз. Бас-
кунчак, и изданных в эксиккатах (Savicz,
1948), J. Poelt создал комбинацию Anaptychia
desertorum (Rupr.) Poelt, также неверно при-
менив эпитет «desertorum» для данного ли-
шайника (Poelt, 1969). Таким образом, все 
указания с эпитетом «desertorum», кроме 
указания самого типа в работе C. A. Meyer,
G. H. Bongardt (Meyer, Bongardt, 1845), ре-
ально относятся к A. mereschkowskii. Лекто-
типификация произведена в работе В. Г. Ку-
лакова (Kulakov, 2003).

Anaptychia mereschkowskii является само-
стоятельным видом, отличным от A. 
desertorum. От наиболее близкого вида A.
elbursiana отличается поверхностными гра-
нулярными изидиевидными соредиями.

4. Anaptychia roemeri Poelt, 1968, Mitt.
Bot. München, 7: 228.

Голотип: «Quadzi-Deh-Tal, groser freiste-
hender Block auf sehr alter Moräne, 3200 m, 
NW-exponiert, über dünner Erdauflage wach-
send» (F 100).

Таллом лопастной, розетковидный или 
неправильной формы, до 3–4(5) мм в диам., 
плотно или не очень плотно прикрепленный 
к субстрату, состоит из глубоко рассеченных 
лопастей; без соредий и изидий. Лопасти до-
вольно узкие, 0.4–0.6(0.8) мм шир., на кон-
цах приподняты вверх, часто расширены и 
разделены на мелкие, бородавчатые или зуб-
чатые дольки, на концах которых хорошо 
заметны короткие гиалиновые шипики. 
Верхняя поверхность лопастей гладкая или 
неровная до бородавчатой из-за растрескав-
шегося эпинекрального слоя, голая или ред-
ко со слабым налетом вблизи кончиков, 
темная серо-бурая, светло-коричневая, ко-
ричневая, в тенистых условиях светло-серая; 
во влажном состоянии светло-коричневая с 
слегка зеленоватым оттенком. Сердцевина 
светлая, с кристаллами оксалата кальция. 
Нижняя поверхность светлая, с простыми 
светлыми ризинами. Верхний и нижний ко-
ровые слои прозоплектенхимные.

Апотеции не известны. Пикнидии погру-
жены в шишковидные бородавочки; кони-
дии палочковидные, 5–6 мкм дл.

Экология. Криофитный вид. На тонком 
слое почвы или мхах поверх камней в высо-
когорных аридных регионах, обычно выше 
3000 м над ур. м. (Ismailov et al., 2019). Опи-
сан из северо-восточного Афганистана, Ва-
ханский хребет с высоты около 3200 м над 
ур. м.

Распространение в России (рис.): Респуб-
лики Северная Осетия, Дагестан. Может 
быть обнаружен в горах Южной Сибири.

Общее распространение. Кавказ (Грузия, 
Армения), Азия (Казахстан, Киргизия, Та-
джикистан, Монголия, Сирия, Иран, Афга-
нистан).

Близкие виды A. elbursiana и A. 
mereschkowskii всегда с соредиями, у A.
desertorum концы лопастей не сильно рас-
членены на мелкие дольки, часто развиты 
апотеции и всегда имеется густой белый 
налет, образованный разрушающимся 
эпинекральным слоем. Характерным при-
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знаком A. roemeri является более дерновид-
ный облик с более приподнятыми концами 
лопастей, сильно разделенных на конечные 
дольки, из обломков которых развивается 
таллом.

Анализируя распространение видов сек-
ции Protoanaptychia рода Anaptychia, можно 
предположить, что происхождение данной 
группы, скорее всего, связано с горными 
странами Центральной Азии, такими как Та-
джикистан и Афганистан — здесь отмечены 
все 4 вида секции (как и на Кавказе). Но 
именно здесь один из наиболее распростра-
ненных видов A. desertorum занимает все 
возможные эколого-субстратные ниши: го-
лую и замшелую поверхность камней, об-
ветренную древесину, достаточно обычен и 
на коре деревьев и кустарников (Poelt, Wun-
der, 1970).

В России вид Anaptychia desertorum до-
статочно редок на Кавказе и в горах Южной 
Сибири, но достаточно обычен на Южном 
Урале (в нелесной его части) в Оренбург-
ской области у границы с Казахстаном. 
Здесь автором были обнаружены многочис-
ленные местонахождения A. desertorum на 
территории Айтуарского участка Оренбург-
ского заповедника (и на прилегающей тер-
ритории Казахстана), в которых вид покры-
вает поверхность песчаников на многие де-
сятки квадратных дециметров и отличается 
высокой встречаемостью (например, на во-
сточных склонах балки Шинбутак). Находки 
на Кавказе таких видов, как Anaptychia 
elbursiana и A. roemeri, могут указывать на 
тесные связи лихенофлоры Кавказа с ли-
хенофлорой Центральной Азии.
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