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Первые сведения о лишайнике Usnea hirta (L.) 
Wigg. на территории Московской обл. относятся к 
началу ХХ в. (Еленкин, 1906; Петров, 1909; герба-
рий MW, LE). Н.С. Голубкова (1959) считала этот 
вид одним из самых распространенных видов рода 
Usnea. Он известен из многих районов области, в 
том числе найден на 43 особо охраняемых природ-
ных территориях (Голубкова, 1959; Клюшникова и 
др., 1970; Мартин и др., 1978; Толпышева, 1993; 
Пчёлкин, 2005; Нотов, 2010; Суслова и др., 2017; 
Толпышева, Суслова, 2018; Мучник, Благовещен-
ская, 2019). 

Несмотря на увеличение площади городов и 
населенных пунктов, приведших к гибели место-
обитаний вида, в которых он встречался в начале 
ХХ в., в настоящее время U. hirta остается самым 
распространенным видом рода на территории об-
ласти, особенно в западных и северо-западных 
районах (Красная книга…, 2018). Он встречается 
в лесах и на болотах, растет на соснах, елях, бере-
зах, лиственницах, ивах. 

Вид занесен в Красную книгу Московской об-
ласти (2018) (категория 3 – редкий вид). Ведение 
Красных книг наряду с другими мероприятиями 
включает «сбор и анализ научных данных о со-
временном состоянии и тенденциях изменения 
состояния объектов животного и растительного 
мира» (Красная книга …2018). В силу специфики 
своей биологии многие виды лишайников в при-
родных условиях трудно идентифицировать, по-
этому оценку состояния популяций видов нередко 
проводят в лабораторных условиях после изъятия 
части образцов лишайников из природной среды 
(Михайлова, 2005; Суетина, Богданов, 2006; Ми-
крюков, 2009; Толпышева, 2021а, б). 

Материалы и методы

Талломы лишайников из разных районов Мо-
сковской обл. изучали как в природных условиях, 

так и в лаборатории. Из гербарного материа-
ла исследовали образцы, собранные на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ) 
после 2010 г. Для оценки состояния особей ис-
пользовали данные размерной структуры тал-
ломов, их онтогенетического и жизненного 
состояния. Ранние стадии онтогенетического 
состояния талломов изучали под бинокуляром. 
На елях и соснах изучены 316 и 171 ос. соответ-
ственно. Талломы, произраставшие на соснах и 
елях на болотах и в хвойных лесах, исследова-
ли отдельно. 

При оценке жизненного состояния исполь-
зовали такие показатели, как изменение цвета 
таллома и разрушение корового слоя. Опре-
деляли наличие или отсутствие на талломах 
пропагул вегетативного размножения. Длину 
таллома каждой особи измеряли линейкой и 
после измерения все талломы в зависимости 
от их длины были объединены в группы с ша-
гом 0,5 см. В группу 1 были включены особи с 
длиной талломов от 0,1 до 0,5 см, в группу 2 – 
от 0,6 до 1,0 см в группу 3 – от 1,1 до 1,5 см и т.д.

Результаты и обсуждение 

На территории Московской обл. в середине 
ХХ в. были зарегистрированы особи U. hirta с 
размерами талломов от 3,0 до 8,0 см (Голубкова, 
1959). Как показали наши исследования, макси-
мальные размеры талломов этого вида на терри-
тории области могут достигать 11 см. Для U. hirta 
это не предел. Например, в Финляндии встречают-
ся талломы длиной до 15 см (Stenroos et al., 2011). 

Анализ количественных характеристик интер-
вальных рядов распределений показал, что при 
сходном размере талломов в лесу средние размеры 
талломов крупнее, чем на болотах (таблица). 

Средняя длина талломов лишайника (без уче-
та экотопа) на елях составляет 2,67 см, что мень-

Количественные характеристики распределений особей по длине талломов

Экотоп Субстрат Численность 
особей

Средняя 
длина, см

Среднее 
квадратичное 
отклонение см

Коэффициент 
вариации, %

Средняя 
ошибка 
выборки 
для 
средней, 
см

Лес ель 231 3,12 2,04 65,4 0,13

сосна 53 3,81 1,36 35,7 0,19

Болото ель 85 1,43 3,72 260,1 0,40

сосна 118 3,14 2,41 76,8 0,22
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ше средней длины талломов на соснах (3,35 см). 
Средняя длина талломов U. hirta (без учета по-
роды дерева) в лесах составляет 3,25 см, на бо-
лотах – 2,43 см. Средние значения рассчитаны по 
средней арифметической, взвешенной по данным 
интервальных рядов.

Статистическая оценка достоверности разли-
чий средних величин талломов на разных хозяевах 
по критерию Стьюдента проблематична. Она мо-
жет иметь большую погрешность, поскольку рас-
пределения не подчиняются нормальному закону 
распределения (рис. 1, 2). 

Совокупности разнородны, наблюдается 
большая вариация по всем рядам распределе-

ний, особенно на болотах на елях. Для лишай-
ника на болотах на елях характерны самые ма-
лые средние размеры, но ошибка выборки самая 
большая.

Талломы в лесах на елях значительно боль-
ше по длине, по сравнению с болотами (3,12 и 
1,43 см); на соснах это различие меньше – 3,81 
и 3,14 см соответственно (таблица).

Сравнение средних величин по месту произрас-
тания показало, что в лесу размеры лишайников 
больше. Для оценки достоверности связи распре-
делений особей с распределением по местообита-
нию были сформированы 3 укрупненные группы 
талломов (длина талломов в 1-й группе достига-

Рис. 2. Распределение особей Usnea hirta на соснах и елях 
в хвойных лесах

Рис. 1. Распределение особей Usnea hirta на елях (1) и соснах (2) 
на олиготрофных болотах
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ла 2,0 см, во 2-й группе – от 2,1 до 4,0 см, в 3-й 
группе – более 4 см) и проведена проверка гипоте-
зы о независимости распределений по критерию 
Пирсона. Согласно расчетам, для сосен различия в 
распределениях по местообитанию и размеру тал-
ломов достоверные (фактическое значение крите-
рия составляет 16,07, а теоретическое – 5,99). Для 
елей эти различия не достоверны (фактическое и 
теоретическое значения критерия Пирсона состав-
ляют соответственно 2,94 и 7,81). Таким образом, 
сосны в хвойных лесах являются более благопри-
ятным субстратом для роста лишайников, чем бо-
лота. 

Размеры лишайников связаны с их возрастом: 
чем меньше размеры таллома, тем моложе особь 
(рис. 1, 2). Скорость роста лишайников, которая 
также влияет на размеры таллома, обусловлена 
различными факторами, в том числе климатиче-
скими. Скорость роста видов в экстремальных 
климатических условиях обычно ниже, чем в уме-
ренных и субтропических областях (Honegger, 
2010), а размеры лишайников меньше. Посколь-
ку лишайники относятся к пойкилогидридным 
организмам, то при высыхании процессы обмена 
у них прекращаются, а следовательно в этот пе-
риод прекращается и рост. На болотах условия 
существования более контрастные, чем в лесах. 
Однако ели дольше сохраняют влагу, чем сосны 
(Halonen et al., 1991). Лишайники, растущие на 
елях, дольше остаются влажными, продолжая 
функционировать. 

Наибольшее число особей имеют размеры тал-
ломов от 2,0 до 6,0–6,5 см. (рис. 1, 2). В условиях 
болот на елях и соснах особи таких размеров со-
ставляют ~55%, в лесах на елях – ~65%, в то время 
как на соснах их более 90%. Как правило, все эти 
особи имеют вегетативные пропагулы. Вегетатив-
ные пропагулы U. hirta – это изидии и изидиозные 
соралии (Halonen, Puolasma, 1995). На особях 
размером до 1 см вегетативные пропагулы отсут-
ствовали. Изредка на талломах от 1,5 до 2,0 см 
встречались изидии. Изидиозные соралии здесь не 
встречались, они развивались на более крупных 
талломах. 

Наличие большого числа молодых особей 
без изидий свидетельствует о хорошем вос-
производстве вида на территории Московской 
обл. На елях их численность в экотопах прак-
тически одинакова и составляет 32% в лесах и 
36% на болотах. На соснах соотношение мо-
лодых сообей в экотопах сильно различается: 
на болотах их около 35%, а в лесах менее 10% 
(рис. 1, 2).

Распространение и развитие пропагул эпифит-
ных лишайников зависит от многих факторов: 
возраста дерева, нахождение дерева подходящего 
возраста недалеко от дерева с талломами лишай-
ника, определенные температурный и влажност-
ный режимы, скорость ветра и т.п. Изидии тяжелее 
соредий, поэтому подходящие субстраты должны 
находиться поблизости от дерева с лишайника-
ми. Поскольку на болотах скорость ветра сильнее, 
чем в лесу, изидии там могут распространяться на 
бóльшие расстояния, чем и объясняется сходная 
численность молодых особей на елях и соснах. 
Похожие данные получены при исследовании рас-
пространения изидий лишайников в глубине леса 
и на полянах (Halonen et al., 1991).

Отсутствие хорошего воспроизведения U. 
hirta на соснах в хвойных лесах, возможно, об-
условлено расстоянием между сосновыми де-
ревьями. Не исключено также, что условия для 
размножения при развитии U. hirta на соснах в 
лесах менее благоприятны, чем на елях, и менее 
благоприятны, чем на соснах на болотах. Для вы-
яснения этих причин требуются дополнительные 
исследования.

Жизненное состояние большинства изучен-
ных талломов лишайника хорошее. Только на 
самых крупных талломах отмечено незначи-
тельное повреждение или изменение цвета ко-
рового слоя. Поскольку исследование проводи-
ли на особях, которые произрастают на особо 
охраняемых природных территориях, где вли-
яние негативных факторов минимально, мож-
но предположить, что патоморфологические 
изменения, зарегистрированные на крупных 
талломах лишайника, обусловлены процессом 
старения. Подобные изменения характерны для 
старовозрастных особей других видов р. Usnea, 
собранных на ООПТ (Толпышева, 2021). 

U. hirta – один из немногих видов в роде Usnea 
относительно устойчивых к загрязнению воздуха 
(Kauppi, Halonen, 1992; Wirt, 1995). Он входит в 
группу видов, устойчивых к изменяющимся усло-
виям городской среды (Малышева, 1977). В Мо-
сковском регионе этот лишайник встречается не 
только в естественных экотопах, вдали от населен-
ных пунктов, но и в городских парках и прилегаю-
щих к городам лесных массивах с антропогенной 
нагрузкой. U. hirta зарегистрирован также в г. Дуб-
на (собственные данные) и в таком мегаполисе, 
как г. Москва (Бязров, 2009).

В целом популяция U. hirta находится в хоро-
шем состоянии, в отличие от других видов этого 
рода (Толпышева, 2021 а, б). Хорошее воспро-
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изводство (треть популяции молодая) U. hirta на 
территории области при его широком распростра-
нении, устойчивость (по сравнению с другими 
видами рода) к загрязнению воздуха позволяет 
рекомендовать изменить 3-ю категорию (редкие 
виды) на 5-ю категорию (восстанавливающиеся и 
восстанавливаемые). 

При определении видов р. Usnea используют 
такие признаки, как характер прикрепления вето-
чек, структура поверхности корового слоя, нали-
чие, форма и структура вегетативных пропагул, 
точечные химические реакции (Голубкова, 1996; 
Randlane et al., 2009). Структура корового слоя U. 
hirta отличается от структуры корового слоя дру-
гих видов р. Usnea, встречающихся в Московской 
обл. Вегетативные пропагулы, которые служат од-
ним из признаков видовой принадлежности, ред-
ко, но встречаются на некоторых особях U. hirta, 
достигших 1,5 см, что также позволяет достоверно 
идентифицировать вид в полевых условиях (при 
наличии у исследователя лупы). 

Вид широко представлен на верховых боло-
тах, где из видов р. Usnea встречается также U. 
subfl oridana Stirton., но значительно реже, чем U. 
hirta. Структура поверхности корового слоя и веге-
тативные пропагулы этих двух видов хорошо раз-
личаются (Голубкова, 1996; Randlane et al., 2009). 
С учетом вышесказанного на болотах необходимо 
проводить мониторинг видов U. subfl oridana и U. 
hirta без изъятия их особей, что нередко приходит-

ся делать из-за невозможности определения видов 
р. Usnea в полевых условиях. Полученные данные 
позволяют рекомендовать проведение мониторин-
га U. hirta без изъятия особей из природной среды.

Выводы

Жизненное состояние особей лишайника U. 
hirta хорошее: морфологические изменения у 
большинства исследованных талломов отсут-
ствуют. 

Воспроизводство лишайника на территории 
Московской обл. хорошее: почти треть особей от-
носится к молодой возрастной группе (без вегета-
тивных пропагул). 

Воспроизводство U. hirta на болотах на соснах 
и елях сходно, в лесах воспроизводство лишайни-
ка на соснах хуже, чем на елях.

Предлагается в следующем издании Красной 
книги Московской области изменить категорию U. 
hirta с 3-й (редкие виды) на 5-ю (восстанавлива-
ющиеся виды). Рекомендуется проводить монито-
ринг за состоянием U. hirta без изъятия особей из 
природной среды. 

На болотах предлагается проводить монито-
ринг состояния U. subfl oridana также без изъятия 
особей из природной среды. 

Сохранение лесных массивов и болот на тер-
ритории области – залог процветания эпифитных 
видов лишайников, занесенных в Красную книгу 
Московской области.
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