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Лишайники, или лихенизированные грибы, сочетающие в себе свойства водорослей и
грибов, являются важной частью биоты и обладают высокой чувствительностью в отно-
шении даже незначительных изменений экологических условий в местах их обитания, что
делает их надежными биоиндикаторами [3].

Цель работы - выявление приуроченности редких кустистых лишайников-эпифитов к
определенным местообитаниям, обоснование топологии распространения, оценка динами-
ки их обилия и встречаемости в Московской области (далее - МО) в связи с экологиче-
скими изменениями в регионе, и оценка перспектив применения представителей рассмат-
риваемых групп в биоиндикации и охране природы.

Нами проанализированы экология и распространение видов 4 родов: Anaptychia, Bryoria,
Ramalina, Usnea [2], встречающихся в регионе и занесенных в Красную книгу (далее - Кк)
МО (2018) [4]. В основу легли литературные материалы и данные мониторинга, проводи-
мого нами в составе Природоохранного фонда «Верховье» в 2010 - 2019 гг. [5].

В период с 1906 до 1995 г. для МО приводили [4] большее, чем в настоящее время
число видов р. Ramalina, часть находок р. Usnea и Anaptychia ciliaris были сделаны на
окраине г. Москвы и в ближнем Подмосковье (рис. 1), а распространение р. Bryoria было
не изучено. В настоящее время наиболее благоприятные условия для развития лишай-
ников складываются на севере [1], западе и северо-западе Подмосковья, здесь отмечено
наибольшее количество находок различных видов с максимальным обилием (рис. 2-3). На
юго-востоке их расселению препятствуют, вероятно, запыленность, повышенная сухость
воздуха и наличие вредных соединений в атмосфере. В своем распространении лишайни-
ки предпочитают малонарушенные местообитания с высокой влажностью и минимальным
загрязнением воздушной среды: крупные фрагменты сохранившихся охраняемых в МО
старовозрастных лесов (еловых и елово-мелколиственных), заболоченные леса и лесные
болота.

Можно заключить о целесообразности применения лишайников в качестве биоиндика-
торов изменения среды. По наиболее распространенным видам с высоким обилием (Bryoria
fuscescens и B. capillaris, Usnea hirta и др.) можно отследить динамику данных изменений.
Самым редким видам рекомендуем сохранить 1-2 категорию в КкМО (B. nadvornikiana,
B. vrangiana, B. osteola, U. lapponica и др.).
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Иллюстрации

Рис. 1. Места находок (1950 – 1990 гг.) р. Usnea в МО (составлено автором по материалам
КкМО, 2008)
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Рис. 2. Места находок видов р. Usnea в МО (2010 – 2019 гг.)

Рис. 3. Места находок Bryoria capillaris в МО по данным обследований 2010 – 2019 гг.
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