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Изменения в составе и обилии эпигейных лишайников на участках нарушенных 

олиготрофных болот, расположенных в границах нефтяных месторождений, за-

висят от вида и степени воздействия на них. По уровню сохранности, скорости и 

особенностям восстановления лишайникового покрова нарушенные участки бо-

лот делятся на две группы. К первой относятся ландшафты, в которых проявления 

негативных процессов (гидроморфизации, сильного засоления почв, бедленди-

зации) привели к резкому уменьшению присутствия лишайников или к их полному 

уничтожению. Здесь восстановление эпигейных лишайников не наблюдается или 

находится в начальной стадии. В то же время последствия осушения, вызванные 

перераспределением стока, и эвтрофикации олиготрофных торфяных почв, а так-

же создание новых дренированных местообитаний из торфа и торфо-минераль-

ной смеси (обваловок, насыпей) образуют условия для расширения присутствия 

лишайников. На участках, подвергшихся техногенному воздействию, остаются и 

первыми восстанавливаются только виды р. Cladonia. Виды р. Cetraria, которые 

наряду с видами р. Cladonia также представлены на нативных олиготрофных бо-

лотах, на техногенно трансформированных болотах практически не встречаются, 

что объясняется их чувствительностью к загрязнению. 
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Changes in the composition of epigeic lichens and their abundance in areas of disturbed 

oligotrophic bogs located within the boundaries of oil fields depend on the type and 

degree of the impact. According to the degree of preservation, rate and characteristics 
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of regeneration of the lichen cover, disturbed bog areas can be divided into two groups. 

The first one includes landscapes in which manifestations of negative processes (hydro-

morphization, severe soil salinization, badlandization) have led to a sharp decrease in the 

presence of lichens or their complete destruction. The regeneration of epigeic lichens 

is not happening in such areas or it is in an initial stage. At the same time, the conse-

quences of drainage related to the redistribution of runoff, eutrophication of oligotro-

phic peat soils, as well as the creation of new drained habitats from peat and peat-mine-

ral mixture (embankments) generate the conditions for a greater presence of lichens. 

In areas disturbed by technogenic impact, only species of genus Cladonia persist and 

are the first to recover. Species of genus Cetraria, which together with species of genus 

Cladonia are found in native oligotrophic bogs, are almost absent in industrially trans-

formed bogs, which is explained by their sensitivity to pollution.

K e y w o rd s: technogenic disturbance of oligotrophic peat soils; lichens; indication; 

Western Siberia; Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra
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Введение

Растительность олиготрофных болот чутко 

реагирует на антропогенные нарушения, воз-

никающие в процессе освоения и эксплуатации 

месторождений нефти. При этом изменения, 

происходящие как в составе, так и в экологии 

эпигейных лишайников вторичных ландшаф-

тов, образующихся на месте нативных олиго-

трофных торфяников, во многом еще не изуче-

ны. Исследование этих изменений способству-

ет выявлению устойчивости отдельных видов 

лишайников к различного рода воздействиям 

и имеет индикационное значение, в частности, 

для определения характера и степени наруше-

ния ландшафта, а наблюдения за динамикой 

лишайникового покрова на нарушенных участ-

ках позволяют прогнозировать направленность 

процесса восстановления олиготрофных болот 

и его темпы. 

Материалы и методы

В течение 20 лет на некоторых нефтяных 

месторождениях Западной Сибири (ХМАО-

Югра) нами проводились исследования на 

естественных олиготрофных болотах и воз-

никших на их месте техногенно преобразован-

ных ландшафтах, имеющих покрытие напоч-

венного яруса, сформированное с участием 

эпигейных лишайников. Участки работ распо-

ложены в подзонах северной и средней тайги, 

в климатической зоне избыточного увлажне-

ния и болотной зоне выпуклых олиготрофных 

болот. Они представляют основные типы оли-

готрофных болот района исследований – гря-

дово-мочажинные (ГМК), грядово-мочажин-

но-озерковые (ГМОК) комплексные болота, 

пушицево-осоково-сфагновые топи и сосно-

во-кустарничково-сфагновые болота (рямы). 

Трансформированные биоценозы отражают 

многообразие вторичных сообществ, возник-

ших под влиянием техногенных нарушений – 

механических, нефтезагрязнения, техногенно-

го засоления, рекультивации, эвтрофикации, 

изменения гидрологического режима, созда-

ния насыпных сооружений (обваловок трубо-

проводов, нефтешламовых амбаров, кустовых 

оснований, канав, насыпей). 

Исследования проводились как маршрут-

ным методом, так и методом заложения площа-

док мониторинга. Размеры площадок состав-

ляли для естественных сообществ 10×10 м, 

в ряде случаев они корректировались в зави-

симости от рельефа, для техногенных объек-

тов – 1×4 м (на склонах канав, обваловках тру-

бопроводов, амбаров и пр.), 2×2 м (на насыпях 

и рекультивированных участках). Всего было 

заложено более 300 площадок. По стандарт-

ным методикам выполнялись геоботанические 

описания, определялись видовой состав и 

проективное покрытие лишайников, выявле-

на приуроченность лишайников к элементам 

естественного и техногенного микрорельефа, 

отобраны образцы почв для оценки рН, содер-

жания нефтепродуктов, хлоридов. 

Результаты и обсуждение 

По итогам наблюдений нарушенные участ-

ки болот по степени сохранности, скорости и 

особенностям восстановления лишайникового 

покрова можно разделить на две группы. К пер-

вой относятся антропогенно преобразованные 

ландшафты, в которых проявления негатив-

ных процессов привели к резкому снижению 
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присутствия лишайников или к их полному 

уничтожению. Вторая группа отличается уве-

личением участия лишайников по сравнению 

с нативными аналогами ландшафтов. 

Появление эпигейных лишайников не отме-

чено на подтопленных, а также сохраняющих 

значительное засоление хлоридами участ-

ках. При сильном загрязнении нефтью (свыше 

130 г/кг), сопровождающемся образованием 

сплошных битумных корок-кир, восстановле-

ние лишайников даже спустя 15–20 лет после 

воздействия обычно отсутствует. Значительно 

реже восстановление происходит, но находит-

ся на начальной стадии, представляющей со-

бой появление единичных особей лишайников, 

приуроченных к отдельным микроповышениям 

из сохранившихся остатков кочек Eriophorum 

vaginatum или фрагментам древесины. 

К пионерным видам, поселяющимся на 

нефтяных разливах, относятся виды, которые 

на болотах могут расти на оголенном тор-

фе, например Cladonia coccifera, C. cornuta, 

C. crispata, C. gracilis, C. sulphurina, а также 

C. botrytes – вид, в условиях нативных олиго-

трофных болот предпочитающий селиться на 

древесном опаде. Примерно тот же состав ли-

шайников сохраняется на рекультивированных 

участках битуминизированных разливов, од-

нако после рекультивации количество видов 

лишайников постепенно увеличивается, хотя 

проективное покрытие, образованное ими, 

остается низким, редко достигая 3–5 %.

При интенсивных разливах поллютанты за-

грязняют всю поверхность болота, при умерен-

ных – обычно концентрируются только в пони-

женных формах рельефа. Ареалы с наиболее 

загрязненными почвами чаще всего приуроче-

ны к мочажинам, межкочечным понижениям, 

где в естественных условиях в пятнах вымо-

кания нередко встречается Cetrariella delisei. 

Даже умеренные степени нарушений вызывают 

гибель этого вида, поэтому его наличие явля-

ется достоверным индикатором хорошего со-

стояния биогеоценоза. Вместе с тем даже при 

сильных и средних степенях загрязнения на 

вершинах наиболее высоких кочек и гряд оли-

готрофных болот во многих случаях сохраня-

ются остатки нативной растительности. Одна-

ко если кустарнички и большинство мхов в та-

ких «мини-рефугиумах» постепенно выпадают, 

то лишайники демонстрируют определенную 

устойчивость [Лапшина, Блойтен, 1999; Толпы-

шева, Шишконакова, 2023]. 

Сохранение и последующее разрастание 

лишайников во многом зависит от экологи-

ческих предпочтений отдельных видов. Так, 

на ненарушенных олиготрофных торфяниках 

вершины кочек обычно заняты Cladonia stel-

laris, в дальнейшем именно этот вид сохра-

няется и разрастается в наибольшем коли-

честве в нарушенных местообитаниях. Бо-

лее мезофильные виды – C. rangiferina или 

C. stygia приурочены к склонам высоких ко-

чек и к низким кочкам, поэтому при загрязне-

нии сохраняются хуже и, соответственно, их 

роль в восстановлении напочвенного покрова 

снижается. Разрастание C. stellaris особен-

но заметно на старых разливах солевых вод, 

где данный вид на вершинах даже небольших 

микроповышений образует пышные подушки. 

На ранее засоленных почвах рямов в форми-

ровании яруса лишайников участвуют также 

С. gracilis, C. rangiferina, C. crispata, C. coccifera, 

С. cornuta. 

При высоких концентрациях поллютантов 

в почвах повреждения лишайников становятся 

визуально заметными – происходят измене-

ния в окраске талломов, апотециев и подециев 

(например, почернение), разрушается коровой 

слой подециев, что характерно для отмираю-

щих особей. Подушки C. stellaris, оказавшие-

ся в зоне загрязнения солевыми растворами, 

становятся более рыхлыми.

Приуроченность лишайников к элементам 

болотного микрорельефа определяет и их со-

хранение при подтоплении. Как и при загряз-

нении поллютантами, лишайники, растущие на 

высоких кочках, выживают чаще, в то время как 

в понижениях они вымокают полностью. Особи 

C. stellaris, оказавшиеся в зоне колебания зер-

кала болотных вод, часто имеют измененный 

цвет, а особи, находящиеся непосредственно в 

зоне подтопления, вымокают и постепенно от-

мирают. Изредка по бокам самых высоких кочек 

сохраняются C. rangiferina или C. stygia, осо-

би которых вблизи воды реагируют так же, как 

C. stellaris. При сильном подтоплении лишайни-

ки погибают полностью и не восстанавливают-

ся даже спустя 15 лет.

На участках, подвергшихся техногенному 

воздействию, остаются и первыми восста-

навливаются только виды р. Cladonia. Виды 

р. Cetraria, которые наряду с видами р. Cla-

donia также представлены на нативных оли-

готрофных торфяниках, на техногенно транс-

формированных болотах практически не 

встречаются, что объясняется их чувствитель-

ностью к загрязнению. Например, C. islandica 

входит в группу индикаторных к антропогенно-

му воздействию видов [Телятников, Пристяж-

нюк, 2006].

Последствия осушения, вызванные пере-

распределением стока, и эвтрофикации оли-

готрофных торфяных почв, а также создание 
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новых дренированных местообитаний из 

торфа и торфо-минеральной смеси (обвало-

вок, насыпей) образуют условия для расши-

рения присутствия лишайников, увеличения 

их проективного покрытия (до 20 % и более). 

Осушение и эвтрофикация, в большинст-

ве случаев обусловленная сдвигом рН почв 

в субнейтральную сторону (более 4,5), со-

здают условия для угнетения сфагновых 

мхов – основных конкурентов эпигейных ли-

шайников, что вызывает заметный рост при-

сутствия последних. На таких участках виды 

р. Cladonia нередко становятся содоминанта-

ми. Например, C. amaurocraea, C. coniocraea, 

C. fimbriata встречаются на слабо эвтрофи-

цированных почвах, а с увеличением степе-

ни эвтрофикации они постепенно заменя-

ются другими видами р. Cladonia. На уплот-

ненном торфе обваловок и насыпей обычно 

формируются пионерные группировки из 

C. deformis, C. crispata, C. macilenta и др., 

произрастающих на оголенном торфе нена-

рушенных олиготрофных болот. В целом видо-

вой состав лишайников на периферии кори-

доров коммуникаций и зон разливов богаче, 

так как там к вновь поселяющимся видам до-

бавляются виды, сохранившиеся от нативных 

болот.
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