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Исследования состояния ценопопуляций охраняемого вида лишайника Bryoria nad
vornikiana выполнены впервые для России, в лесных сообществах Петрозаводского 
городского округа, двумя методами (маршрутным и методом пробных площадей). 
В результате исследований было зарегистрировано 555 талломов, произрастаю-
щих на 195 деревьях ели. У каждого таллома измеряли длину, ширину и высоту про-
израстания над землей. Установлено, что в лесных сообществах города бриория 
чаще всего встречается в ельниках черничных влажных (46 %). Максимальное чис-
ло талломов (43 %) обнаружено на молодых деревьях ели возрастом 40–54 года, 
высотой 4–6 м, с диаметром ствола 6–10 см. Наиболее благоприятные условия для 
обитания вида складываются в нижней части кроны. Появление вида в осиновых 
лесах обусловлено наличием молодых елей, выходящих из состояния подроста, 
имеющих нижние сухие ветви, пригодные для заселения. С увеличением антропо-
генной нагрузки число талломов B. nadvornikiana в лесах Петрозаводского город-
ского округа снижается. Состояние популяций бриории в лесных сообществах го-
рода в настоящее время можно охарактеризовать как нормальное.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Bryoria nadvornikiana; популяция; экология; городская сре-
да; таежные экосистемы.

A. A. Fenko, V. N. Tarasova. DISTRIBUTION AND CONDITION OF THE 
PROTECTED LICHEN BRYORiA NAdVORNiKiANA (GYELN.) BRODO ET 
D. HAWKSW. IN FOREST COMMUNITIES IN THE CITY OF PETROZAVODSK

The condition of the coenopopulations of the protected lichen Bryoria nadvornikiana was 
studied for the first time in Russia in forest communities of the City of Petrozavodsk using 
two methods (based on transects and on sample plots). The resultant records include 
555 thalli growing on 195 spruce trees. Each thallus was measured for length, width, and 
elevation above the ground. Among the forest communities of the city, Bryoria most fre-
quently occurred in moist bilberry spruce stands (46 %). The greatest number of thalli 
(43 %) was found on young spruce trees aged 40–54 years, 4–6 m tall, 6–10 cm in diame-
ter. Lower crown offers the most favorable conditions for this species. In aspen stands the 
species appeared owing to the presence of young spruce trees emerging from the under-
growth, with lower dry branches suitable for colonization. The number of B. nadvornikiana 
thalli in Petrozavodsk urban forests decreases as human pressure builds up. The current 
state of Bryoria populations in forest communities of the city can be described as normal.
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Введение

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et 
D. Hawksw. – эпифитный кустистый лишайник 
семейства Parmeliaceae, внесен в Красные 
книги стран Северной Европы – Норвегии [Tim-
dal et al., 2010], Финляндии [Rassi et al., 2010], 
Швеции [Gärdenfors, 2010], а также некоторых 
регионов Российской Федерации – Республики 
Карелия [2007], Республики Татарстан [2006], 
Ленинградской [2000], Псковской [2014] и Ря-
занской [2011] областей. Бриория Надворника 
чаще всего обитает на хвойных деревьях в раз-
ных типах еловых лесов и в старовозрастных 
сосняках; реже – на деревьях лиственных пород 
[Голубкова, 1996]. Вид встречается также на 
коре сосны, рододендрона, лиственницы, пих-
ты и дуба [Wang et al., 2005]. Характерными от-
личиями этого вида рода Bryoria являются: сви-
сающий, или чаще торчащий, неравномерно 
окрашенный двухцветный таллом, с более тем-
ным основанием и боковыми колючкообразны-
ми выростами на осевых «ветвях» (рис. 1).

На данный момент экология вида изучена 
недостаточно. Согласно имеющимся литера-
турным данным, бриория Надворника в лесных 
сообществах провинции Квебек (Канада) яв-
ляется видом, предпочитающим относитель-
но сомкнутый полог леса. Исследование роста 
бриории показало, что открытость древесного 

полога свыше 40 % приводит к негативному 
темпу роста лишайника [Boudreault et al., 2013]. 
Вид встречается вдоль берегов озер, рек 
и в других влажных местообитаниях [Kuusinen, 
1991; Голубкова, 1996]. Бриория Надворника 
чувствительна к загрязнению атмосферного 
воздуха и является индикатором малонару-
шенных лесных сообществ [Kuusinen, 1991; 
Signalarter, 2000]. Факторами, угрожающими 
существованию вида, считаются загрязнение 
воздуха, сведение лесов (особенно старых за-
болоченных), строительство дорог, лесные по-
жары, применение ядохимикатов [Красная кни-
га…, 2000].

В Красную книгу Республики Карелия (2007) 
вид внесен с категорией охраны 3. Очевид-
но, что распространение вида в республике 
в настоящее время изучено недостаточно, по-
скольку бриория известна только по несколь-
ким находкам, в различных биогеографических 
провинциях [Фадеева и др., 2007].

Район исследования г. Петрозаводск – круп-
ный промышленный, транспортный и турис-
тический центр Северо-Запада России. Тер-
ритория Петрозаводского городского округа 
(ПетрГО) вытянута почти на 25 км вдоль Петро-
заводской губы Онежского озера (61°50ʹ с. ш., 
34°20ʹ в. д.), занимает площадь около 113,0 км2, 
с численностью населения – 266,2 тыс. чел. 
[Андросова, 2010]. Естественные экосистемы 
в пределах ПетрГО занимают значительную 
площадь (~6933 га) и представлены в основном 
коренными лесными формациями – ельниками 
и сосняками, а также производными лесами, 
среди которых встречаются осинники, ольша-
ники и березняки [Волков, 2008]. Для террито-
рии ПетрГО известно 330 видов лишайников, 
в том числе и бриория Надворника [Tarasova 
et al., 2013, 2015].

Целью настоящей работы было изучение 
распространения, экологии и состояния вида 
Bryoria nadvornikiana в лесных сообществах 
Петрозаводского городского округа.

материалы и методы

Сбор материала проводился в летний пе-
риод 2011–2013 гг. в лесных сообществах 
ПетрГО. Для изучения экологии вида B. nad
vornikiana использованы маршрутный метод 
и метод пробных площадей. Маршруты раз-
рабатывались на основе космических снимков 

K e y w o r d s: Bryoria nadvornikiana; population; ecology; urban environment; boreal 
ecosystems.

Рис. 1. Бриория Надворника на ветви ели европейской. 
Фото В. Н. Тарасовой
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таким образом, чтобы максимально охватить 
площадь исследования и различные типы лес-
ных сообществ. В пределах ПетрГО было ис-
следовано пять маршрутов («Древлянка», «То-
мицы», «Пески», «5-й поселок», ландшафтный 
заказник «Заозерский») общей протяженнос-
тью ~38 км. Пробные площади (далее – ПП) 
размером 50 × 50 м закладывались в местах 
обитания вида в сообществах двух формаций: 
9 ПП – в ельниках с разной степенью антро-
погенной нагрузки (сильно-, средне-, относи-
тельно малонарушенные); 6 ПП – в осинниках 
(молодые осиновые леса с подростом ели; 
средневозрастные осиновые леса с елью, ко-
торая выходит из стадии подроста; смешанные 
елово-осиновые леса). В месте обитания вида 
регистрировали характеристики сообщества: 
тип леса, долю участия ели в древостое, сом-
кнутость крон деревьев (сквозистомером Ипа-
това), сумму площадей сечений стволов дере-
вьев (полнотомером Биттерлиха); параметры 
деревьев: породу, возраст (возрастным бура-
вом), высоту (эклиметром), диаметр ствола де-
рева на высоте 130 см (сантиметровой лентой); 
параметры микроусловий: экспозицию ствола 
дерева (компасом), высоту произрастания над 
землей (0–200 см). Для каждого образца вида 
измеряли длину и ширину таллома. Статисти-
ческая обработка результатов выполнена на 
основе однофакторного регрессионного ана-
лиза [Ивантер, Коросов, 2011].

результаты и обсуждение

В ходе исследований на территории ПетрГО 
было обнаружено 555 талломов B. nadvorniki
ana, произрастающих на 195 деревьях ели. Из 
них 140 талломов (на 62 деревьях) были изуче-
ны при помощи маршрутного метода. Осталь-
ные 415 талломов выявлены и обследованы на 
15 ПП общей площадью 3,75 га: 297 талломов 

(99 деревьев) на 9 ПП в ельниках и 118 талло-
мов (37 деревьев) – на 6 ПП в осинниках.

Таким образом, плотность популяции бри-
ории Надворника в растительных сообщест-
вах ПетрГО в среднем составляет 3,7 таллома 
на 1 км маршрута (при изучении маршрутным 
методом). На 1 гектаре в ельниках в среднем 
обитает 132 таллома бриории, в осинниках – 78 
(при изучении методом пробных площадей).

Согласно литературным данным, таллом 
бриории Надворника может иметь длину до 
20 см [Thell, Moberg, 2011]. На территории 
ПетрГО длина таллома этого вида варьирует от 
9 до 175 мм и в среднем составляет 45 ± 0,9 мм 
(рис. 2). Распределение числа образцов вида 
по длине таллома логнормальное, с левосто-
ронней асимметрией (рис. 2, b). Преоблада-
ют талломы длиной 27–44 мм (41 %); талломы 
длиной более 100 мм встречаются достаточно 
редко (2,5 %) (рис. 2, а).

На территории города вид встретился во 
всех исследуемых районах, с преобладанием 
в микрорайонах Кукковка и Древлянка (рис. 3).

В результате исследований было установ-
лено, что B. nadvornikiana на территории Петр-
ГО встречается в лесных сообществах четырех 
формаций: в ельниках (черничных влажных, 
черничных свежих, кустарничковых сфагно-
вых), сосняках (черничных свежих), во вторич-
ных лесах – осинниках и березняках разно-
травно-черничных (табл. 1). При этом большая 
часть талломов (68 %) была обнаружена в ель-
никах, а именно – ельниках черничных влажных 
(46 %), очевидно, ввиду большей встречаемос-
ти данного типа леса на территории  ПетрГО 
и наличия здесь подходящего субстрата. В бе-
резняках, осинниках и сосняках число талломов 
снижается в связи с уменьшением доли учас-
тия ели в составе древостоя и, соответственно, 
уменьшением числа субстрата для заселения  
вида.

Рис. 2. Распределение числа талломов B. nadvornikiana (%) по длине (а) и по натуральному логарифму длины 
(b) в растительных сообществах ПетрГО
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Рис. 3. Распространение B. nadvornikiana в лесных сообществах Петрозаводского городского округа

Бриория Надворника в условиях ПетрГО 
обитает только на одном типе субстрата – на 
ветвях ели европейской, не только на живых, 
но и на сухостойных деревьях. Во всей выбор-
ке, полученной как маршрутным, так и площад-
ным методом, на ветвях последних было обна-
ружено 79 талломов лишайника (27 деревьев). 
Среднее число талломов на дереве составляет 
2,8.

Установлено, что морфометрические по-
казатели (ширина и длина таллома) B. nadvor
nikiana не зависят от изученных общих и част-
ных характеристик местообитания, а наиболее 
информативным показателем является число 
талломов вида. Так, с увеличением доли учас-
тия ели в древостое число талломов лишайника 
увеличивается (рис. 4). Вероятно, это связано 
с тем, что ель является основным субстратом 
для вида.

Вместе с этим взаимосвязь между показате-
лями бриории и таким существенным для нее, 
согласно литературным данным, параметром, 
как сомкнутость крон деревьев, в изученной 
выборке отсутствует. Вероятно, потому что 
этот показатель в большинстве изученных со-
обществ варьирует незначительно – от 43 до 

58 % и находится в пределах ее оптимума [Bou-
dreault et al., 2013]. Только в одном сообщест-
ве – ельнике кустарничковом сфагновом – сом-
кнутость крон составляет 25 %, и здесь встре-
тилось всего 8 (1,4 %) талломов лишайника  
(табл. 1).

Возраст деревьев, на которых обитает 
B. nadvornikiana в пределах ПетрГО, варьирует 
от 20 до 125 лет. С увеличением возраста де-
ревьев с 20 до 50 лет число талломов лишайни-
ка увеличивается, а после 50 лет – снижается 

Рис. 4. Число талломов B. nadvornikiana в еловых ле-
сах ПетрГО с разной долей участия ели в древостое
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(рис. 5). Для таких таксационных показателей 
деревьев, как высота и диаметр ствола, были 
получены сходные результаты.

Таким образом, вид B. nadvornikiana начи-
нает заселять ель возрастом ~20 лет; макси-
мальное число талломов (43 %) обнаружено 
на молодых деревьях возрастом 40–54 года, 
высотой 4–6 м, с диаметром ствола (на 1,3 м) 
6–10 см; при дальнейшем увеличении значений 
таксационных параметров деревьев число тал-
ломов снижается. Снижение числа талломов 

с увеличением изученных характеристик можно 
объяснить тем, что с возрастом дерева высота 
нижней части кроны увеличивается, и соответ-
ственно, нижние ветви ее оказываются зна-
чительно выше, чем у молодых деревьев, что 
в итоге приводит к уменьшению количества 
субстрата, пригодного для заселения. Умень-
шение числа талломов бриории также связа-
но с тем, что в более высокой кроне снижает-
ся количество влаги, а согласно имеющимся 
данным, вид предпочитает местообитания 

Таблица 1. Основные характеристики лесных сообществ, изученных маршрутным методом
Тип леса Число 

обследованных 
лесных 

сообществ 
(выделов) 

Формула 
древостоя

Сумма 
площадей 

сечения 
древостоя,

м2га-1

Доля 
участия 

ели в 
древостое,

%

Сомкнутость 
крон,

%

Общее 
число 

талломов, 
шт.

Средняя 
длина 

таллома, 
мм

Ельник черничный 
влажный

11 8Е 1Б 1ОС 26 81 58 64 46 ± 2,6

Ельник черничный 
свежий

4 5Е 3С 1Б 
1ОС

25 55 47 23 45 ± 6,2

Ельник 
кустарничковый 

сфагновый

1 9Е 1Б 21 95 25 8 55 ± 9,3

Осинник 
разнотравно-

черничный

4 6ОС 3Е 1Б 29 36 58 18 45 ± 3,4

Березняк 
разнотравно-

черничный

6 6Б 2Е 1С 
1ОС

25 25 43 22 53 ± 5,4

Сосняк черничный 
свежий

1 6С 3Е 1Р 23 28 50 5 45 ± 6,1

Примечание. Здесь и далее в таблицах приняты следующие обозначения: Е – ель, С – сосна, ОС – осина, Б – 
береза, Р – рябина, ОЛ – ольха.

Таблица 2. Основные характеристики лесных сообществ, изученных методом пробных площадей
Тип сообщества, 

категория
Число 

пробных 
площадей 
50 × 50 м

Формула 
древостоя

Сумма 
площадей 

сечения 
древостоя, 

м2га-1

Доля 
участия ели 

в древостое, 
%

Сомкнутость 
крон, %

Общее 
число 

талломов, 
шт.

Средняя 
длина 

таллома, 
мм

Ельник черничный 
свежий, 

сильнонарушенный

3 9Е 1С 30 91 62 6 36 ± 6,6

Ельник черничный 
свежий, 

средненарушенный

3 5Е 2ОС 2С 
1Б

27 50 55 143 47 ± 2,0

Ельник черничный 
свежий, относительно 

малонарушенный

3 7Е 2ОС 1Б 26 74 61 148 41 ± 3,3

Осинник разнотравно-
черничный, молодняк

2 5ОС 2Б 2Е 
1ОЛ

24 17 65 0  – 

Осинник разнотравно-
черничный, 

средневозрастный

2 5ОС 3Е 2Б 25 30 63 104 45 ± 6,2

Смешанный 
осиново-еловый 

лес разнотравно-
черничный

2 4ОС 3Е 2Б 
1СО

27 26 59 14 37 ± 5,5
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с повышенной влажностью [Kuusinen, 1991; Го-
лубкова, 1996]. Именно поэтому на более ста-
рых, высоких деревьях с большим диаметром 
ствола число талломов меньше по сравнению 
с молодыми.

Вид был обнаружен на ветвях на высоте от 
16 до 200 см от земли. Финский исследователь 
М. Куусинен предположил, что B. nadvornikiana 
может быть обнаружена в верхней части кроны 
деревьев и поэтому ее обилие часто, как пред-
полагает автор, оказывается заниженным или 
неучтенным [Kuusinen, 1991]. Однако в наших 

исследованиях при визуальном осмотре вет-
вей, расположенных выше по стволу, а также 
крон упавших деревьев (10 шт.), которые всег-
да, при наличии, тоже обследовались, талло-
мов вида обнаружить не удалось. Максималь-
ное число талломов (58 %) было обнаружено 
на высоте 108–161 см. С увеличением высоты 
произрастания над землей число талломов 
первоначально увеличивается, за счет большей 
вероятности наличия субстрата, а после – сни-
жается. Последнее связано с тем, что наиболее 
благоприятные для обитания бриории условия 
возникают в зоне нижней части ветвей, находя-
щихся невысоко от земли, вероятно, ввиду бо-
лее высокой влажности (рис. 6).

На территории ПетрГО вид произрастает на 
ветвях ели, ориентированных ко всем сторо-
нам света. Наибольшее число талломов (38 %) 
было выявлено на ветвях, ориентированных на 
северо-восток (рис. 7).

Для изучения динамики характеристик по-
пуляции бриории в ходе сукцессионной серии 
при восстановлении еловых лесов был состав-
лен следующий ряд сообществ (табл. 2).
1. Молодые осиновые леса (возраст ели 20–

36 лет) (здесь и далее 2 ПП общей площадью 
0,5 га). В данных лесах вид не был обнаружен, 
вероятно, ввиду молодого возраста ели.

2. Средневозрастные осинники с елью, кото-
рая выходит из стадии подроста (возраст 
ели 30–49 лет). В указанной группе насчи-
тывается 104 таллома со средней длиной 
43 ± 1,4 мм. В этом возрасте у ели появляют-
ся нижние ветви, лишенные хвои, и бриория 
активно их заселяет.

3. Смешанный елово-осиновый лес (возраст 
ели 49–93 года). В этой группе сообществ 
число талломов снижается до 14 (средняя 
длина 37 ± 5,5) ввиду того, что на данной 
стадии сукцессии еще не формируется раз-
новозрастное поколение ели, а увеличение 
высоты кроны у более взрослых елей приво-
дит к уменьшению числа нижних ветвей – ос-
новного субстрата, пригодного для заселе-
ния вида.

4. Относительно разновозрастный ельник 
с единичными старыми осинами (возраст 
ели 20–125 лет). В четвертой группе сооб-
ществ число талломов вновь увеличивает-
ся до 119, их длина составляет 43 ± 1,9. Это 
объясняется постепенным образованием 
разновозрастного древостоя ели в сооб-
ществе в ходе естественной динамики раз-
вития леса, что ведет к увеличению числа 
молодых деревьев с невысокой кроной.
Таким образом, изменение количест-

венных показателей популяций бриории 

Рис. 5. Число талломов B. nadvornikiana на деревьях 
ели европейской разного возраста

Рис. 6. Число талломов B. nadvornikiana на различной 
высоте от поверхности земли

Рис. 7. Число талломов B. nadvornikiana на ветвях, 
ориентированных к разным сторонам света
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объясняется наличием подходящего субстрата 
(молодых елей с невысокой кроной), а также 
подходящих для произрастания условий (влаж-
ность, затененность).

Кроме того, было изучено состояние вида 
в ельниках, отличающихся по степени антро-
погенной нагрузки. При определении степени 
антропогенной нагрузки учитывалось местопо-
ложение пробной площади (близость к жилой 
застройке), степень рекреационной нагрузки, 
количество мертвой древесины (сухостоя, ва-
лежа, вывалов). Данные сообщества были вы-
делены в три категории: сильнонарушенные, 
средненарушенные и относительно малонару-
шенные (табл. 2), согласно работе М. Н. Под-
горной с соавторами [Подгорная и др., 2013]. 
Считается, что B. nadvornikiana является инди-
катором лесов высокой природоохранной цен-
ности. Из литературы известно, что этот вид 
растет чаще всего в старовозрастных хвойных 
лесах и является их индикатором [Kuusinen, 
1991; Boudreault et al., 2013]. В наших исследо-
ваниях бриория была обнаружена как в силь-
нонарушенных (6), так и в средненарушенных 
сообществах (143). При этом средняя длина 
таллома бриории в сильнонарушенных сооб-
ществах составляет 36 ± 6,6 мм, а на террито-
рии средненарушенных сообществ достигает 
47 ± 2,0 мм. На территории относительно мало-
нарушенных лесов число талломов составило 
148, со средней длиной таллома 41 ± 3,3 мм.

Существование вида в сильнонарушенных 
и средненарушенных лесах ПетрГО может сви-
детельствовать о том, что бриория Надворника 
в данных условиях не является строгим индика-
тором малонарушенных сообществ. Однако мы 
предполагаем, что простой регистрации факта 
присутствия/отсутствия этого вида недоста-
точно для такого заключения. Использование 
же количественных показателей (число талло-
мов на единицу площади и его размеры) поз-
воляет установить, что состояние популяции 
этого вида в сильнонарушенных сообществах 
значительно хуже, чем в средне- и относитель-
но малонарушенных. Анализ реакции B. nad
vornikiana на естественные и антропогенные 
факторы позволяет отнести ее к группе чувст-
вительных. Хотя необходимо отметить, что ана-
лиз полученных результатов осложняется тем, 
что в городских условиях значительный вклад 
в фактор «антропогенное нарушение» вносит 
загрязнение воздушной среды.

заключение

Состояние популяций B. nadvornikiana в усло-
виях естественных растительных сообществ 

в границах ПетрГО можно охарактеризовать как 
нормальное. Вид на этой территории не являет-
ся редким. Высокая встречаемость вида может 
быть вызвана несколькими причинами. С одной 
стороны, этому могут способствовать довольно 
мягкий климат южной Карелии, обусловленный 
близостью Белого и Балтийского морей, и на-
личие крупного водоема (Онежское озеро), ока-
зывающего существенное влияние на мезок-
лимат ПетрГО. По литературным данным, вид 
чаще всего обитает в лесах вдоль берегов озер, 
рек, болот, а также встречается в еловых лесах 
с высокой влажностью [Голубкова, 1996; Bou-
dreault et al., 2013]. С другой стороны, наличие 
на территории ПетрГО значительных по площа-
ди территорий с естественной растительностью 
и относительно невысокий уровень атмосфер-
ного загрязнения [Государственный доклад…, 
2015] также могут быть причиной высокого оби-
лия вида. Возможно, именно сохранившиеся 
в пределах ПетрГО участки еловых сообществ 
с относительно разновозрастным древостоем 
являются стабильной средой обитания бриории 
Надворника. Благодаря сохранению данных со-
обществ происходит расселение вида на другие 
территории, в том числе сильно- и средненару-
шенные, в которых появляется подходящий суб-
страт – нижние ветви елей. В настоящее время, 
по-видимому, городская среда не создает угро-
зу исчезновения данного вида из изученных со-
обществ. Однако вырубка лесных насаждений, 
относящихся к средне- и относительно малона-
рушенным сообществам, в будущем может спо-
собствовать сокращению численности вида на 
территории города. Хочется особо подчеркнуть, 
что изученные закономерности распростране-
ния и экологии бриории Надворника получены 
лишь для небольшой части среднетаежных лес-
ных сообществ южной Карелии. Поэтому для 
принятия решения об исключении вида из Крас-
ной книги Республики Карелия необходимы 
исследования по всей территории республи-
ки, так как состояние и экология вида в разных 
географических районах могут существенно 
различаться ввиду разных условий окружаю-
щей среды, связанных как с естественными, так 
и с антропогенными факторами.

В целом, как показали исследования, наи-
более информативным методом при изуче-
нии особенностей распространения вида 
B. nadvornikiana является метод пробных 
площадей, позволяющий более полно учиты-
вать численность талломов, которые у этого 
вида в условиях городской среды часто могут 
иметь достаточно мелкие размеры. С другой 
стороны, маршрутный метод, хотя значитель-
но уступает в точности, позволяет оценить 
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общее распространение вида на изучаемой 
территории и его встречаемость в разных ти-
пах сообществ. Таким образом, совмещая 
эти два подхода, можно подойти к изучению 
экологии отдельных видов лишайников более  
комплексно.

Работа выполнена при поддержке Програм
мы стратегического развития ПетрГУ в рамках 
реализации комплекса мероприятий по разви
тию научноисследовательской деятельности 
на 2012–2016 гг.
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