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Резюме. Приведены первые результаты целенаправленного исследования пресноводных 
лишайников массива Монгун-Тайга. Представлен аннотированный список, включающий 
23 вида из 15 родов и 9 семейств. Все виды являются новыми для массива Монгун-Тайга. Сре-
ди них Porpidia hydrophila и Staurothele areolata впервые приводятся для Республики Тыва, 
Verrucaria praetermissa — для Сибири. Приведены данные по распространению и экологии ви-
дов, а для представителей рода Verrucaria — морфологические особенности изученных образ-
цов и отличия от морфологически схожих видов.

Ключевые слова: амфибийные виды, околоводные виды, распространение, флористичес-
кие находки, Южная Сибирь.
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Abstract. The first data of a special study of freshwater lichens of the Mongun-Taiga massif are 
presented. The annotated list includes 23 species from 15 genera and 9 families. All species are new 
to the Mongun Taiga massif. Among them, Porpidia hydrophila and Staurothele areolata are new to 
the Republic of Tyva, Verrucaria praetermissa is a new record for Siberia. Data on the distribution 
and ecology of species are presented, and for representatives of Verrucaria, morphological features of 
the studied samples and differences from morphologically similar species are additionally discussed.
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Пресноводные лишайники представляют собой особую экологическую 
группу, представители которой постоянно или большую часть года проводят 
под водой. В зависимости от переносимости ими затопления, Thüs и Schultz 
(2009) выделяют три группы: 1) водные (погруженные), 2) полуводные (амфи-
бийные) и 3)  околоводные (прибрежные). В первую и во вторую группу вхо-
дят виды, которые не встречаются вне водоемов, тогда как последняя представ-
ляет собой группу видов с большой экологической амплитудой. Амфибийные 
виды отличаются от водных тем, что способны переносить лишь ограниченные 
периоды затопления. По оценке Thüs et al. (2014) в мире насчитывается около 
250 видов, так или иначе связанных с водой, большинство из которых являются 
амфибийными (170) и лишь менее 10 видов в районах с умеренным климатом 
Северного полушария относятся к истинно водным, способным выдерживать 
постоянное затопление. Водные и полуводные лишайники представлены отно-
сительно незначительным числом специализированных таксонов, в основном, 
из семейств Verrucariaceae и Lichinaceae. Несмотря на то, что группа пресновод-
ных лишайников, в целом, немногочисленна, ее изучение увеличивает степень 
выявления локальных флор.

В России целенаправленные исследования водных лишайников впервые вы-
полнены В. П. Савичем (Savicz, 1950), который привел несколько видов из родов 
Verrucaria Schrad., Bacidina Vězda и Aspicilia A. Massal., собранных в реках Кам-
чатки и Карелии в ходе Камчатской (Русское географическое общество, 1908–
1909 гг.) и Олонецкой (Российский гидрологический Институт, 1919–1924) 
экспедиций. А. А. Еленкин (Elenkin, 1922) описал Collema ramenskii Elenk., об-
наруженный Л. Г. Раменским в озерах Карелии и Ленинградской обл. на глуби-
нах 1.5–2.5 м. Из нагорья Сангилен Н. В. Седельникова (Sedelnikova, 1984) опи-
сала Aspicilia popovae Sedeln., близкий к A. aquatica, но отличающийся от него 
некоторыми морфолого-анатомическими признаками. В работе Е. М. Ждан-
киной и Н. И. Антипова (Zhdankina, Antipov, 1968) приводится много ценных 
наб людений над водным режимом у лишайников-пойкилоксерофитов. Разроз-
ненные сведения о водных лишайниках встречаются во флористических рабо-
тах, что обусловлено стандартом проведения экологического анализа, который, 
в том числе, включает в себя отношение к воде, как к абиотическому фактору 
среды. Среди недавних немногочисленных специальных работ можно выде-
лить публикации А. В. Лиштвы (Lishtva, 2009) и Н. Н. Куликовой с соавто-
рами (Kulikova et al., 2008, 2011) по биоразно образию, экологии и химическому 
составу водных и околоводных лишайников каменистой литорали оз. Байкал, 
а также исследования лишайников минеральных источников бассейна р. Лена 
(Egorova et al., 2017). Работы А. В. Сониной внесли большой вклад в изуче-
ние биоразнообразия лишайников в прибрежных экосист емах рек и озер Се-
веро-Запада России (Soni na et al., 2000; Sonina, 2014, 2017). Отдельная работа 
посвящена использованию лишайников в оценке качества водно-прибрежной 
среды (Soni na, Markovskaya, 2013). Кроме этого, А. В. Сониной с соавторами 
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исследованы прибрежные лишайниковые синузии (Sonina et al., 2000; Sonina, 
Mikhaylina, 2016). Л. С. Яковченко с соавторами (Yakovchenko et al., 2024) на-
чата работа по выявлению биоразнообразия Телецкого оз. в рамках изучения 
пресноводных лишайников Алтая.

Специальных исследований водных лишайников в Республике Тыва не про-
водилось. Сведения о водных лишайниках Южной Сибири имеются во флори-
стических сводках (Makryi, 1990; Urbanavichene, Urbanavichus, 1998; Lishtva, 
2000; Davydov, 2001; Sedelnikova, 2001; Davydov et al., 2007; Sedelnikova, Sedel-
nikov, 2018; Kharpukhaeva, Lishtva, 2020), а также в вышеупомянутых целе-
направленных исследованиях водных лишайников Телецкого оз. и оз. Байкал 
(Lishtva, 2009; Kulikova et al., 2008, 2011; Yakovchenko et al., 2024).

Материал и методы
Обследованы три водотока (в верхнем и среднем течении), расположенные 

на северном и южном макросклонах горного массива Монгун-Тайга на террито-
рии Монгун-Тайгинского р-на Республики Тыва. Изучена небольшая коллек-
ция пресноводных лишайников в количестве 48 образцов, собранных в 2014 г. 
Е. А. Давыдовым и Л. С. Яковченко, а также в 2023 г. Ч. Б. Монгуш и Д. А.-С. Дон-
гак с прибрежных, погруженных и омываемых водой силикатных камней.

Места сбора образцов (координаты в системе WGS 84): 1. Сев. макросклон горного масси-
ва Монгун-тайга, верховья р. Мугур в 27 км к западу от Мугур-Аксы, альпийские луга и горные 
тундры с камнями, 50°19′11″N, 90°04′31″E, 2720 м над ур. м., 13 VII 2014, Давыдов, Яковченко; 
2. Юж. макросклон горного массива Монгун-тайга, среднее течение р. Тоолайты в 30 км к се-
веро-востоку от Кызыл-Хая, разнотравно-осоковые луга, 50°07′35″N, 90°08′58″E, 2370 м над 
ур. м., 6 VII 2023, Монгуш, Д. А.-С. Донгак; 3. Юж. макросклон, верхнее течение р. Орта-Шеге-
тей, в 4.5 км выше оз. Сиве-Холь, курумник вблизи лиственничника, 50°09′11″N, 90°01′37″E, 
2415 м над ур. м., 9 VII 2014, Давыдов, Яковченко.

Образцы лишайников определены авторами с использованием микроскопов 
Olympus CX-31 и Zeiss Axio Lab. A1, общепринятого набора реактивов [10-про-
центный раствор КОН, насыщенный водный раствор CaCl2O2, раствор J2 в вод-
ном растворе KJ, спиртовой раствор парафенилендиамина С6H4(NH2)2] и стан-
дартных макро- и микроскопических методов (Stepanchikova, Gagarina, 2014). 
Образцы хранятся в гербариях Алтайского государственного университета 
(ALTB) и Центрального Сибирского ботанического сада (NSK).

Распространение видов анализировали по актуальным сводкам (Galloway, 
2007; Nash et al., 2007; Smith et al., 2009; Kristinsson et al., 2010; Moon, 2013; 
Nimis, 2016; McCune, 2017; Ohmura, Kashiwadani, 2018; Roux et al., 2020; Wei, 
2020; Westberg et al., 2021; McCarthy, 2023), которые мы не указываем в тек-
сте, чтобы не перегружать его. При анализе распространения видов в Ев-
ропе указаны ссылки на специальные исследования пресноводных лишай-
ников (Nascimbene, Nimis, 2006; Thüs, Schultz, 2009; Shivarov, Stoykov, 2012; 
Krzewicka et al., 2017; Aragón et al., 2023; Coste et al., 2023; Nascimbene et  
al., 2023).
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Результаты
В аннотированном списке виды расположены в алфавитном порядке. Для каж-

дого образца указан номер коллектора (ЕД — Евгений Давыдов, МЧ — Монгуш 
Чинчи), номер места сбора, экология и субстрат. Номенклатура дана по Nimis et 
al. (2018). Помимо общего распространения приводятся данные по распределе-
нию видов по результатам специальных исследований пресноводных лишайни-
ков. Для представителей рода Verrucaria даны подробные комментарии на осно-
вании изученных образцов.

Aspicilia aquatica Körb. — 1, 2; прибрежные гранитные камни, омываемые водой 
и в зоне брызг, ЕД 18519, МЧ 114, 122. Циркумполярный вид, обитающий на силикатных 
камнях и валунах во влажных местообитаниях у горных ручьев и берегов озер от уме-
ренного до бореально-альпийского пояса (см., например, Thüs, Schultz, 2009; Nimis, 2016; 
Roux et al., 2020). Амфибийный, на периодически затопляемых участках или в зоне брызг 
(Thüs, Schultz, 2009). Распространен в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006; Thüs, Schultz, 
2009; Aragón et al., 2023; Coste et al., 2023; Nascimbene et al., 2023), Азии, Сев. Америке. 
В России вид отмечен для севера европейской части и Урала, а также Сибири, Дальнего 
Востока (Spisok..., 2010; Kharpukhaeva, Lishtva, 2020).

Dermatocarpon arnoldianum Degel. — 1; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, 
ЕД 18414. Недостаточно изученный арктоальпийский вид, возможно, с голарктическим 
ареалом (Nimis, 2016). Встречается в основном на силикатных, реже на карбонатных по-
родах, часто у поверхности земли в субальпийском и альпийском поясах (Thüs, Schultz, 
2009; Nimis, 2016; Roux et al., 2020). Амфибийный, на периодически затопляемых участ-
ках горных ручьев (Thüs, Schultz, 2009). Встречается в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006; 
Thüs, Schultz, 2009), Азии, Сев. Америке. В России известен на Кавказе, Северном Урале 
и в Южной Сибири (Spisok..., 2010).

D. complicatum (Lightf.) W. Mann — 2; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, 
МЧ 96. В пределах ареала обитает на силикатных или карбонатных скалах, часто в сырых 
местах как в глубине материка, так и в приморских районах, а также на периодически за-
топляемых скалах в низменностях и по берегам ручьев в горах (Smith et al., 2009). Око-
ловодный, предпочитает влажные местообитания, но также произрастает на затененных 
сухих скалах (Heiðmarsson, 2000). Распространен в Европе (Coste et al., 2023), Азии, Сев. 
Америке, Африке. В России вид отмечен для многих регионов (Spisok..., 2010).

D. intestiniforme (Körb.) Hasse — 2; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, 
МЧ  58, 97, 98, 108. Преимущественно горно-бореальный и арктоальпийский циркум-
полярный вид, встречающийся на силикатных или слабо карбонатных породах, час то 
у поверхности земли по берегам озер и рек (Smith et al., 2009; Nimis, 2016; Nimis et al., 
2018). Амфибийный, в периодически влажных местах на заливаемых (но часто сезонно 
сухих) скалах в верхней части зоны затопления (Smith et al., 2009; Nimis, 2016). Распро-
странен в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006), Азии, Сев. Америке, Африке. В России вид 
отмечен для северного Урала, Кавказа, Сибири и арктический части Дальнего Востока 
(Spisok..., 2010).

D. luridum (With.) J. R. Laundon — 3; на силикатных камнях под водопадом у воды 
и в воде, ЕД 18439. Вероятно, циркумполярный умеренный до субарктико-субальпий-
ского вид, обитающий на силикатных или карбонатных скалах у рек и озер или на кру-
тых каменистых склонах с частым просачиванием воды (Nimis et al., 2018). Амфибий-
ный, обитает в зоне брызг или в нижней части зоны затопления скал, часто в умеренной 
тени, отсутствует в сильнокислых водоемах с рН < 5 (Thüs, Schultz, 2009). Распространен 
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в Европе (Krzewicka et al., 2017; Aragón et al., 2023; Coste et al., 2023; Nascimbene et al. 
2023), Азии, Сев. и Центр. Америке, Африке. В России вид отмечен для многих регио-
нов (Spisok..., 2010), включая республики Алтай (Yakovchenko et al., 2024) и Бурятия 
(Kharpukhaeva, Lishtva, 2020).

D. rivulorum (Arnold) Dalla Torre et Sarnth. — 1; прибрежные гранитные камни в зоне 
брызг, ЕД 18470, 18514. Циркумполярный арктоальпийский вид, обитающий на силикат-
ных камнях вдоль небольших ручьев, часто полностью затопляемых летом, и по берегам 
озер, а также в местах просачивания талых вод из-под снежников (Nimis, 2016). Амфи-
бийный, переносит постоянное погружение до нескольких месяцев (Thüs, Schultz, 2009). 
Известен в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006; Thüs, Schultz, 2009), Сев. Америке. В России 
вид отмечен для многих регионов (Spisok..., 2010; Kharpukhaeva, Lishtva, 2020).

Eiglera flavida (Hepp) Hafellner — 1; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, ЕД 
18405. Арктоальпийский вид, обитающий на карбонатных или слабо карбонатных ска-
лах, на гальке вдоль рек и ручьев или на мелких камнях у поверхности земли в холодных 
местах, часто встречается в сухих руслах горных ручьев (Nimis, 2016; McCune, 2017). Из-
вестен в Европе, Азии, Сев. Америке и Антарктиде. Околоводный, с оптимумом в холод-
ных, влажных местах (Nimis et al., 2018). В России отмечен в европейской части, Сибири 
и на Кавказе (Spisok..., 2010; Urbanavichus, Ismailov, 2013; Kotkova et al., 2023).

Endocarpon cf. psorodeum (Nyl.) Blomb. et Forssell — 1; прибрежные гранитные камни 
в зоне брызг, ЕД 18412, 18513, 18515. Обитает на силикатных породах с просачиванием 
воды, обычно в горах, часто ассоциирован с колониями цианобактерий (Nimis, 2016). 
Околоводный, в верхней части зоны затопления, обычно в хорошо освещенных местах, 
а также в не связанных с водой местообитаниях, в затененных условиях (Thüs, Schultz, 
2009). Известен в Европе (Thüs, Schultz, 2009) и Азии. В России известен на севере евро-
пейской части и в Сибири (Spisok..., 2010; Zhdanov, 2013).

Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert — 2; прибрежные гранитные камни в зоне 
брызг и выше, МЧ 89, 112, 118. Широко распространенный и экологически пластичный 
вид, обитает на слабо карбонатных и силикатных породах, цементе, бетоне в нарушенных 
и ненарушенных местообитаниях, часто пионерный вид (Smith et al., 2009; Nimis, 2016). 
Околоводный, на незатопляемых участках (Krzewicka et al., 2017). Возможно, космопо-
лит (Smith et al., 2009); в Европе отмечен в специальных исследованиях по пресноводным 
лишайникам (Thüs, Schultz, 2009; Krzewicka et al., 2017; Coste et al., 2023). В России вид 
приведен почти из всех регионов (Spisok..., 2010; Kharpukhaeva, Lishtva, 2020).

Lobothallia melanaspis (Ach.) Hafellner — 1; прибрежные гранитные камни в зоне 
брызг, ЕД 18512. Преимущественно горно-бореальный до арктоальпийского вид, оби-
тающий на силикатных или слабо карбонатных породах по берегам озер, ручьев и рек, 
с оптимумом выше границы леса (Nimis, 2016; McCune, 2017). Амфибийный, в зоне за-
плес ка воды обычно очень бурных потоков, например, на порогах (Thüs, Schultz, 2009). 
Известен в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006; Thüs, Schultz, 2009; Aragón et al., 2023; Coste 
et al., 2023), Азии, Сев. Америке. В России приведен из европейской части, с Кавказа, 
из  Сибири и Дальнего Востока (Spisok..., 2010; Kharpukhaeva, Lishtva, 2020).

Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg — 2; прибрежные гранитные камни, МЧ 156. 
Мультирегиональный вид, встречающийся на карбонатных или обогащенных силикат-
ных скалах в местах птичьих базаров, иногда на эпилитных мхах, редко на старом ас-
фальте (Smith et al., 2009; Nimis, 2016). Часто произрастает на вершинах валунов, выс-
тупающих из ручьев или озер, а также во влажных впадинах или по краям их; главным 
образом в горных районах (Smith et al., 2009; Nimis, 2016). Околоводный, во влажных 
мик роместо обитаниях (Smith et al., 2009). Распространен в Европе (Thüs, Schultz, 2009), 
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Азии, Сев. и Юж. Америке, Африке, Новой Зеландии. В России вид приведен почти из всех 
регионов (Spisok..., 2010; Kharpukhaeva, Lishtva, 2020).

Placopyrenium trachyticum (Hazsl.) Breuss — 2; прибрежные гранитные камни в зоне 
брызг, МЧ 124. Обитает на более или менее горизонтальных поверхностях силикатных 
или реже карбонатных скал, периодически хорошо увлажняемых водой (Oxner, 1977). 
Околоводный, в верхней части зоны затопления или в сухих местообитаниях, не связан-
ных с водотоками (Nimis, 2016; Muchnik, 2005, 2017). Встречается в Европе, Азии, Австра-
лии. В России отмечен в европейской части, на Кавказе и в Юж. Сибири (Spisok..., 2010; 
Yakovchenko et al., 2024).

Porpidia hydrophila (Fr.) Hertel et A. J. Schwab — 1; прибрежные гранитные камни 
в зоне брызг, ЕД 18408. Новый вид для Республики Тыва. Вид встречается как в конти-
нентальных, так и в приморских регионах, произрастая на заливаемых силикатных ска-
лах вдоль ручьев, рек и озер в низкогорьях до альпийского пояса (Smith et al., 2009; Thüs, 
Schultz, 2009; Roux et al., 2020). Амфибийный, обычно в зоне брызг, но также перенося-
щий короткие периоды полного погружения (Thüs, Schultz, 2009). Известен в Европе 
(Thüs, Schultz, 2009; Coste et al., 2023), Азии и Австралии. В России встречается на севере 
европейской части, Дальнего Востока (Fadeeva et al., 2007; Spisok..., 2010; Konoreva et al., 
2020), в Юж. Сибири (Kharpukhaeva, 2015).

Pyrenodesmia helygeoides (Vain.) Arnold — 2; прибрежные гранитные камни, МЧ 80. 
Преимущественно арктоальпийский вид, обитающий на силикатных и слабо карбонат-
ных камнях во влажных альпийских и неальпийских местообитаниях (Vondrák et al., 
2019). Околоводный вид, обитающий во влажных микроместообитаниях вне водото-
ков, но, также отмечен в воде или вблизи нее (Vondrák et al., 2019). Встречается в Европе 
и Азии (Vondrák et al., 2019). Распространение в России не ясное, поскольку вид смеши-
вали с морфологически близким видом Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta. Точно установлен-
ное местонахождение находится в Республике Алтай, где вид был собран Я. Вондраком 
(№ 10454) и И. В. Фроловым (№ 1519) на высоте 430 м над ур. м. на гнейсе во влажных 
местообитаниях (Vondrák et al., 2019).

Rhizocarpon geminatum Körb. — 2; прибрежные гранитные камни, МЧ 56, 120. Распро-
странен от низкогорий до альпийского пояса и обитает на влажных силикатных и слабо 
карбонатных скалах, особенно вблизи ручьев и по берегам озер, а также на искусственных 
субстратах (Smith et al., 2009; Nimis, 2016; McCune, 2017). Околоводный, на незатопляе-
мых участках (Coste et al., 2023). Встречается в Европе (Coste et al., 2023), Азии и Сев. 
Америке. В России приведен из большинства регионов (Spisok…, 2010).

R. geographicum (L.) DC. — 2; прибрежные гранитные камни в зоне брызг и выше, 
МЧ 113. Циркумполярный вид, обитающий на силикатных скалах и искусственных суб-
стратах в открытых солнечных местообитаниях от морских побережий до горных вер-
шин, с оптимумом в холодных регионах (Smith et al., 2009; Nimis, 2016). Околоводный, 
на незатопляемых участках вдоль водотоков или на скалах, периодически увлажняемых 
стоком дождевых вод (Nimis, 2016; Coste et al., 2023). Широко распространен в мире, при-
водится в специальных исследованиях по пресноводным лишайникам Франции (Coste 
et al., 2023). В России приведен почти из всех регионов (Spisok…, 2010; Kharpukhaeva, 
Lishtva, 2020).

Staurothele areolata (Ach.) Lettau — 1; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, 
МЧ 123, ЕД 18406, 18410, 18413, 18415, 18508, 18511, 18517. Новый вид для Республики 
Тыва. Циркумбореальный вид, распространенный от низкогорий до альпийского поя-
 са и обитающий на карбонатных и некарбонатных скалах вдоль крупных ручьев и рек 
или особенно по берегам озер (Smith et al., 2009; Thüs, Schultz, 2009). Околоводный 
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в низкогорьях и амфибийный только в высокогорных районах, переносящий времен-
ное затопление в местах просачивания талых вод из-под снежников (Smith et al., 2009; 
Thüs, Schultz, 2009; Nimis, 2016). Распространен в Европе (Thüs, Schultz, 2009), Азии, Сев. 
и Центр. Америке. В России встречается на севере (Fadeeva et al., 2007; Urbanavichus et al., 
2008) и в центре европейской части (Korchikov, 2010), на Кавказе (Ismailov, Urbanavichus, 
2018; Urbanavichus, Urbanavichene, 2019), на Урале (Paukov, Teptina, 2013), в Юж. Си-
бири (Urbanavichene, Urbanavichus, 1999; Lishtva, 2009), на севере Дальнего Востока 
(Himelbrant et al., 2021).

Umbilicaria virginis Schaer. — 2; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, МЧ 
127. Арктоальпийский вид, обитающий на скалах и щебне в Арктике и в верхней час ти 
высокогорного пояса (Davydov, 2017). Околоводный, в местах просачивания талых 
вод из-под ледников. Известен в Европе, Азии, Африке, Сев. Америке, Новой Зелан-
дии. В России известен из арктических регионов, Кавказа, Северного Урала и Сибири 
(Davydov, 2017).

Verrucaria aethiobola Wahlenb.  — 1; прибрежные гранитные камни, омываемые во-
дой, и в зоне брызг, ЕД 18520, 18407, 18409, 18411, 18516. Вид с рассеянным распростране-
нием от морских побережий до высокогорных районов, локально распространен в горных 
районах и редок в субальпийских районах (Thüs, Schultz, 2009). Обитает на слабо карбо-
натных и, преимущественно, на твердых силикатных камнях вдоль ручьев, периодически 
заливаемых водой (Thüs, Schultz, 2009; Nimis, 2016). Амфибийный, в верхней части зоны 
заплеска ручьев или рек, переносящий длительные периоды высыхания; лучше всего раз-
вивается на открытых солнцу участках, но переносит умеренное затенение (Thüs, Schultz, 
2009). Вид приводится для Европы (Thüs, Schultz, 2009; Aragón et al., 2023; Coste et al., 
2023), Азии и Сев. Америки. В России вид приводится почти из всех регионов (Spisok…, 
2010). Точное распространение вида не ясно, поскольку вид характеризуется как сбор-
ный (Orange, 2020) и с неясным систематическим положением [как синоним V. cernaensis 
Zschacke (Krzewicka, 2012) или V. latebrosa (Orange et al., 2023)]. Вслед за Thüs и Schultz 
(2009) мы принимаем V. aethiobola и V. latebrosa как самостоятельные виды. Verrucaria 
aethiobola отличается от V. latebrosa меньшими размерами перитециев и аскоспор (сред-
ние значения спор для V. latebrosa 27–30 мкм дл., а у V. aethiobola — 18–25 мкм). Наш ма-
териал характеризуется ареолированным, серым до коричневатого нежелатинизирован-
ным слоевищем до 2.5 см в диам., с многочисленными перитециями до 0.3 мм в диам., 
которые образуют выступающие возвышения, не покрытые слоевищем. Черная вершина 
перитеция немного уплощенная, в районе остиолы образует светлоокрашенную ямку, 
покрывальце хорошо развитое, доходит до середины перитеция, эксципул бесцветный 
до коричневатого, аскоспоры 20.0–27.0 × 8.5–12.5 мкм.

V. latebrosa Körb. — 1; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, ЕД 18510. Обитает 
на гальке, силикатных, реже карбонатных породах, периодически погруженных в воду, 
в высокогорных и альпийских регионах и очень редко на малых высотах (Thüs, Schultz, 
2009). Амфибийный, обычно обитает в русле небольших непостоянных ручьев и на вре-
менно орошаемых скалах, но также в зоне брызг постоянных ручьев и рек; лучше всего раз-
вивается в хорошо освещенных местах, но также переносит умеренное затенение (Thüs, 
Schultz, 2009). Встречается в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006; Thüs, Schultz, 2009; Aragón 
et al., 2023), Азии, Сев. Америке. В России известен на севере европейской части, на Кав-
казе и в Юж. Сибири (Spisok..., 2010). Наш материал характеризуется тонким, серым, 
трещиновато-ареолированным, нежелатинизированным слоевищем до 100 мкм толщ., 
выступающими перитециями, в нижней части покрытыми слоевищем, покрывальце до-
ходит до середины или почти до основания перитеция, эксципул светлый, аскоспоры 
23.0–31.0 × 10.5–14.0 мкм (см. комментарий к V. aethiobola).
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V. margacea (Wahlenb.) Wahlenb. — 1; прибрежные гранитные камни в зоне брызг, 
ЕД  18507. Вид-космополит, широко распространен в горных и альпийских регионах, 
очень редок на малых высотах, обитает на силикатных или (редко) твердых карбонатных 
породах в прохладных ручьях или в затененных верховьях рек (Thüs, Schultz, 2009). Ам-
фибийный, предпочитает постоянно затопляемые и даже постоянно погруженные в воду 
скалы, реже встречается в зоне брызг (Thüs, Schultz, 2009; Nimis, 2016). Очень устойчив 
к переменной интенсивности освещения и представлен различными морфотипами, ко-
торые различаются по цвету и толщине слоевища в зависимости от интенсивности ос-
вещения. Отсутствует в сильно кислых водотоках с рН < 5 (Thüs, Schultz, 2009). Расп-
ространен в Европе (Nascimbene, Nimis, 2006; Thüs, Schultz, 2009; Krzewicka et al., 2017; 
Coste et al., 2023), Азии, Сев. и Юж. Америке, Австралии (McCarthy,1995) и Новой Зе-
ландии. Nascimbene и Nimis (2006), вслед за Aptroot и Seaward (2003), связывают присут-
ствие V. margacea в водотоках Северного и Южного полушарий с тем, что, по-видимому, 
флора пресноводных лишайников однородна во всем мире. В России вид приводится 
для европейской части, Сибири, Кавказа, Юж. Урала и арктической части Дальнего Вос-
тока (Spisok…, 2010). Наш образец характеризуется коричневым, тонким, слабо трещи-
новатым, нежелатинизированным слоевищем, выступающими крупными перитециями 
до 0.5 мм в диам., покрытыми слоем слоевища, с коническим покрывальцем, по перифе-
рии более темно окрашенным («Zellnetztyp» по Breuss, 2007), и крупными аскоспорами, 
28.0–35.0 × 13.5–16.0 мкм. От близкого вида V. elaeomelaena (A. Massal.) Arnold отлича-
ется нежелатинизированным талломом, чуть меньшими размерами спор, которые в све-
жем материале могут быть галонатными, и преимущественным произрастанием на карбо-
натном субстрате (Orange et al., 2023).

V. praetermissa (Trevis.) Anzi — 2; прибрежные камни, омываемые водой, и в зоне 
брызг, МЧ 95, 115. Новый вид для Сибири. Вид широко распространён от приморских 
до высокогорных регионов, редок в альпийском поясе (Thüs, Schultz, 2009). В пределах 
ареала обитает на силикатных и карбонатных камнях по берегам рек и озер, где периоди-
чески погружается в воду, а также на скалах с сочащейся водой; терпим к затененным ус-
ловиям, но встречается и в незатененных местообитаниях (Smith et al., 2009). Амфибий-
ный, в зоне заплеска, редко на участках, которые погружены в воду на более длительное 
время, или в верхней зоне затопления, где контакт с водой происходит только в течение 
нескольких недель в течение года (Thüs, Schultz, 2009). Согласно Thüs и Schultz (2009), 
V. praetermissa — характерный вид некоторых пресноводных криптогамных ассоциаций. 
Переносит широкий диапазон освещенности. Широко распространен в Европе (Thüs, 
Schultz, 2009; Shivarov, Stoykov, 2012; Krzewicka et al., 2017; Aragón et al., 2023; Coste et 
al., 2023), Азии, Сев. и Юж. Америке, Австралии и Новой Зеландии. В России известен 
на севере (Spisok..., 2010) и в центре европейской части (Andreev, 2002; Notov et al., 2011; 
Muchnik, Śliwa, 2013), на Кавказе (Urbanavichus, Urbanavichene, 2017; Urbanavichene, 
Urbanavichus, 2019). В целом, наш материал хорошо вписывается в концепцию вида 
(Thüs, Schultz, 2009; Krzewicka, 2012; Orange, 2013; Orange et al., 2023) и характеризу-
ется гладким, светло-коричневым, ареолированным нежелатинизированным слоевищем 
до 130 мкм толщ., погруженными перитециями, коническим покрывальцем, которое ши-
роко распространяется и часто сливается с покрывальцами соседних перитециев и с чер-
ным базальным слоем. Аскоспоры 15–18 × 8–10 мкм, что соответствует нижней гра-
нице размеров по данным литературы: (12.7)17.0–25.0(27.2) × 5.9–8.0(13.4) мкм (Thüs, 
Schultz, 2009), (16.0)18.0–25.0(28.0) × (6.5)7.0–10.0(10.5) мкм (Orange et al., 2023), 18.0–
23.0 × 7.0–13.0 мкм (Krzewicka, 2012). Согласно Orange et al. (2023), такой диапазон раз-
меров спор соответствует V. sublobulata Eitner ex Serv., но этот вид отличается сплошным, 
обычно не трещиноватым слоевищем и верхушечным, слабо развитым покрывальцем. 
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Морфологически близкий вид, V. devensis (G. Salisb.) Orange, отличается, в основном, 
субжелатинозной структурой таллома.

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. — 2; прибрежные гранитные камни в зоне брызг 
и выше, МЧ 82, 121, 131. Широко распространенный вид от морских побережий до аль-
пийских регионов, а также в Арктике и Антарктике, встречающийся как на естественных 
обнажениях силикатных и карбонатных горных пород, особенно в местах птичьих база-
ров, так и на искусственных субстратах (Smith et al., 2009; Nimis, 2016). Околоводный, 
на незатопляемых участках, вид с широкой экологической амплитудой (Nimis, 2016). 
В России вид приведен из большинства регионов (Spisok…, 2010).

Обсуждение
В результате исследования пресноводных лишайников массива Монгун-Тайга 

выявлено 23 вида из 15 родов и девяти семейств. Все виды являются новыми 
для массива, из них Porpidia hydrophila и Staurothele areolata — новые для Респуб-
лики Тыва, Verrucaria praetermissa — для Сибири. Большинство видов относится 
к семейству Verrucariaceae (11). Это согласуется с мнением Thüs и Schultz (2009), 
а также Thüs et al. (2014), что большинство лишайников в зоне постоянного зато-
пления принадлежит к семейству Verrucariaceae. Авторы связывают это с физи-
ологической адаптацией представителей Verrucariaceae к резко ограниченной га-
зодиффузионной микросреде, а также с наличием плодовых тел закрытого типа 
(перитеции), часто с выраженным покрывальцем, что обеспечивает максималь-
ную защиту содержимого перитеция и условия для вызревания аскоспор. Боль-
шая часть видов (15) относится к накипным жизненным формам, обеспечиваю-
щим наилучшую фиксацию лишайника на субстрате и высокую обтекаемость, 
что является важным условием существования в быстротекущих горных реках 
(Thüs, Schultz, 2009).

Согласно классификации Thüs и Schultz (2009), выявленные виды отно-
сятся к амфибийным и прибрежным лишайникам. Истинно водных видов, ко-
торые могут выдерживать погружение на протяжении более чем года, не выяв-
лено. Большая часть видов (12) относятся к амфибийным, которые омываются 
водой, произрастая в зоне заплеска (брызг), но также способны выдерживать 
периодические затопления. В группе околоводных, наряду с широко распро-
страненными эвритопными видами (Lecidella stigmatea, Rhizocarpon geminatum, 
R. geographicum и Xanthoria elegans), присутствуют арктоальпийские (Eiglera 
flavida и Umbilicaria virginis) с оптимумом в холодных местах, часто произрас-
тающие на щебне у поверхности земли, около снежников, а также виды влаж-
ных местообитаний, как альпийских, так и неальпийских (Phaeophyscia sciastra 
и Pyrenodesmia helygeoides). В группе амфибийных большинство видов является 
таковыми на протяжении всего ареала. Staurothele areolata отмечен как амфибий-
ный только в высокогорных районах Центральной Европы (Thüs, Schultz, 2009), 
тогда как в Северо-Западной Пацифике McCune (2017) характеризует его как вид 
сухих местообитаний. Несмотря на то, что Endocarpon psorodeum отмечен в перио-
дически заливаемых местообитаниях и является характерным элементом флоры 
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пресноводных лишайников некоторых рек Центральной Европы, Thüs и Schultz 
(2009) поместили его в группу околоводных, а не амфибийных, так как вид также 
был отмечен вне водотоков, в затененных микроместообитаниях. Oxner (1977) 
характеризует Placopyrenium trachyticum как амфибийный, но вид также известен 
в местообитаниях, не связанных с водотоками (Muchnik, 2005, 2017), поэтому 
был помещен нами в группу околоводных. В группе околоводных также нахо-
дится Dermatocarpon complicatum, который предпочитает влажные местообита-
ния, но, может произрастать и на затененных сухих скалах (Heiðmarsson, 2000).

Все выявленные нами виды характеризуются широкими ареалами и отме-
чены для пресноводных экосистем в различных регионах, как минимум, Се-
верного полушария. На территории Южной Сибири пресноводные лишайники 
специально изучались в Байкальской Сибири. Сравнение нашего списка со 
списком пресноводных лишайников Байкальского региона (Lishtva, 2009) по-
казало, что общими являются 11 видов, большая часть из которых — амфибий-
ные (9). По оценке Лиштвы (Lishtva, 2009) для Прибайкалья и озера Байкал 
известно 50 видов, в той или иной степени связанных с водоемами, но только 
19 из них относятся к водным и амфибийным. Таким образом, наш список 
включает около половины известных пресноводных видов Байкальского ре-
гиона. Нами запланированы дальнейшие исследования пресноводных ли-
шайников горного массива Монгун-Тайга, которые позволят получить новые 
данные о разнообразии, распространении и экологии этой интересной и мало-
изученной группы лишайников.
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