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Проведена инвентаризация лихенобиоты Магаданской области. В список лихенофлоры 
включены 620 видов. Установлено, что северными оленями поедаются 70 видов лишайников, 
из которых 42 вида составляют основу их рациона на позднеосенних, зимних и ранневесенних 
пастбищах.
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FEED LICHENS OF REINDER MAGADAN REGION 

E. V. Zheludeva

An inventory of the lichen biota of the Magadan Region was conducted. The list of lichen flora 
includes 620 species. It was found that reindeer eat 70 species of lichens, of which 42 species form 
the basis of their diet in late autumn, winter and early spring pastures.
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Магаданская область располагает ресурсами природных пастбищ для со-
держания не менее 150 тыс. домашних северных оленей. Этот ресурс сейчас ис-
пользуется не в полной мере. В области содержится всего около 5 тыс. оленей. 
Лишайники присутствуют во всех растительных сообществах региона. Они со-
ставляют основу рациона домашних северных оленей на позднеосенних, зимних 
и ранневесенних пастбищах. Вместе с тем, лишайники – самый чувствительный 
к выпасу компонент растительности. В результате неумеренного выпаса наруша-
ется целостность лишайникового покрова, обедняется его видовой состав. Сни-
жение роли лишайников в растительных сообществах, увеличение доли травяни-
стых растений в структуре надземной фитомассы отмечено во всех регионах Се-
вера с развитым оленеводством [3–8, 10]. С оленеводством связан риск снижения 
ресурсного потенциала пастбищ и фиторазнообразия в местах интенсивного вы-
паса стад. Поэтому выявление разнообразия лихенобиоты, оценка её ресурсного 
потенциала, а также мониторинг состояния, актуальные научные и практические 
задачи.

Изучению лишайников как кормового ресурса для оленеводства уделялось 
большое внимание. Для многих видов описана устойчивость к выпасу и кормо-
вая ценность [1, 2, 8, 9, 13, 15, ].

Сведения о видовом составе лишайников Магаданской области накапли-

mailto:elena.zheludeva.88@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-3882-7981


19

Биоресурсный потенциал: значение Биологического разнооБразия

вались постепенно, но до настоящего времени лихенофлора остается изученной 
недостаточно полно и равномерно. В ресурсоведческом направлении в связи с 
развитием оленеводства и изучением кормовой базы северного оленя исследо-
вания лишайников проводились А.Н. Полежаевым и А.Н. Беркутенко. Особое 
внимание уделялось изучению их роста и распространения [11–14].

В уточненный список лихенофлоры Магаданской области нами внесено 
620 видов. Установлено, что оленями поедаются лишайники 70 видов. Наиболее 
важны эпигейные лишайники. Они представлены значительным числом видов. 
Растительные сообщества с их доминированием занимают большие площади. 
Основные виды кормовых лишайников на оленьих пастбищах Магаданской об-
ласти:

Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal., A. nigricans (Ach.) Nyl., Arctocetrar-
ia andrejevii (Oxner) Kärnefelt et A. Thell, Asahinea chrysantha (Tuck.) W.L. Culb. et 
C.F. Culb., Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt, Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo 
et D. Hawksw., Cetraria islandica (L.) Ach., C. laevigata Rass., Cetrariella delisei 
(Bory ex Schaer.) Kärnefelt et A. Thell, Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer., C. ar-
buscular (Wallr.) Flot., C. cornuta (L.) Hoffm., C. crispata (Ach.) Flot., C. gracilis (L.) 
Willd., C. furcata (Huds.) Schrad., C. maxima (Asahina) Ahti, C. portentosa (Dufour) 
Coem., C. mitis Sandst., C. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg., C. squamosa (Scop.) 
Hoffm., C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda, C. stygia (Fr.) Ruoss, C. uncialis (L.) 
Wigg., Dactylina arctica (Hook. f.) Nyl., D. ramulosa (Hook. f.) Tuck., Evernia esore-
diosa (Müll. Arg.) Du Rietz, Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell, 
F. nivalis (L.) Kärnefelt et A. Thell, Gowardia nigricans (Ach.) Halonen, Myllys, Vel-
mala et Hyvärinen, Masonhalea richardsonii (Hook.) Kärnefelt, Lobaria linita (Ach.) 
Rabenh., Sphaerophorus fragilis (L.) Pers., S. globosus (Huds.) Vain., Stereocaulon al-
pinum Laurer, S. paschale (L.) Hoffm., S. tomentosum Th. Fr., Thamnolia vermicularis 
(Sw.) Ach. ex Schaer., Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm., Umbilicaria hyperborea 
(Ach.) Hoffm., U. proboscidea (L.) Schrad., U. pennsylvanica Hoffm., Vulpicada tilesii 
(Ach.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai.

Следующие виды как эпигеидных, эпифитных так и эпилитных лишайни-
ков поедаются оленем попутно, вместе с основными видами лишайников или в 
период голодовки: Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw., B. nitidula (Th. Fr.) 
Brodo et D. Hawksw., Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward, Cetraria nigricans Nyl., 
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer., C. deformis (L.) Hoffm., C. gracilescens (Flörke) 
Vain., C. fimbriata (L.) Fr., C. pleurota (Flörke) Schaer., Hypogimnia physodes (L.) 
Nyl., H. vittata (Ach.) Parrique, Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Di-
vakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch, Nephroma arcticum (L.) Torss., N. expallidum 
(Nyl.) Nyl., Parmelia saxatilis (L.) Ach., P. sulcata Taylor, Peltigera aphthosa (L.) 
Willd., P. canina (L.) Willd., P. didactyla (With.) J.R. Laundon, P. malacea (Ach.) 
Funck, P. polydactylon (Neck.) Hoffm., P. rufescens (Weiss) Humb., P. scabrosa Th. 
Fr., P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln., P. venosa (L.) Hoffm., Solorina crocea (L.) Ach., 
S. saccata (L.) Ach., Stereocaulon condensatun Hoffm.
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При создании благоприятных экономических условий для развития оле-
неводства и совершенствования технологии производства оленины пастбищные 
ресурсы Магаданской области будут использованы в полной мере. Для этого по-
требуется обновить данные о состоянии запасов лишайниковых кормов на паст-
бищах. Поэтому изучение разнообразия лихенобиоты и ее пространственного 
распределения остается перспективным направлением исследований.

Работа выполнена по государственным заданиям ИБПС ДВО РАН № НИ-
ОКТР 123032000015-3.; 124050700005-0.
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