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ВИДОВОЕРАЗНООБРАЗИЕЛИШАЙНИКОВ 
И  MXOB ОКРЕСТНОСТЕЙ ОЗЕРА КУЧАХ

АННОТАЦИЯ. Цель данной работы —  изучение видового разнообразия лишай
ников и мхов окрестностей озера Кучак. Проведен систематический анализ опреде
ленных видов. Дана характеристика наиболее часто встречающихся семейств.

The aim оJ this work is to study various kinds o f mosses in the vicinity o f Cuchak Lake. 
A systematic analysis o f special kinds was carried out together with the characteristic to the 
most frequently observed families.
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Лишайники и мхи — споровые растения, являющиеся доминантами и содоми- 

нантами большинства растительных сообществ Тюменской области.
Лишайники представляют собой симбиоз гриба и водоросли. Они встречаются во 

всех наземных биогеоценозах. В Арктике и альпийском поясе высокогорий нередко яв
ляются доминирующей формой жизни [1]. Лишайники поселяются там, где не выживет 
никакое другое растение. Это первопроходцы, пионеры растительности. Разрыхляя и 
разрушая каменистый грунт, обогащая его органическими веществами, они создают 
условия для поселения высших растений [2]. Лишайники — источник различных ценных 
медицинских препаратов и продуктов промышленного производства. Они чутко реаги
руют на характер и состав субстрата, являясь хорошими индикаторами почвенно-грун
товых и микроклиматических условий, степени загрязнения воздуха в городах и насе
ленных пунктах; используются для датировки возраста различных предметов на основе 
измерения слоевищ. Большую ценность лишайники представляют для оленеводства [1].

Не менее значительную роль в сложении растительного покрова играют мхи. 
Способные переносить резкие колебания температуры, избыточное увлажнение или 
жесткие засухи, приспособленные к жизни на бедных субстратах, мхи образуют со
общества в таких местах, где высшие сосудистые растения угнетены или вовсе не 
могут существовать. Мохообразные обычно входят в состав первичных раститель
ных группировок на поверхности скал и камней, они часто являются пионерами за
растания углублений, заполненных водой, и обнаженных почв. Постепенно отми
рая, пионерные виды подготавливают субстрат для поселения других видов мхов 
или сосудистых растений [3]. Ш ироко известна роль мохообразных в сложении рас
тительного покрова гипновых и сфагновых болот, которые являются резервуарами 
пресной воды и регуляторами гидрологического режима территории [4].

Знание лихено- и бриофлоры необходимо в геоботанических, физиологических и 
флористических работах. Видовое разнообразие лишайников и мхов многих регионов 
России и сопредельных государств, в том числе и Тюменской области еще изучены недо
статочно. В настоящее время наиболее полно изучены лихено- и бриофлора в Горьковс- 
кой [5], Томской [6], Воронежской [7], Екатеринбургской [8] областях, на Дальнем Вос
токе [9], в Центральном Ямале [3], республике Коми [10] и в Карелии [11].

В связи с этим мы поставили перед собой следующую цель — изучить видовое 
разнообразие лишайников и мхов окрестностей озера Кучак — места проведения 
полевых практик студентов биологического факультета ТГУ. Оформить по резуль
татам исследований коллекции.

Озеро Кучак расположено в Нижнетавдинском районе на междуречье Тавды и 
Туры, представляющем собой пологоволнистую равнину с абсолютными отметка
ми 60 — 80 м. Основу растительного покрова исследуемой территории составляют 
смешанные сосново-мелколиственные леса. Встречаются заболачивающиеся берез
няки с преобладанием в нижнем ярусе осок и хвощей. Распространены все типы 
болот: низинные, переходные, верховые [12].

М АТЕРИАЛ И М ЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор материала проводили в июне — июле 2000 г. Лишайники и мхи собирали в 

пакеты. Каждый образец этикетировали: указывали дату и местообитание. По воз
вращении с экскурсии лишайники раскладывали для сушки на воздухе, а дерновин
ки мхов закладывали в гербарные прессы. Определение лишайников и мхов прово
дили в лаборатории, используя определители отечественных авторов [ 1, 3 ,6 ,11 , 13], 
бинокуляр МБС-10 и микроскоп «БИОЛАМ», при этом обращали внимание на наи
более важные признаки объектов. У лишайников таковыми являются: морфологи
ческое строение слоевища, плодовых тел грибов — апотециев и перитециев, харак
тер прикрепления лиш айника к субстрату (ризоидами, ризинами, гомфом), 
расположение изидиев, соредиев, цефалодиев; у мхов — строение листа (наличие 
или отсутствие каймы, форма, край листовой пластинки, наличие и формы жилки, 
форма клеток листа), степень и тип ветвления и т. д. (рис. 1).



Рис. 1. Форма листьев.
1 — Mnium punctatum, 2 — Pleurozium schreberi, 3 — Brachythecium campestre,

4 — Pohlia nutans, 5 — Drepanocladus aduncus, 6 — Tetraphis pellucida, 7 Homomallium 
incurvatum, 8 — Dicranum polysetum, 9 — Polytrichum commune, 10 — Sphagnum 

cuspidatum (веточный лист), 11 — Sphagnum Sguarrosum (веточный лист), 
12 — Sphagnum centrale (стеблевой лист).

КОНСПЕКТ И СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИШАЙНИКОВ
Наиболее часто в ходе исследования встречались следующие семейства лишай

ников и мхов.
Лишайники.
Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae.
Слоевище обычно крупнолистоватое, гетеромерное, покрытое со всех сторон 

или только с одной, верхней, крупноклеточным параплектенхимным коровым сло
ем. Нижняя сторона слоевища волокнистая, с жилками и отходящими от нее ризина
ми. Водоросли Coccomyxa, Nostoc, Palmella. Апотеции леканорового типа, вначале 
долгое время покрыты тонким покрывальцем, развиваются по краям слоевища на 
их вытянутых кончиках или углублены в центральной части слоевища. Сумки со
держат по 2-8 спор. Споры поперечно- двух- или многоклеточные, веретеновидные, 
удлиненно-овальные, бесцветные или от светло- до темно-коричневых. На слоевище 
иногда развиваются эндогенные цефалодии.

Семейство Кладониевые — Cladoniaceae.
9
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Слоевище состоит из горизонтального первичного и вертикальных подециев (вто

ричное слоевище). Первичное слоевище накипное, однообразное или по краям лопа
стное, чешуйчатое до листоватого, покрытое коровым слоем или без него, с однокле
точными зелеными водорослями (Trebouxia, Coccomyxa, Pleurococcus). Подеции 
более или менее плоские или округлые, бородавчатые, шиловидные до кубковидных 
(сциф), короткие или удлиненные, иногда слаборазвитые, простые или разветвлен
ные до кустистых, голые или покрытые чешуйками, с корой или без нее, внутри по
лые или заполненные несколько рыхлой тканью, на подециях иногда образуются це- 
фалодии. Апотеции конечные или боковые, развиваются на подециях, лецидеевые 
или биаторовые, редко леканоровые. Сумки содержат по 6-8 спор. Споры однокле
точные или поперечно-многоклеточные до муральных, тонкостенные.

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae.
Слоевище чешуйчатое, листоватое, распростертое или приподнимающееся до вос

ходящего и почти кустистого, прикрепляемого к субстрату ризинами, всей нижней 
поверхностью слоевища или только его центральной частью. Слоевище гетеромерное, 
дорзовентральное, покрытое с обеих сторон коровым слоем. Водоросли Trebouxia. 
Апотеции леканорового типа, округлые, сидячие или на короткой ножке. Сумки со
держат по 6 -8 , очень редко по 16-32 споры. Споры одноклеточные, бесцветные.

Семейство Peltigeraceae.
Peltigera canina (L.) Willd.
P. malacea (Ach.) Funck.
Р. erumpens (Tayl.) Vain.
Семейство Cladoniaceae.
Cladonia alpestris (L.) Rabh.
C. alpicola (Flot.) Vain.
С. bellidiflora (Ach.) Schaer.
С. botrytes (Hag.) Willd.
С. cenotea (Ach.) Schaer.
С. coccifera (L.) Willd.
С. Comutoradiata (Coem.) Sandst.
С. degenerans Coem.
С. elongata (Jacq.) Hoffm.
С. fimbriata (L.) Fr.
С. gracilis (L.) Willd.
С. mitis Sandst.
С. rangiferina (L.) Web.
С. sylvatica (L.) Harm.
С. uncialis (L.) Web.
С. Verticillata (Hoffm.) Schaer.
Семейство Parmeliaceae
Parmelia caperata (L.) Ach.
Hypogymnia vittata (Ach.) Gas.
H. physodes (L.) Nyl.
Н. tubulosa (Schaer.) Hav.
Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray.
Семейство Usneaceae
Evemia prunastri (L.) Ach.
E. mesomorpha (Flot.) Nyl.
Usnea comosa (Ach.) Rohl.
U. hirta (L.) Wigg.
Семейство Teloschistaceae.
Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe.
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Ph. Pulverulenta (Schreb.) Н атре .
Ph. stellaris (L.) Nyl.

Таблица 1
Систематический анализ лишайников окрестностей озера Кучак

№ п. п. СЕМЕЙСТВО РОД
ЧИСЛО СЕМЕЙСТВ

ВРОДЕ

1 Peltigeraceae. Peltigera 3

2 Cladoniaceae Cladonia 16

3

Parmeliaceae

Parmelia 1

Hypogymnia 3

Cetraria 1

4 Usneaceae Evem ia 2

Usnea 2

5 Teloschistaceae Physcia 3

Итого 5 8 31

КОНСПЕКТ И СИ ТЕМ АТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ MXOB

Семейство Сфагновые — Sphagnaceae.
Многолетние одно- и двудомные болотные мхи. Дерновинки рыхлые или плот

ные, мягкие, от светло-зеленых до бурых или красноватых, в сухом состоянии хруп
кие, часто с беловатым оттенком. Стебель без ризоидов, прямостоячий, постепенно 
отмирающий снизу, многорядно облиственный, с многочисленными густочерепит- 
чато облиственными боковыми ветвями, которые скучены на верхушке стебля в бо
лее или менее плотную головку, а на остальном протяжении стебля собраны пучка
ми. Каждый пучок состоит из 3-13 отстоящих от стебля и свисающих вдоль него 
ветвей. Листья без жилки, состоят из гиалиновых и хлорофиллоносных клеток. Лис
тья стебля и ветвей большей частью неодинаковые по форме и величине. Стеблевые 
листья от треугольных до лопатчатых, заостренные, закругленные или бахромчатые 
на верхушке, веточные — от яйцевидных до линейных, более или менее вогнутые. 
Антеридиальные веточки, расположенные у верхушки стебля, густочерепитчато об
лиственные, большей частью булавовидно вздутые и яркоокрашенные. Спорогонии 
одиночные, на верхушках укороченных боковых веточек. Коробочка шаровидная, 
вскрывающаяся путем отделения маленькой крышечки, темно- или черновато-бу
рая, первоначально прикрытая перихециальными листьями; по созревании сидит на 
нежной бесцветной более или менее длинной ложноножке.

Семейство Политриховые — Polytrichaceae.
Многолетние, жесткие, двудомные, реже одно- и многодомные, обычно напоч

венные мхи, образующие дерновинки. Подземные стебли обычно горизонтальные, 
безлистные, покрытые густым войлоком из ризоидов. Наземные стебли прямостоя
чие, многорядно густооблиственные. Нижние листья трехрядные, чешуевидные, блед
ные или буроватые, без пластинок-ассимиляторов, выше расположенные на влага
лище и ланцетную, линейно-ланцетную, ланцетно-шиловидную или языковидную, 
часто зубчатую по краю пластинку с хорошо развитой жилкой и пластинками-асси
миляторами на верхней стороне. Мужские почки бокальчатые, обычно прорастаю
щие в середине, с обратносердцевидными, часто красноватыми перигониальными
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листьями. Спорогонии верхушечные, с удлиненной ножкой. Коробочка от прямосто
ячей до почти горизонтальной, прямая или изогнутая, от цилиндрической до продол
говато-яйцевидной, не ребристая или 4-6-гранная, часто с полушаровидной или дис
ковидной шейкой и с дисковидной эпифрагмой. Крышечка заостренная или 
клювовидная. Колпачок клобуковидный, голый или с многочисленными волоска
ми, направленными книзу. Перистом обычно имеется, простой, с 32-64 (редко 16) 
нечленистыми зубцами.

Семейство Дикрановые — Dicranaceae.
Большей частью двудомные мхи. Стебель прямостоячий или восходящий, простой 

или ветвистый, гусго- и многоряднооблиственный. Листья от прямостоящих до отогнутых, 
нередко обращены в одну сторону, большей частью с расширенным яйцевидным осно
ванием и с более или менее длинной ланцетной шиловидной .или щетиновидной верхуш
кой. Жилка обычно широкая. Спорогонии одиночные или по нескольку из одного пери- 
хеция, с удлиненными гладкими ножками. Коробочка большей частью наклоненная или 
слегка повислая и согнутая, реже прямостоячая и прямая. Перистом простой с 16 обычно 
расщепленными на зубчики зубцами. Крышечка с длинным и косым клювиком. Колпа
чок крупный, чаще клобуковидный, реже шапочковидный, гладкий.

Семейство Бриевые — Bryaceae.
Многолетние, одно-, дву- и многодомные мхи, образующие обычно дерновинки 

на сухой и влажной почве, на скалах, на гниющей древесине. Стебель прямостоячий 
или восходящий, простой или ветвистый, с ризоидами обычно только в основании. 
Листья многорядные, от шиловидных до округло- или обратнояйцевидных, у вер
хушки стебля нередко более крупные и собраны в розетку или хохолок, цельнокрай
ние или зубчатые, с жилкой, оканчивающейся под верхушкой листа или выступаю
щий из нее. Спорогоний верхушечный, с удлиненной, обычно согнутой ножкой. 
Коробочка от наклоненной до повислой (редко прямостоячая), грушевидная, цилин
дрическая, продолговато-эллипсоидальная (редко шаровидная), с шейкой и выпук
лой или конусовидной крышечкой. Перистом почти всегда двойной, внешний пери
стом с 16 зубцами. Колпачок клобуковидный, голый, маленький, рано спадающий.

Семейство Брахитециевые — Brachytheciaceae.
О дно-, дву- и многодомные напочвенные, эпифитные, болотные мхи, образую

щие рыхлые или густые, нередко шелковисто-блестящие дерновинки. Стебли от ле
жащих до прямостоячих, кустисто-, древовидно- или перистоветвящиеся, иногда со 
столонами, плотнооблиственные, большей частью без парафиллов. Листья обращен
ные в одну или во все стороны, от почти округлых до ланцетных и продолговато
ланцетных, вогнутые, часто складчатые, низбегающие, иногда с ушками, цельнок
райние или зубчаты е, тупы е либо  постепенно или резко  к о р о тк о - или 
длиннозаостренные, иногда с волосовидным кончиком; жилка простая, короткая, 
вильчатая. Спорогонии на коротких боковых ветвях, с прямыми или изогнутыми 
удлиненными ножками. Коробочка наклоненная или горизонтальная, от яйцевидной 
до продолговато-цилиндрической, горбатая, реже прямостоячая и прямая, без шейки 
или со слаборазвитой шейкой. Перистом двойной. Крышечка тупо- или острокону
совидная, часто с длинным клювиком. Колпачок клобуковидный голый.

Класс Hepaticopsida
Подкласс Marchantiidae

Порядок Marchantiales
Семейство M archantiaceae

M archantia polymorpha (L.)
Класс Bryopsida
Подкласс Sphagnidae

Порядок Sphagnales
Семейство Sphagnaceae
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Sphagnum magellanicum Brid.
S. wamstorfιi Russ.
S. rubellum Wils.
S. squarrosum Grome
S. riparium Aongstr.
S. fallax Klinggr.
S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffrn.

Подкласс Bryidae
Порядок T etraphidales

Семейство Tetraphidaceae
Tetraphis pellucida Hedw.

Порядок Polvtrichales 
Семейство Polytrichaceae 

Polytrichum piliferum Hedw. 
Р. strictum Brid.
P. juniperinum Hedw.
Р. commune Hedw.
Р. gracile Sm.

Порядок Dicranales
Семейство Dicranaceae

Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske
Dicranum polysetum Michx.
D. bonjeanii De Not.
D. scoparium Hedw.

Порядок Eubryales 
Семейство Bryaceae

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Р. cruda (Hedw.) Lindb.
Bryum caespiticum Hedw.

Семейство Mniaceae
Mnium punctatum Hedw.
M. cuspidatum Hedw.

Семейство Aulacomniaceae
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
A. androgynum (Hedw.) Schwaegr 

Порядок Isobryales
Семейство Climaciaceae

Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr
Порядок Hypnobryales 

Семейство Amblystegiaceae 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Wamst. 
D. exannulatus (B. S. G.) Wamst.

Семейство Brachytheciaceae
Brachythecium albicans (Hedw.) В. S. G.
B. Velutinum (Hedw.) В. S. G
В. campestre (С. Mull) В. S. G.

Семейство Entodontaceae
Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt.

Семейство Hypnaceae
Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
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Таблица 2

Систематический анализ мхов окрестностей озера Кучак

№ п. п. ПОРЯДОК СЕМЕЙСТВО
ч и с л о

ВИДОВ В 
СЕМЕЙСТВЕ

1 Marchantiales Marchantiaceae 1
2 Sphagnales Sphagnaceae 7
3 Tetraphidales Tetraphidaceae 1
4 Polytrichales Polytrichaceae 5
5 Dicranales Dicranaceae 4

6
Eubryales Bryaceae 3

Mniaeeae 2
Aulacomniaceae 2

7 Isobryales Climaciaceae 1
8 Hypnobryales Amblystegiaceae 2

Brachytheciaceae 3
Entodontaceae 1
Hypnaceae 2

Итого 8 13 34

ВЫВОДЫ

1. На исследуемой территории собран и определен 31 вид лишайников, относя
щийся к 8 родам пяти семейств, а также 34 вида мхов, принадлежащих 13 семей
ствам, 8 порядкам, 2 классам.

2. Во флористическом отношении наиболее богато представлены следующие се
мейства лишайников: Cladoniaceae (16 видов), Parmeliaceae (5 видов). У мхов наи
большее число видов отмечено в семействах Sphagnaceae (7 видов), Polytrichaceae 
(5 видов), Dicranaceae (4 вида), Brachytheciaceae (3 вида) и т. д.

3. Самым малочисленным среди лишайников является семейство Peltigeraceae 
(3 вида), среди мхов семейства Marchantiaceae (1 вид), Tetraphidaceae (1 вид), 
Climaciaceae (1 вид), Entodontaceae (1 вид).
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ ОЗИМЫХ ФОРМ ПШЕНИЦЫ 
(TRITICUM AESTIVUM L .) В  ОНТОГЕНЕЗЕ

A HHО ТА ЦИЯ. Приведены результаты лабораторной и полевой оценок 10 попу
ляций озимой пшеницы по изменчивости ряда количественных признаков в онтогенезе.

The results o f laboratory and field estimation according to a number o f quantitative 
characteristic variability o f 10 winter wheat populations in ontogenesis are given.

Обладая богатейшими природными ресурсами, Западная Сибирь характеризу
ется низким агроклиматическим потенциалом, коротким вегетационным периодом, 
сопровождающимся пониженными температурами, суровыми зимами, весенним воз
вратом холодов. Эти факторы являются лимитирующими для нормального роста и 
развития растений озимых форм ржи, особенно пшеницы. В то же время с разведени
ем озимой пшеницы связана возможность получения высококачественного зерна и 
кондиционных семян. Несмотря на то, что до настоящего времени основные масси
вы заняты яровыми зерновыми культурами, нельзя не учитывать тот факт, что при 
выращивании сортов яровой пшеницы в местных условиях повышение урожайности 
и стабильное по годам получение семян с хорошими посевными качествами ограни
чивается целым рядом лимитирующих факторов. Вот тут очень важно не только 
вспомнить, но и использовать все имеющиеся преимущества озимой пшеницы перед

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


