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Флора и растительность Приволжской
возвышенности привлекали внимание мно-
гих отечественных ботаников - Д.И. Литви-
нова, В.И. Талиева, С.И. Коржинского, В.Н.
Сукачева, Е.М. Лавренко, И.И. Спрыгина,
Ю.Д. Клеопова, Е.В. Вульфа, П.Л. Горчаков-
ского, М.В. Клокова, Г.Э. Гроссета, В.В. Бла-
говещенского, А.Л. Тахтаджяна, Р.В. Камели-
на, и многих других, в связи с тем, что тер-
ритория региона покрывалась четвертичны-
ми оледенениями лишь частично. Возмож-
ность сохранения третичных флоры и расти-
тельности (или их элементов) на Приволжс-
кой возвышенности имеет принципиальное
значение для понимания исторических про-
цессов становления флоры и растительнос-
ти Русской равнины. Следует отметить, что
анализ ареалов реликтов флоры высших со-
судистых растений Приволжской возвышен-
ности оставляет возможность для неодноз-
начных (порою прямо противоположных)
оценок. В связи с этим, изучение флоры ли-
шайников (этих “живых ископаемых”) реги-
она приобретает особую значимость [105,
108, 112, 120].

Самые первые, фрагментарные, сведе-
ния о лихенофлоре Приволжской возвышен-
ности были связаны со сборами А.К. Бекке-
ра и г-на Венка второй половины XIX века,
по материалам которых E. Vainio [130], Л.
Рабенхорстом, В. Нюландером были приве-
дены несколько видов лишайников с терри-
тории Сарепты, находящейся в пределах го-
родской черты современного Волгограда [31,
13]. Следует также указать на заметку г-на
Навашина, опубликованную в XXIY томе
Трудов СПб Общества Естествоиспытателей
в 1894 году, и статью Н. Подъяпольского

“Мимикрия”, вышедшую в Саратове в 1890
году [31].

Наиболее полные, до последнего време-
ни, сведения о лихенофлоре Приволжской
возвышенности содержались в работах А.А.
Еленкина [27 - 31]. В классической работе
“Флора лишайников Средней России” [31]
А.А. Еленкин указал для территории Привол-
жской возвышенности более 100 видов ли-
шайников. А.А. Еленкиным были обработа-
ны следующие коллекции, собранные на тер-
ритории Приволжской возвышенности:

С.И. Коржинского – сборы 1882 – 1884
и 1885 годов на территории современной
Чувашской республики;

П.Н. Крылова – сборы 1883 года на тер-
ритории современной республики Татарстан;

г-на Лебедева – сборы 1900 года на тер-
ритории современной Самарской области;

Д.Е. Янишевского – сборы 1903 года на
территории современной Самарской области;

С.Ф. Дмитриева – сборы 1904 года на
территории современных Самарской и Улья-
новской областей;

И.В. Палибина – сборы 1904 года на тер-
ритории современных Волгоградской и Уль-
яновской областей;

Н.И. Прохорова – сборы 1903 года на
территории современной Волгоградской об-
ласти;

Н.А. Димо – сборы 1903 года на терри-
тории современной Волгоградской области;

Б.А. Келлера – 1902 – 1904 годов на тер-
ритории современных Пензенской, Саратов-
ской и Волгоградской областей;

г-на Тугаринова – сборы 1901 года на тер-
ритории современной Саратовской области;

г-на Болдырева – сборы 1900 года на тер-
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ритории современной Пензенской области;
г-на Гордеева – сборы 1904 года на тер-

ритории современной Ульяновской области;
г-на Ровинского – сборы 1900 года на

территории современной Волгоградской об-
ласти;

И.И. Спрыгина – сборы 1900 – 1908 го-
дов на территории современной Пензенской
области и Мордовской республики.

Сведения А.А. Еленкина вошли в опре-
делители М.П. Томина [65, 66], “Определи-
тель лишайников СССР” [54], “Определитель
лишайников России” [53] и были широко
использованы во многих лихенологических
работах.

Основная часть вышеуказанных коллек-
ций, хранящихся в лихенологическом герба-
рии БИН РАН, была использована во многих
лихенологических исследованиях [44, 62-64,
58, 73, 56, 57, 37, 51, 5, 128, 14-18, 21, 22, 129,
38, 1-3, 13, 42, 43, 76-120]. По материалам
данных коллекций был описаны новые для
науки виды лишайников, а также существен-
но уточнены сведения об ареалах многих ви-
дов, лихенофлоре Приволжской возвышенно-
сти, в целом.

Необходимо указать новые для науки
таксоны лишайников, описанные по матери-
алам, собранным на Приволжской возвышен-
ности: Aspicilia hispida Mereschk. [44],
Phaeorrhiza sareptana (Tomin) H. Mayrhofer
& Poelt  var. sareptana,  Thelocarpon
imperceptum (Nyl.) H. Magn. var. polysporum
(Tomin) Oxner [62, 63], Cetraria steppae
(Savicz) [58], Cetraria ericetorum Opiz f.
libertina (Stuck.) Rassad. [72]. Следует также
указать, что в составе лихенофлоры региона
был отмечен ряд лишайников, ареалы кото-
рых представляют значительный научный
интерес [18].

К.С. Мережковский на Приволжской
возвышенности исследований не производил.
Однако им был описан новый для науки вид
рода Aspicilia, по сборам Б.А. Келлера [44], а
также указано несколько новых для региона
видов из окрестностей Казани [45].

Необходимо отметить исследования Е.К.
Штукенберг, в течение десятилетий непос-
редственно изучавшей лишайники Привол-
жской возвышенности, на территории совре-

менных Пензенской, Саратовской, Самарской
областей и Мордовской республики, а также
определявшей сборы разных коллекторов.
Работы Е.К. Штукенберг [71-73] были посвя-
щены лишайникам родов Cladonia, Peltigera,
а также новому виду рода Cetraria, произрас-
тавших в исследуемом регионе. В целом, Е.К.
Штукенберг, наряду с систематическими ис-
следованиями, было приведено более 20 ви-
дов лишайников, не указанных ранее для
Приволжской возвышенности.

На территории Жигулевского государ-
ственного заповедника сборы лишайников
производили: в 1926 году – Е.К. Штукенберг;
в 1937 году – А.Н. Гончарова и М.В. Золото-
вский [23]; в 1939 году – Л.М. Черепнин [68;
76]; в 1945 году – А.М. Семенова-Тян-Шанс-
кая [59]. К сожалению, результаты их иссле-
дований были опубликованы лишь частично,
и с большим опозданием. Основная часть
собранных ими коллекций хранится в Лихе-
нологическом гербарии БИН РАН. В 1980 –
х годах сборы лишайников на территории
Жигулевского заповедника производила Н.И.
Костылева [76]. В 1980 – 90 – х годах лихе-
нологические исследования на территории
Самарской области производила Е.И. Мали-
новская [39].

В 70-х годах XX века Н.В. Малышевой
планомерно изучалась лихенофлора Татар-
стана [42, 20, 21]. Для предволжья Татарста-
на, расположенного на северо-востоке При-
волжской возвышенности, было выявлено
более 40 видов лишайников, ранее не указан-
ных для территории Приволжской возвышен-
ности [43].

В 1979-87 г.г. нами планомерно изуча-
лась лихенофлора центральной части При-
волжской возвышенности, в границах пред-
волжья Ульяновской и Куйбышевской облас-
тей. Для исследуемой территории было вы-
явлено 275 видов лишайников, из которых
более 180 видов были впервые указаны для
района исследований, а более 100 видов - для
Приволжской возвышенности, был произве-
ден флористический анализ лихенофлоры
центральной части Приволжской возвы-
шенности, предложены необходимые меры
по её охране [76-83, 92, 93, 99, 101, 103, 118,
75, 5-8].
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Таким образом, к 1988 г. лихенофлора
Приволжской возвышенности насчитывала
чуть менее 320 видов лишайников.

Начиная с 1988 г. нами были предпри-
няты планомерные исследования флоры ли-
шайников Приволжской возвышенности в
целом [84-123]. В 1988-91 г.г., в рамках тема-
тики научных исследований Института эко-
логии Волжского бассейна АН СССР, осуще-
ствлялся сбор полевых материалов по флоре
лишайников Приволжской возвышенности.
Был сформирован экспедиционный отряд
“Лихенофлора”, который обследовал лихе-
нофлору Приволжской возвышенности на
территории предволжья Татарской, Чувашс-
кой и Мордовской республик, Нижегородс-
кой, Ульяновской, Самарской, Саратовской,
Волгоградской и Пензенской областей. Сбо-
ры материалов производились маршрутно-
стационарным методом. Сборы образцов ли-
шайников были произведены во всех природ-
ных районах изучаемой территории, были
обследованы все типы фитоценозов региона,
а также все возможные типы субстратов
[105]. Ниже приведены основные пункты
экспедиционных маршрутов:

Август 1988 года: Тольятти – Ульяновск
– Ундоры – Апастово – Батырево – Именево
– Ибреси – Алатырь – Арзамас – Ужовка –
Саранск – Рузаевка – Мокшан – Каменка –
Белинский – Тамала – Макарово – Верхняя
Красавка – Студёнкино – Алексеевка – Со-
сновая Маза – Старая Кулатка – Сызрань –
Тольятти.

Июнь 1989 года: Тольятти – Сызрань –
Паньшино – Вязовка – Верхняя Маза – Суру-
ловка – Андреевка – Старое Чирково – Двори-
ки – Комаровка – Тарлаково – Чибирлей – По-
селки – Кузнецк – Трахниотово – Тюхменево –
Никулино – Ахметлей – Николаевка – Елшан-
ка – Сызрань – Черемоховка – Тольятти.

Июль – август 1989 года: Тольятти –
Димитровград – Ульяновск – Астрадамовка
– Малый Кувай – Русские Чукалы – Тереньга
– Сызрань – Хвалынск – Ивановка – Подлес-
ное – Яблоновка – Алексеевка – Вольск –
Сенной – Базарный Карабулак – Арбузовка –
Яковлевка – Лопатино – Петровск – Озёрки
– Фёдоровка – Полчаниновка – Аткарск –
Бахметьево – Лысые Горы – Калининск –

Самойловка – Елань – Матышево – Белые
Пруды – Лобойково – Рудня – Жирновск –
Красный Яр – Тарасово – Камышин – Кара-
ваевка – Дубовка – Волгоград – Фролово –
Михайловка – Новоаннинский – Озёрки –
Чёрная Речка – Самойловка – Казачка – Ар-
кадак – Ртищево – Тамала – Каменка – Ниж-
ний Ломов – Пенза – Тольятти.

Июль 1990 года: Тольятти – Жигули –
Переволоки – Шигоны – Кузькино – Новоде-
вичье – Маза – Подвалье – Сенькино – Беке-
товка – Кротково – Елаур – Сенгилей – Но-
вая Слобода – Шиловка – Ульяновск – При-
слониха – Сурское – Дубёнки – Черная Пром-
за – Шугурово – Русские Найманы – Боль-
шие Березники – Судосево – Гарт – Саранск
– Кочкурово – Старые Турдаки – Большой
Вьясс – Владимировка – Ломовка – Лунино –
Иванырс – Верхний Шкафт – Городище –
Старый Кряжим – Тольятти.

Август 1990 года: Тольятти – Ульяновск
– Шемурша – Канаш – Ибреси – Буинск –
Киря – Алатырь – Ардатов – Большое Маре-
сево – Старые Турдаки – Большой Вьясс –
Городище – Русский Камешкир – Языковка –
Лопатино – Петровск – Озёрки – Полчани-
новка – Сосновка – Красноармейское – Ка-
рамыш – Алёшники – Верхняя Добринка –
Линёво – Красный Яр – Тарасово – Мокрая
Ольховка – Прищепы – Гуселка – Буерачное
– Щербаковка – Столбичи – Камышин – Оль-
ховка – Каменный Брод – Таловка – Чухона-
стово - Камышин – Хвалынск – Сызрань –
Тольятти.

Август 1991 года: Тольятти – Сызрань
– Ульяновск – Шемурша – Ульяновск – Кар-
сун – Инза – Соколовка – Большой Вьясс –
Никольское – Песчанка – Пенза – Петровск –
Полчаниновка – Саратов – Камышин – Кото-
во – Тарасово – Мирошники – Красный Яр –
Жирновск – Калининск – Саратов – Елшан-
ка – Чардым – Синодское – Вольск – Балако-
во – Хвалынск – Сосновая Маза – Старая
Кулатка – Усть-Кулатка – Новоспасское –
Сызрань – Тольятти.

Всего было собрано более 10 тысяч по-
левых образцов лишайников, достаточно пол-
но отражающих современный состав лихе-
нофлоры и особенности распространения
лишайников по Приволжской возвышеннос-
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ти. Сделаны необходимые описания фитоце-
нозов, а также произведены наблюдения за
современным состоянием растительного по-
крова региона (и состоянием лихенофлоры в
частности), а также воздействием экологичес-
ких факторов на лишайники в пределах При-
волжской возвышенности [105].

Обработка собранных материалов про-
изводились в 1995-98 гг. в лаборатории лихе-
нологии и бриологии БИН РАН. Определе-
ние лишайников производилось по общепри-
нятой методике, все определенные образцы
были проверены в лихенологическом герба-
рии БИН РАН. На основании собственных
сборов, литературных данных, а также мате-
риалов лихенологического гербария БИН
РАН, был составлен и опубликован анноти-
рованный список лишайников Приволжской
возвышенности, насчитывавший 475 видов,
из которых 150 видов впервые были указаны
для исследуемого региона, а некоторые виды
лишайников – для лихенофлоры России, а
также её Европейской части [98, 100, 107, 110,
119]. Были опубликованы основные резуль-
таты анализа флоры лишайников Приволжс-
кой возвышенности [74. 84 - 123].

В 1998 г. М.П. Андреевым изучалась
лихенофлора государственного заповедника
“Приволжская лесостепь” на территории
Пензенской области. Для территории запо-
ведника им был опубликован список видов
лишайников [1, 2], из которых 20 видов ра-
нее не указывались для Пензенской области,
а 12 видов лишайников – для территории
Приволжской возвышенности [104, 105, 107,
119]. В 2001 году М.Г. Пресняковой (Шара-
повой) был опубликован список новых для
Нижегородской области видов лишайников
[55], в котором 13 видов лишайников были
впервые указаны для лихенофлоры Нижего-
родского предволжья, расположенного на се-
веро-западе Приволжской возвышенности
[112-114, 119].

Таким образом, в настоящее время ли-
хенофлора Приволжской возвышенности на-
считывает 500 видов и 56 внутривидовых
таксонов лишайников [119].

Выявлены особенности систематичес-
кой структуры лихенофлоры региона, уста-
новлен её гетерогенный характер [105, 110,

112, 113]. Проанализирован состав жизнен-
ных форм лишайников исследуемой терри-
тории [105, 111, 112, 114]. Выяснены основ-
ные закономерности распределения лишай-
ников по Приволжской возвышенности, в том
числе фитохориономические закономернос-
ти, закономерности, связанные с современ-
ным распределением растительного покрова,
а также с особенностями геоморфологичес-
кого строения и флорогенеза [75, 78, 89, 95,
102, 105, 112, 117]. Проведен географический
анализ лихенофлоры Приволжской возвы-
шенности. Установлено, что современный
состав географических элементов лихеноф-
лоры региона не соответствует современным
природным условиям региона [104, 105, 112].
Выявлены реликтовые элементы флор разно-
го возраста [81, 89-91, 94, 104, 105]. Выясне-
ны основные этапы формирования лихеноф-
лоры Приволжской возвышенности, начав-
шегося в миоцене, и не прерывавшегося чет-
вертичными оледенениями [88, 104, 105, 108,
112, 120]. Выяснены основные тенденции из-
менений лихенофлоры в результате хозяй-
ственной деятельности. Современное состо-
яние уникальной лихенофлоры Приволжской
возвышенности оценено, как вызывающее
серьёзную тревогу [74, 82, 83, 85, 92, 99, 101,
103-106, 112, 116, 118, 120, 121].

Следует отметить, что лихенологичес-
кие исследования на Приволжской возвышен-
ности не ограничивались лишь традицион-
ным изучением флоры лишайников региона.
Определенное внимание уделялось изучению
влияния экологических факторов на лишай-
ники [122, 123], лихеноиндикационным ис-
следованиям [87], а также изучению фосфо-
липидного и жирнокислотного состава ли-
шайников региона [24, 25, 124-127].

Таким образом, лихенологические ис-
следования на территории Приволжской воз-
вышенности производятся более 100 лет, на-
чиная со второй половины XIX века, причем
основные усилия в данных исследованиях
были сосредоточены на решении первооче-
редных флористических задач – выявлении
таксономического состава лихенофлоры ре-
гиона и проведении её общего флористичес-
кого анализа. В последние десятилетия XX
века и в начале нынешнего столетия, на тер-
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ритории Приволжской возвышенности и в
сопредельных регионах, стали проводиться
лихеноиндикационные, лихеноэкологичес-
кие, биохимические и общелихенологичес-
кие исследования.

Необходимо отметить, что, начиная с 60-
х годов XX века лихенофлористические ис-
следования в Поволжье и Средней России, в
целом, значительно активизировались. Н.С.
Голубковой была изучена и проанализирова-
на флора лишайников Московской области и
Верхнее-Волжского флористического района
[14 - 16], Н.В. Малышевой – лихенофлора
республики Татарстан [42, 20, 21, 43]. В на-
стоящее время планомерно изучается лихе-
нофлора территорий, непосредственно гра-
ничащих с Приволжской возвышенностью:
в Нижегородской области – М.Г. Пресняко-
вой (Шараповой) [69, 70, 55]; в Самарском
Заволжье – Е.С. Корчиковым [32, 33]; в Са-
ратовском Заволжье - Т.А. Дудоревой и Г.П.
Урбанавичюсом [26]; в Волгоградской обла-
сти – А.М. Веденеевым [12, 13, 3]. Лихеноф-
лору Среднерусской возвышенности и Цент-
рального Черноземья в течение ряда лет изу-
чает Е.Э. Мучник [47-50], флору лишайни-
ков Оренбургской области и Южного Урала
– О.С. Меркулова [46].

Следует подчеркнуть, что лихенологи-
ческие исследования в вышеуказанных реги-
онах посвящены не только изучению лихе-
нофлоры. Необходимо отметить многолетние
лихеноиндикационные исследования терри-
тории Казани, производившиеся Н.В. Малы-
шевой [40, 41, 19], а также Э.И. Байбаковым
[4], территории Нижегородской области –
Е.Ю. Кулябиной [35, 36], территории Моск-
вы – Л.Г. Бязровым [9-11], территории Твер-
ской области – А.Ф. Уразбахтиной (Мейсу-
ровой) [67], лихеноэкологические исследова-
ния, проводимые Е.Э. Мучник в Централь-
ном Черноземье [50] и Ю.Г. Суетиной в Ма-
рийской республике [60, 61], а также обще-
лихенологические работы В.Г. Кулакова [34].

В целом, в последние десятилетия ли-
хенологические исследования в Поволжье и
Средней России стали производиться более
активно, последовательно и планомерно, а
тематика данных исследований расширяет-
ся и становится более разнообразной, что не

может не вселять определенного оптимизма.
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