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Аннотация. Приводится аннотированный список из 15 видов рода Umbilicaria Hoffm., собранных в При-
эльбрусье (Центральный Кавказ, Кабардино-Балкария). Дается описание и местонахождение нового для Рос-
сии и Болгарии вида лишайника Umbilicaria freyi Codogno et al. Вид характеризуется развитием шизидиев, 
служащих для вегетативного размножения. Umbilicaria aprina Nyl., U. freyi, U. lyngei Schol. и U. maculata 
Krzewicka et al. указаны впервые для Кавказа, U. altaiensis Wei et Jiang, U. cinerascens (Arnold) Frey и U. sub-
glabra (Nyl.) Harm. – новые виды для Центрального Кавказа. Кроме того, обсуждаются находки U. altaiensis в 
Австрии, U. freyi в Болгарии, U. maculata на Алтае.
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Summary. An annotated list of 15 species of Umbilicaria Hoffm. collected in Elbrus region (Central Caucasus, 
Kabardino-Balcaria) is presented. The description and a localities of a new to Russia and Bulgaria lichen species 
Umbilicaria freyi Codogno et al. are reported. The species is characterized by developing of shizidia as vegetative 
propagules.  Umbilicaria aprina Nyl., U. freyi, U. lyngei Schol. and U. maculata Krzewicka et al. are reported for the 
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Caucasus Mountains for the first time, U. altaiensis Wei et Jiang, U. cinerascens (Arnold) Frey и U. sub glabra (Nyl.) 
Harm. are new for the Central Caucasus. Outside Caucasus U. altaiensis Wei et Jiang is new for Austria, U. freyi – new 
for Bulgaria, and U. maculata – new for Altai Mts. 

Введение

Кавказ является одним из важнейших миро-
вых центров высокого разнообразия флоры и 
фауны со значительным уровнем эндемизма и 
большим числом редких и уникальных видов 
(Myers et al., 2000; Krever et al., 2001). Лихе-
нофлора Кавказа имеет длительную историю 
изучения (Barkhalov, 1983). Первые обширные 
сведения по лишайникам из разных регионов 
Кавказа были опубликованы в конце XIX в. из-
вестным финским лихенологом E. A. Vainio 
(1899). Спустя почти сто лет, к концу XX в., для 
лихенофлоры всего Кавказа было известно по-
рядка 1100 видов, из которых для российской 
части было известно около 700 видов (Barkhalov, 
1983). Наиболее интенсивные исследования ли-
хенофлоры Северного Кавказа начались в XXI 
в. (например, Slonov, 2002, 2014; Urbanavichus, 
Urbanavichene, 2004, 2014, 2018a; Blinkova, Ur-
banavichus, 2005; Otte, 2005, 2007a; Urbanavi-
chus, Ismailov, 2013; Ismailov, 2017; Vondrák et 
al., 2017; Urbanavichene, Urbanavichus, 2018). В 
итоге к настоящему времени для лихенофлоры 
Северного Кавказа удалось выявить порядка 
2040 видов лишайников и систематически близ-
ких грибов (Urbanavichus, 2018). Тем не менее, 
изученность ряда районов Кавказа, как и многих 
таксономических групп лишайников, остается 
недостаточной. Свидетельством тому служат 
многочисленные современные находки не толь-
ко микролишайников (например, Urbanavichus, 
Urbanavichene, 2018a; Vondrák et al., 2017), но и 
макролишайников, ранее неизвестных не только 
на Кавказе, но и в России. 

Для Кабардино-Балкарии по последним обоб-
щенным данным было известно около 450 видов 
лишайников и лихенофильных грибов (Urbanav-
ichus, 2017; Khanov et al., 2018; Urbanavichus, 
Urbanavichene, 2018a, b). В этом регионе наи-
большим вниманием со стороны специалистов 
пользуется, несомненно, район, прилегающий к 
высочайшей на Кавказе и в России горе Эльбрус 
(5642 м). Здесь расположен крупный националь-
ный парк «Приэльбрусье», в котором проложены 
десятки туристических маршрутов по долинам 
рек и на склонах Эльбруса и других вершин. Это 
делает район хорошо доступным для полевых 
исследований. 

Климатические условия района достаточно 
суровые – с холодной зимой и жарким летом. Са-
мый холодный месяц – февраль с температурами 
от –3,4 °C в долинах (1400–1800 м над ур. м.) до 
–17,7 °C в высокогорьях (выше 4100 м над ур. 
м.); самый теплый – август: от 17,0 °C в доли-
нах и до 0,2 °C в высокогорьях. За год в среднем 
выпадает порядка 600–800 мм осадков в доли-
нах и более 1500 мм – в высокогорьях, большая 
часть их приходится на летне-осенний период. 
На вершинах и склонах Эльбруса и соседних гор 
сформировались крупные ледники общей пло-
щадью свыше 200 кв. км. В межгорных котлови-
нах, расположенных между высокими Главным, 
Боковым и Скалистым хребтами, складывается 
особый микроклимат, характерной чертой кото-
рого является повышенная аридность. В таких 
котловинах сохраняется ксерофильная флора, 
распространенная в Приэльбрусье в ксеротер-
мические межледниковые и послеледниковые 
периоды (Tsepkova, 2010). В изученном райо-
не развиты следующие высотные пояса: 1) до 
2100–2300 м над ур. м. – пояс сосново-березо-
вых лесов (но при этом по всей высоте до верх-
ней границы леса на экспонированных склонах 
могут встречаться лугово-степные ксероморф-
ного облика петрофитные сообщества) (рис. 1д, 
е); 2) до 2500–2700 м – субальпийский пояс; 3) 
до 2700–3300 м – альпийский пояс (при этом по 
днищам долин рек ледники могут спускаться до 
2700–2800 м) (рис. 1в); 4) до 3600–3700 м – суб-
нивальный пояс (рис. 1а); 5) выше – нивальный 
пояс (рис. 1б). На северных склонах границы вы-
сотных поясов могут быть на 100–300 м сдвину-
ты вниз.

Род Umbilicaria Hoffm. объединяет около 100 
видов лишайников, обитающих за редким ис-
ключением на кислом каменистом субстрате и 
распространенных в горах и высоких широтах 
на всех континентах (Davydov et al., 2017). В Рос-
сии известно 42 вида рода Umbilicaria (Davydov, 
2017), в горных и арктических флорах род входит 
в ведущие по числу видов и играет важную роль 
в заселении каменистых субстратов, особенно 
на верхней границе леса и в высокогорных по-
ясах. Для всего Кавказа в работе О. Ш. Бархало-
ва (Barkhalov, 1983) указывалось 16 видов рода 
Umbilicaria. Позже, по литературным данным, 
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только для российской части Кавказа приводи-
лось 20–22 вида рода Umbilicaria (Urbanavichus, 
2010), но нахождение здесь некоторых видов 
вызывает сомнения и требует подтверждения 
гербарным материалом (Davydov, 2017). Для Ка-
бардино-Балкарии Т. Л. Слонов (Slonov, 2002) 
приводил 10 видов, из которых в Приэльбрусье 
им было отмечено всего 5: Umbilicaria cylindrica 

(L.) Delise ex Duby, U. decussata (Vill.) Zahlbr.,  
U. hyperborea (Ach.) Hoffm., U. vellea (L.) Hoffm. 
и U. virginis Schaer. (Slonov, 2014). Но еще в XIX 
в. для территории этого будущего националь-
ного парка E. A. Vainio (1899) приводил виды 
U. crustulosa (Ach.) Frey (как U. depressa (Ach.) 
Vain.), U. deusta (L.) Baumg. (как U. flocculosa 
(Wulf.) Hoffm.), U. nylanderiana (как U. corru-

Рис. 1. Местообитания Umbilicaria в Приэльбрусье: А – субнивальный пояс, выс. 3800 м; Б – нивальный пояс, 
выше 3900 м, скалы Петухова; В – альпийский пояс, выс. 3100 м; Г – сообщества с доминированием Umbili-
caria в альпийском поясе; Д – валуны в лесном поясе, выс. 2000 м; Е – скалы в окрестностях с. Былым, место-
обитание Umbilicaria freyi (фото Г. П. Урбанавичюса).
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gata (Ach.) Nyl.), которые также не были учтены 
Слоновым и в конспекте по лихенофлоре Ка-
бардино-Балкарии (Slonov, 2002). Бархаловым 
(Barkhalov, 1983) для Приэльбрусья из ущелья р. 
Адылсу был указан вид U. grisea Hoffm.

Целью настоящей статьи является ревизия се-
мейства Umbilicariaceae в Приэльбрусье.

Материал и методы

Основным материалом для работы послужи-
ла коллекция, собранная Г. П. Урбанавичюсом и 
И. Н. Урбанавичене в ходе экспедиций в 2017–
2018 гг., а также сборы А. А. Головлева в Эль-
брусском районе Кабардино-Балкарии (рис. 2). 
Кроме того, Е. А. Давыдовым изучена коллекция 

А. Е. Селиванова из Зольского района республи-
ки и материал, хранящийся в гербариях GZU, 
KW, LE, M, MAF (аббревиатуры см. Index Her-
bariorum: http://sweetgum.nybg.org/science/ih/).

Морфология и анатомия слоевищ изучались 
при помощи стандартных методов световой ми-
кроскопии. Анатомические срезы изготавлива-
лись от руки бритвенным лезвием и изучались 
в воде. Выявление состава вторичных метабо-
литов проводилось методом тонкослойной хро-
матографии (ТСХ) по стандартизированной ме-
тодике (Culberson, Kristinsson, 1970; Culberson, 
Johnson, 1982). Использован метод цветных ре-
акций (Andreyev et al., 2014), для этого неболь-
шие капли реагентов наносились на сухой ли-
шайник с последующей фиксацией всех измене-

Рис. 2. Основные места сборов образцов Umbilicaria в Приэльбрусье: 1 – ледник Уллумалиендерку 
(43°23′46.32′′N, 42°28′51.9′′E); 2 – дорога на Эльбрус выше Приюта 11 (43°19′50′′N, 42°27′32′′E); 3 – выше стан-
ции канатной дороги «Гарабаши», (43°18′05.7′′ N, 42°27′42.7′′ E); 4 – между станциями канатной дороги «Мир» 
и «Гарабаши» (43°17′45.4′′N, 42°27′43.8′′E); 5 – окрестности станции канатной дороги «Кругозор» (43°17′56′′ 
N, 42°28′44′′ E); 6 – между станциями канатной дороги «Мир» и «Кругозор» (43°16′49.5′′N, 42°27′49.5′′E); 
7 – окрестности Поляны Азау (43°15′58.3′′N, 42°29′05′′E); 8 – окрестности станции Азау (43°15′47.7′′N, 
42°29′10′′E); 9 – гора Чегет (43°14′16.4′′N, 42°29′06.8′′E); 10 – лев. бер. Адыл-Су (43°13′42′′N, 42°39′12′′E); 
11 – пр. бер. Адыл-Су (43°13′37′′N, 42°39′55′′E); 12 – ниже ледника Кашкаташ (43°12′25′′N, 42°41′16′′E); 13 – 
верхнее течение р. Адыл-Су, лесной пояс (43°13′07′′N, 42°41′42′′E); 14 – верховья р. Адыл-Су (43°12′32.5′′N, 
42°43′60′′E); 15 –  окрестности с. Былым (43°27′24′′N, 43°00′23′′E).
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ний цвета. В качестве реагентов использованы: 
10%-й раствор едкого кали (К), раствор гипохло-
рита кальция (С), их смесь (КС), парафенилен-
диамин (Pd). 

Для каждого вида цитируются этикетки на 
языке оригинала, координаты и высоты в ква-
дратных скобках вычислены авторами статьи по 
картам.

Результаты

Umbilicaria altaiensis Wei et Jiang 
В Приэльбрусье обитает в альпийском и суб-

нивальном поясах, но наибольшего обилия до-
стигает в верхней части альпийского пояса на 
южном склоне Эльбруса, где на крупных облом-
ках лавовых глыб является одним из наиболее 
обычных видов наряду с U. decussata. На скло-
нах горы Чегет отмечены немногочисленные по-
пуляции этого вида.

Umbilicaria altaiensis относится к группе  
U. cylindrica (Davydov et al., 2017). Морфоло-
гически вид трудно отличим от описанного из 
Европы Umbilicaria maculata (Krzewicka et al., 
2009). Krzewicka et al. (2009) не обсуждали от-
личия Umbilicaria maculata и U. altaiensis. По на-
шим наблюдениям, главным отличием является 
морфология апотециев (Davydov, 2017). У обоих 
видов, в отличие от U. cylindrica, апотеции типа 
омфалодиск, но апотеции Umbilicaria altaiensis 
правильной округлой формы, вторичные из-
вилины округлые, в то время как у Umbilicaria 
maculata апотеции угловатые, вторичные изви-
лины сильно вытянуты, с возрастом диск выгля-
дит гирозным. Umbilicaria altaiensis описан из 
Китайской части Алтая (Wei, Jiang, 1992), позже 
найден во многих районах Алтая в пределах Рос-
сии, Монголии и Казахстана, а также на Кавказе 
в Дагестане (Россия) и Тушетии (Грузия) (Davy-
dov, 2006; Davydov et al., 2007). Как U. altaiensis 
были определены также два образца из Тироля 
(Австрия), включенные в молекулярно-филоге-
нетический анализ (Davydov et al., 2017), однако 
эта находка не обсуждалась ранее. 

Umbilicaria altaiensis приводится здесь впер-
вые для Центрального Кавказа и Австрии.

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «southern slope of Mt Elbrus, the up-
per part of the alpine belt, between “Krugozor” and 
“Mir” ski lift stations, 43°16′49.5″N, 42°27′49.5″E, 
elev. 3160 m a. s. l., on rocks. 2 VIII 2017. G. Urbanav-
ichus» (hb. G. Urbanavichus KB17/8-032); «south-

eastern slope of Mt. Cheget, the upper part of the al-
pine belt, 43°14′16.4″N, 42°29′06.8″E, elev. 3320 m 
a. s. l., on rocks. 3 VIII 2017. G. Urbanavichus» (hb. 
G. Urbanavichus KB17/9-038, ALTB-L6019, 6020, 
6023); «southern slope of Mt Elbrus, the upper part 
of the subnival belt, between “Mir” and “Garabashi” 
ski lift stations, 43°17′45.4′′ N, 42°27′43.8″E, elev. 
3600 m a. s. l., on rocks. 28 VII 2017. G. Urbanavi-
chus» (hb. G. Urbanavichus KB17/5-027). Austria, 
Tirol, «Ötztaler Alps, Venter Tal, WNW of Vent,  
E-exposed slopes N of Breslauer Hütte, on siliceous 
rocks, alt. 2830 m, 1 IX 1993. Wittmann H., Breuss 
O., John V. [Feige et Lumbsch Umbilicariaceae ex-
siccate: No. 36: Umbilicaria microphylla (Laurer) 
A. Massal.]» (M-0083186); «Pitzal, between Braun-
schweiger Hütte and Mittelberg. On SSW exposed 
siliceous rocks, alt. 2500 m, Guderley R., Heibel E., 
Lumbsch H.T. [Feige et Lumbsch Umbilicariaceae 
exsiccate: No. 55: Umbilicaria microphylla (Laurer) 
A. Massal.]» (M-0083187).

Umbilicaria aprina Nyl. 
Umbilicaria aprina обнаружен как примесь в 

сборе U. virginis Schaer., сделанном альпинистом 
E. Albertshofer в привершинной части горы Эль-
брус (см. Poelt, 1968), а также в сборе В. М. Ба-
рабашиной в окрестностях «Ледовой базы». На 
этикетке E. Albertshofer указана высота 4800 м, 
что не соответствует описанию, данному в той 
же этикетке, поскольку база «Приют 11» нахо-
дится на высоте около 4100 м, Скалы Пастухова –  
около 4700 м, а сбор сделан между ними. Poelt 
(1968) также указывает высоту 4700 м. 

Вид обитает в суровых условиях ниваль-
но-гляциального пояса гор, а также в Арктике 
и Антарктике, в горах Азии нередко вместе с 
Umbilicaria virginis. Umbilicaria aprina распро-
странен шире, чем последний вид и обитает 
в приполярных регионах и высоких горах на 
всех континентах, кроме Австралии (Davydov 
et al., 2011; Hestmark, 2015, 2016). В России из-
вестен из Арктики, Кольского полуострова, Бу-
рятии, Восточной Якутии и полуострова Кам-
чатка (Dombrovskaya, 1970 – как Gyrophora ca-
nescens Dombr.; Urbanavichene, Urbanavichus, 
2001; Davydov, Zhurbenko, 2008; Davydov et al., 
2011; Davydov, 2017). От U. africana (Jatta) Krog 
et Swinscow отличается одно-двуклеточными 
таллоконидиями, от U. rhizinata (Frey et Poelt) 
Krzewicka, кроме того, более крупным талломом 
и пикнидами.

Umbilicaria aprina приводится здесь впервые 
для Кавказа. 
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Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, «Дорога на 
Эльбрус, людова база [ледовая база], на кам-
нях, [43°17′56′′N, 42°28′44″E, elev. ca. 3700 m]. 
12 V 2009. Барабашина В. М.» (KW-0039849); 
«Aufstiegsroute zum Elbrus über Pryjut 11 und 
den Pastuchowa Felsen kurz unter der Querung 
zum Elbrussattel in Felsritzen an vereisten Blöck-
en. [43°19′50″N, 42°27′32″E], ca. 4800 [4700] m. 
22 VIII 1967. leg. E. Albertshofer» (M-0058698  
pro p.).

Umbilicaria cinerascens (Arnold) Frey 
По нашим наблюдениям, в Приэльбрусье Um-

bilicaria cinerascens достаточно обычен в верх-
ней части альпийского и в субнивальном поясах 
на южных склонах Эльбруса, где поселяется на 
крупных обломках лавовых глыб, а также в верх-
ней части альпийского пояса на юго-восточных 
склонах горы Чегет. 

Umbilicaria cinerascens морфологически схо-
ден с U. subglabra (Nyl.) Harm., от которого от-
личается нижней поверхностью, почти целиком 
черной, покрытой таллоконидиями, за исключе-
нием краевой зоны, и часто бородавчато-арео-
лированной (а не гладкой) возле гомфа, а также 
верхней поверхностью, более темной и равно-
мерно окрашенной. Umbilicaria cinerascens рас-
пространен в Европе и Азии (Wei, Jiang, 1993). 
Вид приводился для Российского Кавказа из 
Карачаево-Черкесии (Filarzsky, 1907: 47, как  
U. polyphylla var. cinerascens (Arnold) Vain.). По-
скольку Umbilicaria cinerascens в начале XX в. 
смешивался с U. polyphylla, а подтверждающие 
гербарные образцы не были изучены, во «Флоре 
лишайников России» (Davydov, 2017) для Кав-
каза U. cinerascens не приводился. Для сопре-
дельной территории Грузии вид указан в работе 
Vainio (1899: 274, как U. polyphylla var. cineras-
cens (Arnold) Vain.). В России был известен для 
Урала и Алтая (Davydov, 2017), обитание вида в 
Российской части Кавказа подтверждено в на-
стоящей статье.

Вид приводится здесь впервые для Централь-
ного Кавказа.

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «southern slope of Mt Elbrus, the up-
per part of the alpine belt, between “Krugozor” and 
“Mir” ski lift stations, 43°16′49.5″N, 42°27′49.5″E, 
elev. 3160 m a. s. l., on rocks. 2 VIII 2017. G. Ur-
banavichus» (hb. G. Urbanavichus KB17/8-033, 
ALTB-L6029); «southeastern slope of Mt Cheget, 

the upper part of the alpine belt, 43°14′16.4″N, 
42°29′06.8″E, elev. 3320 m a. s. l., on rocks. 3 VIII 
2017. G. Urbanavichus» (hb. G. Urbanavichus 
KB17/9-039, ALTB-L6033, 6035); «southern slope 
of Mt Elbrus, the upper part of the subnival belt, 
between “Mir” and “Garabashi” ski lift stations, 
43°17′45.4′′ N, 42°27′43.8″E, elev. 3600 m a. s. l., 
on rocks. 28 VII 2017. G. Urbanavichus» (hb. G. 
Urbanavichus KB17/5-028, ALTB-L6009).

Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey 
В Приэльбрусье настоящее и ранее указанные 

местонахождения (Vainio, 1899) расположены 
только в пределах лесного пояса.

Umbilicaria crustulosa отличается омфало-
дисковыми апотециями, погруженными в ямки 
таллома, субмуральными аскоспорами, светлой 
нижней поверхностью с ризиноморфами и без 
таллоконидий. Вид ошибочно приводился из 
многих регионов России, в настоящее время до-
стоверно известен только с Кавказа (Краснодар-
ский край и Адыгея) (Otte, 2007b; Davydov, 2017). 
Впервые из Приэльбрусья (Терскол, Адылсу)  
U. crustulosa (как U. depressa (Ach.) Duby) был 
приведен в работе Vainio (1899: 274).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «Adylsu gorge, treeless SW slope 
on right bank of Adylsu River, upstream from the 
confluence of Shkhelda River in the Adylsu River, 
43°13′42′′N, 42°39′35″E, elev. 1900 m, on giant 
rock boulder. 26 VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-
L6572, 6573).

Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby 
В Приэльбрусье вид широко распространен 

почти по всему высотному профилю – от лесно-
го пояса до верхней части альпийского, однако 
более часто встречается в пределах лесного по-
яса.

Umbilicaria cylindrica – широко распростра-
ненный в Арктике и горах Северного полуша-
рия вид. Он близок к Umbilicaria altaiensis и  
U. maculata, от которых отличается только в фер-
тильном состоянии гирозными, с тонкими кон-
центрическими кольцами, апотециями на ножке. 
Впервые из Приэльбрусья (Терскол) U. cylindrica 
был приведен в работе Vainio (1899: 274).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «Adylsu gorge, treeless SW slope 
on right bank of Adylsu River, upstream from the 
confluence of Shkhelda River in the Adylsu River, 
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43°13′42″N, 42°39′35″E, elev. 1900 m, on giant 
rock boulder. 26 VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-
L6569, 6571); «Adylsu gorge, neighborhood moun-
taineering base “Shkhelda”, pine forest on NE 
slope on left bank of Adylsu River, 43°13′42′′N, 
42°39′12″E, elev. 2000 m, on giant rock boul-
der, 26 VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-L6565, 
6567, 6568); «middle part of Adylsu gorge, neigh-
borhood mountaineering base “Dzhantugan”, pine 
forest on right bank of Adylsu River, 43°13′07′′N, 
42°41′42″E, elev. 2200 m, on large rock boulder, 23 
VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-L6580, 6581); 
«left bank of Baksan River below Polyana Azau in 
pine-birch forest, 43°15′47.7″N, 42°29′10″E, elev. 
2300 m a. s. l., on rocks. 31 VII 2017. I. Urbanavi-
chene» (ALTB-L6061); «Adylsu gorge, source of 
the gorge of Kashkhatash River (left tributary of 
Adylsu River), alpine belt, 43°12′25′′N, 42°41′16″E, 
elev. 2920 m, right bank slope, on rocks. 27 VII 
2017. A. A. Golovlev» (ALTB-L6577); «southern 
slope of Mt Elbrus, the upper part of the alpine belt, 
between “Krugozor” and “Mir” ski lift stations, 
43°16′49.5″N, 42°27′49.5″E, elev. 3160 m a. s. l., 
on rocks. 2 VIII 2017. G. Urbanavichus» (hb. G. Ur-
banavichus KB17/8-034, ALTB-L6012, 6013).

Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. 
В Приэльбрусье вид обитает преимуществен-

но в верхней части альпийского и в субниваль-
ном поясах, где достигает максимально обилия 
на скалах и крупных обломках лавовых глыб; 
менее обилен на склонах горы Чегет.

Umbilicaria decussata распространен в горах 
и высоких широтах на всех континентах (Llano, 
1950; Wei, Jiang, 1993; Galloway, 2007; Davydov, 
2017). Апотеции развиваются редко, омфалоди-
сковые. В стерильном состоянии часто смеши-
вается с U. lyngei Schol., от которого отличается 
наличием гирофоровой кислоты (Løfall, Timdal, 
2005; Davydov, Printzen, 2012), а также более 
грубыми высокими ребрами складок на верхней 
поверхности. Umbilicaria decussata и U. lyngei 
относятся к разным подродам рода Umbilicaria 
(Davydov et al., 2017), но произрастают в сход-
ных условиях и имеют конвергентное сходство. 
Первый вид распространен на земном шаре го-
раздо шире. Впервые U. decussata (как U. disco-
lor (Th. Fr.) Vain.) приводил для Кабардино-Бал-
карии (Чегем) Vainio (1899: 273).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «Caucasus centralis: distr. Tyrny-
auz, mons Elbrus, loco Staeyu Krugozor dicto. Alt. 
2800–3000 m s. m. 1 VIII 1981. leg. Vašák» (M); 

«southern slope of Mt Elbrus, the upper part of the 
alpine belt, between “Krugozor” and “Mir” ski lift 
stations, 43°16′49.5″N, 42°27′49.5″E, elev. 3160 m 
a. s. l., on rocks. 2 VIII 2017. G. Urbanavichus» (hb. 
G. Urbanavichus KB17/8-035, ALTB-L6014, 6015, 
6018); «southeastern slope of Mt Cheget, the upper 
part of the alpine belt, 43°14′16.4″N, 42°29′06.8″E, 
elev. 3320 m a. s. l., on rocks. 3 VIII 2017. G. Ur-
banavichus» (hb. G. Urbanavichus KB17/9-040, 
ALTB-L6016); «southern slope of Mt Elbrus, the 
upper part of the subnival belt, between “Mir” 
and “Garabashi” ski lift stations, 43°17′45.4″N, 
42°27′43.8″E, elev. 3600 m a. s. l., on rocks. 28 
VII 2017. G. Urbanavichus» (hb. G. Urbanavichus 
KB17/5-029 ALTB-L6037).

Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 
В Приэльбрусье вид может быть нередким, 

но отмечен как в современных сборах, так и по 
ранним указаниям (Vainio, 1899) лишь в преде-
лах лесного пояса.

Umbilicaria deusta хорошо отличается нали-
чием изидий и лакунозной нижней поверхно-
стью. Голарктический вид, обитающий на рав-
нине, особенно в арктических широтах и в горах 
в лесном поясе и нижней части высокогорного. 
Впервые из Приэльбрусья (Азау) U. deusta (как 
U. flocculosa (Wulf.) Hoffm.) был приведен в ра-
боте Vainio (1899: 274).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «Adylsu gorge, neighborhood moun-
taineering base “Shkhelda”, pine forest on NE 
slope on left bank of Adylsu River, 43°13′42′′N, 
42°39′12″E, elev. 2000 m, on large rock boulder. 26 
VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-L6579).

Umbilicaria freyi Codogno, Poelt et Puntillo, 
1989, Pl. Syst. Evol. 165: 63.

Тип: Gyrophora murina (DC.) f. grisea (Sw.). 
«An Felsen am rechten Ufer der Gartempe bei 
Bessines. Haute Vienne. April 1880 Lamy de la 
Chapelle». Arnold Lich. exs. 828 (M-0024119 – го-
лотип!).

Морфологические и анатомические параме-
тры образцов, собранных на Кавказе (рис. 3), со-
гласуются с описанием голотипа (Codogno et al., 
1989). Поскольку описание вида не приводилось 
на русском языке, даем его здесь на основе из-
ученного типового материала и образцов из Ка-
бардино-Балкарии.

Таллом монофилльный, 2–5(10) см в диам., 
довольно толстый, 0,5–0,8 мм, в центральной ча-
сти до 1,0 мм толщ., неправильно округлый, по 
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периферии надорванный, со слегка завернутыми 
вверх краями. Верхняя поверхность беловато-
сероватая до бежевой, иногда ближе к перифе-
рии с коричневатым оттенком, сначала цельная, 
гладкая или мелкобугорчатая, позднее грубо аре-
олированная, матовая, на периферии с полиго-
нальными трещинами корового слоя и развива-
ющимися по этим трещинам многочисленными 
шизидиями и, после их отделения от таллома, 
обнаженным черноватым разрушающимся ниж-
ним коровым слоем. Нижняя поверхность серая, 
серо-коричневая, в центральной части более 
светлая, серая или охристая или более темная 
до серо-черной, бородавчато-ареолированная 
до папиллозной, без ризиноморф или с ризино-
морфами. Апотеции встречаются очень редко, 1 
мм в диам., расположены по периферии талло-
ма, погруженные в ямки до сидячих, с диском, 
окруженным тонким краем, гирозные, черные. 
Сумки содержат по 8 спор, парафизы простые, 
септированные, в верхней части утолщенные. 
Аскоспоры бесцветные, одноклеточные, 8–11 × 
5–7 мкм. Лишайниковые вещества: содержит ги-
рофоровую, леканоровую и умбиликаровую кис-
лоты (ТСХ), при действии K и Р не изменяется, 
от С и KC краснеет.

Диагностическим признаком вида, отлича-
ющим его от U. hirsuta (Sw.) Ach. и U. grisea, 
является развитие шизидий. Образцы из Эль-
брусского района относительно небольшие по 
размеру, 1,5–2 см в диаметре, без апотециев, с 
шизидиями, развивающимися по всей верхней 
поверхности за исключением небольшого при-
поднятого участка в центральной части. Нижняя 
поверхность серая, более темная в центральной 
части, с ризиноморфами.

Umbilicaria freyi обитает на силикатных гор-
ных породах, на открытых местах в верхней ча-
сти лесного пояса.

Вид был описан из Южной Европы (Испа-
ния, Франция, Италия), затем указан для Ирана 
(Карадаг) (Sohrabi, Alstrup, 2007), позже найден 
в Южном полушарии в Боливии (Krzewicka, 
Flakus, 2010), а также приводится нами здесь 
впервые для России и Болгарии. 

В Эльбрусском районе вид обнаружен И. Н. 
Урбанавичене и Г. П. Урбанавичюсом на вос-
точном конце хребта Кырбаши (северо-восточ-
ный макросклон одного из Передовых хребтов, 
представляющего собой крайний северо-восточ-
ный отрог Эльбруса), где произрастает на верти-
кальных стенах в нижней части почти отвесной 
скалы, на крутых экспонированных на восток ка-
менистых склонах с единичными кустами мож-
жевельника, в одной из наиболее континенталь-
ных по климатическим условиям Былымской 
межгорной котловине. Место находки V. Vašák в 
1980 г. в ущелье р. Адыр-Су относится к системе 
Бокового хребта. Оба местонахождения распо-
ложены в пределах лесного пояса, но в окрест-
ностях с. Былым местообитания скорее связаны 
с ксерофитной петрофитной растительностью. 
Исходная растительность, вероятно, была унич-
тожена при разработке и строительстве вольфра-
мо-молибденового комбината в середине про-
шлого века, и сейчас здесь расположены старые 
отвалы, оставшиеся после переработки руды.

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, «valley Baksan 
River, c. 1.5 km SW of Bylym village, schist and 
cliffs on east-facing dry slope, on base-rich siliceous 
rocks, 43°27′24″N, 43°00′23″E, elev. 1150–1170 m.  

Рис. 3. Umbilicaria freyi: A. Верхняя поверхность; Б. Нижняя поверхность, шкала 0,5 см (фото Е. А. Давыдова).
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2 VII 2018. I. Urbanavichene, G. Urbanavichus» 
(hb. G. Urbanavichus KB18/2-045, ALTB-L6586). 
«Caucasus centralis: distr. Tyrnyauz, region mon-
tis Elbrus, in valle fluminis Adyrsu [National Park 
«Prielbrusie»]. Alt. 1600–2000 m s. m. 24 VI 
1980. V. Vašák» (M-0059007); Bulgaria, «East-
ern Rhodopes, Haskovo District, near Madjarovo, 
41°38′24′′N, 25°50′48′′E, elev. 160 m, steep N-fac-
ing; on basalt, 14 V 2008, H. Mayrhofer № 18178» 
(GZU-000285018); «Pirin Mts., Blagoevgrad, 
41°44′56′′N, 23°24′48′′E, elev. 2031 m, underhang-
ing siliceous rock. 10 VII 2007. H. Mayrhofer № 
18673» (GZU-000289206); Italy, «Prov. Nuoro: 
M. Arbu, left of the road, 40°04′N, elev. 1250 m, 
siliceous rock. 17 VII 1987. J. Poelt» (GZU); Italy, 
«Scala di santa Regina. VII 1932. M. and O. Behr» 
(GZU); France, «Haute-Corse, Olmi-Capella, val-
lon du ruisseau de Maiatt, 42°30′54′′N, 9°01′40′′E, 
elev. 625 m, on granite rock wall in Quercus ilex 
forest. 22 IV 2012. D. M. Masson № 2B.3815» 
(ALTB-L5437); «Gallia, Haute Loire, St.-Didier-
d′Allier, prope viculum dictum “Le Chier”, alt. 
1000 m s.m. Ad parietes rupium gneissacearum. 27 
VII 1963. G. Clauzade [Vězda, Lich. sel ex.: 205. 
Umbilicaria hirsuta var. pyrenaica Frey]» (M, LE-
L5638); Spain, «Spanien, prov. Avila: Sierra de 
Gredos, Circo de Gredos, kurz unter dem Refugio 
NE vom Pico Almanzor, elev. 1800 m, SE – expo-
nierte kleine Felswand. 10 IX 1980. J. Hafellner № 
9740» (GZU); Spain, «Sudlich Picos de Europa, 
etwa 5 km nordlich Riano, felsige Hange mit Ge-
busch, elev. 1100 m. 31 VII 1981 A. Buschardt № 
15315» (GZU); Spain, «Madrid, Navacerrada, El 
Ventorrillo, elev. 1500 m, sobre roca granitica. 10 
V 2004. A. Pintado, A. Argueello» (MAF-10307).

Umbilicaria hirsuta (Sw.) Ach. 
Местонахождение Umbilicaria hirsuta у юж-

ного подножия Эльбруса связано с наиболее ксе-
ротермными сообществами петрофитной рас-
тительности, приуроченными к крутым склонам 
южной экспозиции.

В пределах ареала вид обитает на силикатных 
горных породах в широком диапазоне влажности 
и температуры, часто в нитратических условиях 
в степном, лесном и высокогорном поясах гор, 
иногда на равнинах. Вид характеризуется разви-
тием парасоредий, край таллома нередко подвер-
нут вниз. В России и Голарктике распространен 
в горных районах (Davydov, 2017). Указания вне 
Голарктики требуют проверки, поскольку в Юж-
ном полушарии обитает морфологически схо-
жий вид Umbilicaria leprosa (Zahlbr.) Frey. Для 

Кабардино-Балкарии (Кабардино-Балкарский 
высокогорный заповедник) ранее приводился  
Т. Л. Слоновым (Slonov, 2014).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «southern slope of Mt Elbrus, the for-
est belt, Polyana Azau, 43°15′58.3″N, 42°29′05.0″E, 
elev. 2330 m a. s. l., on rocks. 4 VIII 2017. G. Ur-
banavichus» (hb. G. Urbanavichus KB17/10-043, 
ALTB-L6036).

Umbilicaria lyngei Schol.
Хемотип В [ТСХ: нет веществ].
Приуроченность вида к каким-либо услови-

ям оценить сложно ввиду малого количества со-
бранных образцов. 

Umbilicaria lyngei характеризуется серой 
верхней поверхностью с сетчатым рисунком, 
одноклеточными таллоконидиями на нижней 
поверхности и лейодисковыми апотециями 
(Davydov, 2017). Апотеции развиваются крайне 
редко, а в стерильном состоянии вид часто неот-
личим от U. decussata. Виды хорошо отличаются 
вторичной химией: у U. decussata всегда присут-
ствует гирофоровая кислота и иногда в дополне-
ние к ней норстиктовая. Løfall et Timdal (2005) 
выделяют у U. lyngei два хемотипа: “А” с нор-
стиктовой кислотой и “В” без вторичных мета-
болитов, выделяемых методом ТСХ. На Кавказе 
пока обнаружен только хемотип “B”, в то время 
как в Северной Европе и на Алтае зафиксирова-
ны оба хемотипа (Løfall, Timdal, 2005; Davydov, 
Printzen, 2012).

Umbilicaria lyngei – арктоальпийский го-
ларктический вид, описанный из Гренландии 
(Scholander, 1934), обычен в Арктике и Субар-
ктике (Løfall, Timdal, 2005; Davydov, Zhurbenko, 
2008) и на Алтае (Davydov, 2004; Davydov, Print-
zen, 2012).

Приводится здесь впервые для Кавказа.
Изученные образцы: [Россия, Республика 

Кабардино-Балкария], «Caucasus centralis: distr. 
Tyrnyauz, mons Elbrus, loco Staeyu Krugozor dic-
to. Alt. 2900–3100 m s. m. 22 VI 1980. leg. Vašák» 
(M-0083217).

Umbilicaria maculata Krzewicka,  
M. P. Martín et M. A. García

Umbilicaria maculata недавно описан из Евро-
пы (Krzewicka et al., 2009), приводился во «Фло-
ре лишайников России» (Davydov, 2017) для Ал-
тая без точного указания на гербарный материал. 
Umbilicaria maculata отличается от U. altaiensis 
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морфологией апотециев (см. комментарий к Um-
bilicaria altaiensis). ITS последовательности об-
разцов с Алтая попали в одну кладу с типовым 
материалом U. maculata, таким образом, обита-
ние U. maculata на Алтае подтверждено моле-
кулярно-филогенетическим анализом (Davydov 
et al., 2017), однако эта находка вида в Азии не 
обсуждалась. 

Вид приводится здесь впервые для Кавказа и 
Алтая. 

Изученные образцы: Россия, Республика 
Кабардино-Балкария, «Зольский район, се-
верный склон г. Эльбрус, плато возле правого 
борта ледника Уллумалиендерку, 43°23.772′′N, 
42°28.865′′Е, высота 3537 м над ур. м., в верх-
ней части субнивального пояса, на камнях. 22 
VIII 2015. А. Е. Селиванов» (PPU, ALTB-L5759); 
Republic of Altai, «Kosh-Agachsky district, 
Ukok tableland, Tyoplyi Klyuch Pass. Betula nana 
shrubs, stones, 49°25′N, 88°02′E, elev. 2500–2800 
m, on stones. 20 VII 1998. E. A. Davydov. № 653» 
(ALTB); Altai Territory, «Charyshsky district, 
Korgonsky range, Gor′kyi Belok range near the 
headwaters of Sentelek River, siliceous rocks out-
crops, 51°03′N, 83°37′E, elev. 1780 m, on stones.  
30 VII 1997. E. A. Davydov. № 1008» (ALTB).

Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. 
В Приэльбрусье вид широко распространен 

от альпийского до верхней границы субниваль-
ного пояса. Максимальное обилие отмечено в 
альпийском поясе у верхней его границы, где 
вид обитает на крупных обломках лавовых глыб.

Umbilicaria nylanderiana часто смешивался с 
U. polyphylla или U. hyperborea. Hestmark (1990) 
показал самостоятельность вида и его диагно-
стические признаки – одноклеточные таллоко-
нидии на нижней поверхности таллома. Таким 
образом, Umbilicaria nylanderiana отличается от 
U. polyphylla одноклеточными таллоконидиями, 
от U. hyperborea – наличием таллоконидий.

Umbilicaria nylanderiana – биполярный вид, 
распространенный в Европе, Азии, Сев. и Юж. 
Америке, Австралии (Galloway, 2007; Hestmark, 
2016; Davydov, 2017). Впервые Umbilicaria nyl-
anderiana (как U. corrugata (Ach.) Nyl.) приводил 
для Приэльбрусья (Терскол) Vainio (1899: 274). 
В России, кроме Кавказа, вид известен на Коль-
ском полуострове, в Крыму, на Таймыре, Алтае 
и в Прибайкалье (Urbanavichene, Urbanavichus, 
1998; Davydov, 2001, 2017; Davydov, Zhurbenko, 
2008; Urbanavichus et al., 2008).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 

«Prielbrusie», «Adylsu gorge, about 300 m from 
anti-avalanche cannon, treeless SW slope on right 
bank of Adylsu River 43°13′37′′N, 42°39′55″E, 
elev. 2200 m, on large rock boulder, 26 VII 2017. 
A. A. Golovlev». (ALTB-L6584); [Республика 
Кабардино-Балкария], «Caucasus centralis: distr. 
Tyrnyauz, mons Elbrus, loco Staeyu Krugozor dic-
to. Alt. 2800–3000 m s. m., 1 VIII 1981, leg. Vašák» 
(M); «southern slope of Mt Elbrus, the upper part of 
the alpine belt, between “Krugozor” and “Mir” ski 
lift stations 43°16′49.5″N, 42°27′49.5″E, elev. 3160 
m a. s. l., on rocks. 2 VIII 2017. G. Urbanavichus 
(hb. G. Urbanavichus KB17/8-036, ALTB-L6027, 
6026); «southeastern slope of Mt Cheget, the upper 
part of the alpine belt, 43°14′16.4″N, 42°29′06.8″E, 
elev. 3320 m a. s. l., on rocks. 3 VIII 2017. G. Ur-
banavichus» (hb. G. Urbanavichus KB17/9-041, 
ALTB-L6031, 6032); «southern slope of Mt Elbrus, 
the upper part of the subnival belt, between “Mir” 
and “Garabashi” ski lift stations, 43°17′45.4″N, 
42°27′43.8″E, elev. 3600 m a. s. l., on rocks. 28 
VII 2017. G. Urbanavichus» (hb. G. Urbanavichus 
KB17/5-030, ALTB-L6038).

Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm. 
В Приэльбрусье вид широко распространен 

от верхней части лесного пояса до верхней гра-
ницы субнивального. По нашим наблюдениям, 
вид более обычен в верхней полосе альпийского 
пояса, где обитает на крупных обломках лавовых 
глыб.

Umbilicaria subglabra близок к U. cinerascens, 
но отличается более светлым талломом с белым 
налетом и радиальными бороздами над гомфом 
и неравномерно окрашенной нижней поверх-
ностью – светлой с черными участками, покры-
тыми таллоконидиями. Umbilicaria subglabra –  
биполярный вид, распространенный в Европе, 
Азии, Африке, Сев. Америке, Австралии и Оке-
ании (Galloway, 2007; Davydov, 2017). На Се-
верном Кавказе известен из Адыгеи (Eskin et al., 
2004), Карачаево-Черкесии (Blinkova, Urbanavi-
chus, 2005) и Дагестана (Ismailov, 2018). В Рос-
сии, кроме Кавказа, известен на Урале и Алтае 
(Davydov, 2017). 

Приводится здесь впервые для Центрального 
Кавказа.

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National 
Park «Prielbrusie», «Adylsu gorge, about 200–
250 m from anti-avalanche cannon, treeless SW 
slope on right bank of Adylsu River, 43°13′44′′N, 
42°39′49″E, elev. 2100 m, on large rock boulder, 26 
VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-L6578); «middle 
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part of Adylsu gorge, neighborhood mountaineer-
ing base «Dzhantugan», pine forest on right bank 
of Adylsu River, 43°13′07′′N, 42°41′42″E, elev. 
2200 m, on large rock boulder, 23 VII 2017. A. A. 
Golovlev» (ALTB-L6582); «Adylsu gorge, source 
of the gorge of Adylsu River, (below the glade 
“Green Hote”), subalpine belt, left bank of Adylsu 
River, 43°12′32.5′′N, 42°44′00″E, elev. 2620 m, on 
giant rock boulder, 28 VII 2017. A. A. Golovlev» 
(ALTB-L6576); [Республика Кабардино-Балка-
рия], «Caucasus centralis: distr. Tyrnyauz, mons 
Elbrus, loco Staeyu Krugozor dicto. Alt. 2800–3000 
m s. m. 1 VIII 1981. leg. Vašák» (M); «southern 
slope of Mt Elbrus, the upper part of the alpine belt, 
between “Krugozor” and “Mir” ski lift stations, 
43°16′49.5″N, 42°27′49.5″E, elev. 3160 m a. s. l., 
on rocks. 2 VIII 2017. G. Urbanavichus» (hb. G. 
Urbanavichus KB17/8-037, ALTB-L6024, 6025); 
«southeastern slope of Mt Cheget, the upper part of 
the alpine belt, 43°14′16.4″N, 42°29′06.8″E, elev. 
3320 m a. s. l., on rocks. 3 VIII 2017. G. Urbanavi-
chus» (hb. G. Urbanavichus KB17/9-042, ALTB-
L6034); «southern slope of Mt Elbrus, the upper 
part of the subnival belt, between “Mir” and “Gara-
bashi” ski lift stations, 43°17′45.4″N, 42°27′43.8″E, 
elev. 3600 m a. s. l., on rocks. 28 VII 2017. G. Ur-
banavichus» (hb. G. Urbanavichus KB17/5-031, 
ALTB-L6039);

Umbilicaria vellea (L.) Hoffm.
В Приэльбрусье вид отмечен нами только в 

пределах лесного пояса, где обитает на крупных 
валунах и скальных останцах в затененных усло-
виях под пологом леса.

Umbilicaria vellea выделяется среди других 
видов Umbilicaria подрода Gyrophora наличием 
на нижней поверхности двух типов ризиноморф, 
образующих два яруса. Широко распространен в 
России, в том числе на Кавказе (Davydov, 2017). 
Впервые для Кабардино-Балкарии и Приэльбру-
сья (Адылсу) вид приводился О. Ш. Бархаловым 
(Barkhalov, 1983).

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «Adylsu gorge, treeless SW slope 
on right bank of Adylsu River, upstream from the 
confluence of Shkhelda River in the Adylsu River, 
43°13′42′′N, 42°39′35″E, elev. 1900 m, on giant 
rock boulder. 26 VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-
L6570); «Adylsu gorge, neighborhood mountain-
eering base “Shkhelda”, pine forest on NE slope on 
left bank of Adylsu River, 43°13′42′′N, 42°39′12″E, 
elev. 2000 m, on large rock boulder. 26 VII 2017. 

A. A. Golovlev» (ALTB-L6585, 6575); «middle 
part of Adylsu gorge, neighborhood mountaineer-
ing base “Dzhantugan”, pine forest on right bank of 
Adylsu River, 43°13′07′′N, 42°41′42″E, elev. 2200 
m, on giant rock boulder. 23 VII 2017. A. A. Golov-
lev» (ALTB-L6574, 6583); «Adylsu gorge, about 
300 m from anti-avalanche cannon, treeless SW 
slope on right bank of Adylsu River, 43°13′37′′N, 
42°39′55″E, elev. 2200 m, on large rock boulder. 26 
VII 2017. A. A. Golovlev» (ALTB-L6564).

Umbilicaria virginis Schaer. 
В Приэльбрусье вид встречается преимуще-

ственно в верхних поясах – нивальном и субни-
вальном, где обитает на крупных обломках ла-
вовых глыб, наиболее часто – среди ледников и 
снежных полей.

Umbilicaria virginis отличается от Umbilica-
ria aprina светлой, без таллоконидий, нижней 
поверхностью, от U. cylindrica, U. altaiensis и 
U. maculata – отсутствием макул и ресничек и 
морфологией апотециев. Апотеции U. virginis 
без стерильной ткани – лейодисковые или омфа-
лодисковые с одной центральной фиссурой или 
нескольким фиссурами. Биполярный вид, оби-
тает высоко в горах и в Арктике, распространен 
в Европе, Азии, Африке, Сев. Америке и Новой 
Зеландии (Galloway, 2007; Davydov, 2017). Poelt 
(1968) приводил Umbilicaria virginis для Приэль-
брусья по сборам E. Albertshofer с высоты 4700 
м. Наши новые сборы сделаны на высотах 2920–
3800 м.

Изученные образцы: Russia, Republic of 
Kabardino-Balkaria, Elbrus district, National Park 
«Prielbrusie», «Adylsu gorge, headwater of the 
gorge of Kashkhatash River (left tributary of Adyl-
su River), alpine belt, 43°12′25′′N, 42°41′16″E, 
elev. 2920 m, lump-rocky ridge closer to glacier 
tongue, on rocks. 27 VII 2017. A. A. Golovlev» 
(ALTB-L6566); «southern slope of Mt Elbrus, the  
nival belt, above “Garabashi” ski lift station, 
43°18′05.7″N, 42°27′42.7″E, elev. 3800 m a. s. l., 
on rocks. 28 VII 2017. G. Urbanavichus» (hb. G. 
Urbanavichus KB17/3-026, ALTB-L6002); [Кабар-
дино-Балкария] «Aufstiegsroute zum Elbrus über 
Pryjut 11 und den Pastuchowa Felsen kurz unter 
der Querung zum Elbrussattel in Felsritzen an ver-
eisten Blöcken. ca. 4800 [4700] m. [43°19′50″N, 
42°27′32″E]. 22 VIII 1967. leg. E. Albertshofer» 
(M-0058698 pro p.); «Зольский район, север-
ный склон, г. Эльбрус, плато возле правого 
борта ледника Уллумалиендерку, 43°23.772′N,  
42°28,865′E, высота 3537 м над ур. м., в ниваль-
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ном поясе на камнях. 22 VIII 2015. Селиванов  
А. Е.» (PPU, ALTB-L5605).

Исключенный таксон

Umbilicaria grisea Hoffm.
Был указан Бархаловым (Barkhalov, 1983) для 

Приэльбрусья из ущелья р. Адилсу как U. murina 
(Ach.) DC., но образец в настоящее время уте-
рян (по сообщению С. Алвердиевой, Институт 
ботаники АНА, Баку). Другой образец U. grisea 
с российского Кавказа, указанный Бархаловым 
по собственным сборам из Северной Осетии 
(Barkhalov, 1983), был определен ошибочно и от-
носится к Umbilicaria subglabra. Мы исключаем 
этот вид из флоры Приэльбрусья, поскольку он 
часто определялся ошибочно в сборах из различ-
ных регионов России. Вид может быть обнару-
жен на Кавказе, но в настоящее время в России 
достоверно известен только из Крыма (Davydov, 
2017).

Обсуждение

Из 15 видов рода Umbilicaria, приведенных 
из Приэльбрусья, 7 видов оказались новыми для 
Кабардино-Балкарии, из них 4 вида (Umbilicaria 
aprina, U. freyi, U. lyngei и U. maculata) найде-
ны впервые на Кавказе и 3 вида (U. altaiensis,  
U. cinerascens и U. subglabra) являются новыми 
для Центрального Кавказа. U. freyi впервые при-
водится для России.

В наиболее суровых климатических усло-
виях в нивальном поясе из изученных коллек-

ций выявлено только два вида – U. aprina и  
U. virginis. В субнивальном поясе и вплоть до 
границы с нивальным поясом обитает уже почти 
половина из определенных видов – U. altaiensis, 
U. cinerascens, U. decussata, U. maculata,  
U. nylanderiana, U. subglabra и U. virginis. Все-
го в субнивальном и нивальном поясах выяв-
лено 8 видов Umbilicaria. Столько же видов (с 
небольшим различием по составу) обнаружено 
в пределах альпийского пояса, где они места-
ми достигают высокого обилия и часто доми-
нируют в сообществах эпилитных лишайни-
ков на старых валунах (рис. 1д) – U. altaiensis,  
U. cinerascens, U. cylindrica, U. decussata,  
U. lyngei, U. nylanderiana, U. subglabra и  
U. virginis. Ниже, в пределах лесного пояса, 
выявлено 8 видов Umbilicaria – U. crustulosa, 
U. cylindrica, U. deusta, U. freyi, U. hirsuta,  
U. nylanderiana, U. subglabra и U. vellea.

В высотном распределении только два вида –  
U. aprina и U. maculata не опускаются ниже 3500 
м, т. е. их распространение ограничено ниваль-
ным и субнивальным поясами (рис. 4). Ниже 
альпийского пояса не были обнаружены виды  
U. altaiensis, U. cinerascens, U. decussata U. lyngei 
и U. virginis. Из 8 видов, найденных в пределах 
лесного пояса, 5 видов – U. crustulosa, U. deus-
ta, U. freyi, U. hirsuta и U. vellea не обнаружены 
нами в поясах, лежащих выше лесного. Наибо-
лее широким высотным распространением обла-
дают два вида – U. subglabra и U. nylanderiana, 
которые охватывают диапазон высот от лесного 
пояса (2100–2200 м над ур. м.) до границы суб-
нивального и нивального поясов (3600 м над  

Рис. 4. Распределение лишайников рода Umbilicaria по высотным поясам Приэльбрусья.
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ур. м.). Таким образом, исходя из изученных 
сборов, можно допустить, что наиболее благо-
приятствуют высокому разнообразию Umbili-
caria условия альпийского и субнивального по-
ясов, в пределах которых обнаружено 10 видов 
из 15, представленных в данной работе. Здесь 
же встречаются 7 видов, не отмеченных в ниже-
лежащих поясах. Несмотря на то, что в лесном 
поясе выявлено несколько меньше видов, он ха-
рактеризуется также значительной спецификой 
видов рода Umbilicaria. Среди ожидаемых видов 
не найден только Umbilicaria cinereorufescens 
(Schaer.) Frey, известный из Приэльбрусья в Гру-
зии (LE-L6814).

Группа Umbilicaria cylindrica
Три близкородственных вида – Umbilicaria 

cylindrica, U. altaiensis и U. maculata – обитают в 
сходных экологических условиях на Кавказе. Все 
три вида обнаружены также в Европе и на Алтае. 
Таким образом, изученные ареалы U. altaiensis 
и U. maculata пересекаются. Самостоятельность 
последнего вида требует дополнительного под-
тверждения молекулярно-генетическими мето-
дами с привлечением материала из разных ча-
стей ареала. Более детальное распространение 
обоих видов и их экологические предпочтения 
также требуют дальнейшего изучения.

Umbilicaria freyi 
Narui et al. (1996) указывают для U. freyi, 

что следы умбиликаровой кислоты выявляют-
ся только методом жидкостной хроматографии 
(HPLC). Наш опыт показывает, что тонкослой-
ная хроматография также дает возможность 
выявить это вещество. Согласно филогенети-
ческому анализу на основе трех молекулярных 
маркеров, Umbilicaria freyi – хорошо обособлен-
ный вид Umbilicaria subg. Gyrophora (Ach.) Frey; 
наиболее близкими видами являются U. grisea 
Hoffm., U. crustulosa (Ach.) Frey и U. spodochroa 
Hoffm (Davydov et al., 2017). Последние два вида 
никогда не образуют вегетативных пропагул и 
размножаются аскоспорами; апотеции обычны 
и многочисленны и относятся к другому морфо-
логическому типу – омфалодиск. Umbilicaria gri-

sea – вид морфологически сходный с U. freyi, и 
так же, как последний, размножается преимуще-
ственно вегетативно, но образует не шизидии, а 
щитковидные парасоредии. Sancho et al. (1997) 
изучали фотосинтетическую активность обоих 
видов и пришли к заключению, что U. freyi имеет 
более узкую экологическую амплитуду и лучше 
адаптирован к более холодным условиям клима-
та зимой и в межсезонье, а U. grisea – эвритерм-
ный вид. По мнению упомянутых авторов, эти, 
вероятно, генетически закрепленные особенно-
сти, находят свое отражение в распространении 
видов. Umbilicaria freyi в Южной Европе про-
израстает в относительно узкой полосе высот 
(1100–1600 м над ур. м.), в то время как U. gri-
sea широко распространен от Северной Африки 
до Скандинавии и обитает в широком высотном 
диапазоне (0–1800 м над ур. м.) (Codogno et al., 
1989; Sancho et al., 1991, 1997). Находки, сделан-
ные в последнее время, показывают, что Umbili-
caria freyi может быть найден в более широком 
диапазоне высот. В Болгарии, по нашим данным, 
вид обитает на высоте 160–2031 м. В централь-
ной Франции, в зоне океанического климата, 
вид обитает на высотах от 600 м, в Италии вид 
распространен, начиная с пояса дубово-грабо-
вых лесов и до пояса субальпийских еловых и 
лиственничных лесов, на самом юге Италии в 
Калабрии обитает в средних поясах гор от 650 
до 1500 м (Codogno et al., 1989). То есть на про-
тяжении ареала вид наиболее часто встречается 
в нижней или средней части лесного пояса.
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