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Аннотация. Род Tylophoron Nyl. ex Stizenb., представленный видом Tylophoron hibernicum (D. Hawksw. et 
al.) Ertz et al., впервые приводится для России из Северо-Западного Кавказа из Краснодарского края, из сбо-
ров авторов в дубово-грабинниковом лесу с древесины дуба пушистого (Quercus pubescens) на п-ве Абрау с 
территории заповедника «Утриш». Виды рода Tylophoron имеют широкое распространение в тропических и 
субтропических областях Земли, и только у одного пантропического вида T. hibernicum ареал простирается в 
умеренные области в океанических районах Западной Европы. Изначально род Tylophoron относили к порядку 
Caliciales, и лишь в настоящее время на основании молекулярных данных Tylophoron включен в семейство 
Arthoniaceae. Описанный с Британских о-вов как Blarneya hibernica D. Hawksw. et al., позже обнаруженный 
также в Бельгии, Франции и Испании, этот вид обитает на стволах старых широколиственных деревьев, редко 
на замшелых скалах, обычно в сухих местах, защищенных от попадания прямого дождя, в прибрежных или 
немного удаленных от побережий старых лесах. T. hibernicum – накипной лишайник с тонким, слабо раз-
витым бескоровым, бело-сероватым, бело-зеленоватым или голубоватым талломом, имеет обильно развитые 
желтовато-белые спородохии, 0,2–0,6(–1) мм в диам.; при воздействии С окрашивается в красноватый цвет 
(содержит леканоровую кислоту); конидии бесцветные, продолговатые, простые, (4,5–)6–6,5(–8) × 3–4 мкм, 
или 2-клеточные, (6–)7–11,5(–15) × (3–)3,5–4,5(–5) мкм, суженные по перегородке.
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Summary. The genus Tylophoron Nyl. ex Stizenb. and species Tylophoron hibernicum (D. Hawksw.) Ertz et al. 
are reported for the first time from Russia, based on the materials collected in the North-Western Caucasus from the 
Krasnodar region, where its grows on Quercus pubescens in oak and oriental hornbeam forest, in Utrish Reserve, Abrau 
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Peninsula. The genus Tylophoron is widely distributed in the tropics and subtropics, and only one pantropic species  
T. hibernicum is extending into the temperate latitudes in oceanic parts of the Western Europe (Ireland, United Kingdom, 
Belgium, France, Spain). Earlier, the genus was referred to the order Caliciales, and only recently molecular data have 
shown that the genus belongs to the Arthoniaceae. Species T. hibernicum is easily recognized by its pale yellowish 
sporodochia, 0.2–0.6(–1) mm diam., growing on felty, pale greyish to creamy or bluish thallus (containing lecanoric 
acid, C+red), and hyaline, 0–1-septate conidia – simple conidia ellipsoid to oblong, rarely spherical, (4.5–)6–6.5(–8) ×  
3–4 μm and 1-septate conidia often distinctly constricted at the septum, (6–)7–11.5(–15) × (3–)3.5–4.5(–5) μm. 

В процессе изучения лишайников уникаль-
ных для России природных комплексов заповед-
ника «Утриш», расположенного на п-ве Абрау, 
Краснодарский край, впервые в сентябре 2015 
г. нами был собран необычный вид, представ-
ленный многочисленными полусферическими, 
бледно-желтоватыми спородохиями, содержа-
щими бесцветные, простые или двухклеточные 
конидии. Развитых плодовых тел или пикнидий 
обнаружено не было. По наличествующим при-
знакам, используя ключи для определения сте-
рильных накипных лишайников без соредий, 
изидий и гифофор, но имеющих пикнидии или 
спородохии (The Lichens ..., 2009), нам перво-
начально удалось идентифицировать данный 
лишайник как Blarneya hibernica D. Hawksw., 
Coppins et P. James. При повторном посещении 
обследованного в 2015 г. участка заповедника 
«Утриш» в июле 2017 г. нами была обнаружена 
довольно обширная популяция этого вида, оби-
тающего преимущественно на древесине, реже 
на коре в основании дуба пушистого.

Монотипный род Blarneya D. Hawksw., Cop-
pins et P. James был описан на основе стериль-
ного эпифитного вида B. hibernica из Ирландии 
(Hawksworth et al., 1979), который позже был об-
наружен на юго-западе Великобритании, в Пи-
ренеях и Макаронезии (Etayo, 1989, 1992, 1998; 
Chambers, Purvis, 2009). В России род Blarneya 
не был известен.

В последующем, при изучении доступных 
литературных источников по роду Blarneya, вы-
яснилось, что данный вид и род на основании 
молекулярных данных отнесены к роду Tylopho-
ron Nyl. ex Stizenb. (Ertz et al., 2011). В отличие 
от Tylophoron hibernicum (D. Hawksw., Coppins 
et P. James) Ertz, Diederich, Bungartz et Tibell, 
остальные виды рода постоянно имеют хорошо 
развитые плодовые тела – апотеции с мазедием 
из массы спор и гиф, образующихся вследствие 
раннего разрушения протоунитуникатных сумок 
и других структур гимения. По этому признаку –  
формирование мазедия – род Tylophoron рань-
ше относили к порядку Caliciales (Tibell, 1982, 
1987, 1996 и др.). Лишь в 2009 г. на основе мо-

лекулярных данных род был отнесен к порядку 
Arthoniales и семейству Arthoniaceae (Lumbsch et 
al., 2009; Ertz et al., 2011).

Для России виды рода Tylophoron ранее не 
указывались. Лишайники рода Tylophoron пред-
ставлены семью видами (Ertz et al., 2011) и име-
ют широкое распространение в тропических и 
субтропических областях Земли (Lumbsch et al., 
2009; Lendemer, Harris, 2014 и др.). Только у од-
ного вида, T. hibernicum, обладающего в целом 
пантропическим ареалом, северные пределы 
распространения простираются в умеренные об-
ласти Голарктики, где он встречается в океани-
ческих регионах Западной Европы. Поэтому на-
ходка такого вида на Северо-Западном Кавказе, 
где встречается множество реликтовых таксонов 
с океаническим и средиземноморским распро-
странением в Западной и Южной Европе, пред-
ставляется нам вполне естественной.

Поскольку вид впервые указывается для 
России, приводим описание согласно D. Hawk-
sworth et al. (1979) и D. Ertz et al. (2011) с учетом 
собственных данных. Апотеции в собранных об-
разцах отсутствуют, поэтому их описание дано 
полностью по работе D. Ertz et al. (2011). Состав 
лишайниковых метаболитов определялся мето-
дом тонкослойной хроматографии (Orange et al., 
2001). Образцы хранятся в Гербарии LE, дублет 
передан в ALTB.

Tylophoron hibernicum (D. Hawksw., Coppins 
et P. James) Ertz, Diederich, Bungartz et Tibell, 
2011, Lichenologist 43: 354. ≡ Blarneya hibernica 
D. Hawksw., Coppins et P. James, 1980 [1979], Bot. 
J. Linn. Soc. 79: 358. = Sporodochiolichen lecanori-
cus Aptroot et Sipman, 2011, Lichenologist 43: 358.

Таллом слабо развит, без развитого корового 
слоя, тонкий, волокнистый бело-сероватый, ино-
гда бело-зеленоватый или голубоватый. Фотоби-
онт – Trentepohlia. Проталлом в изученных об-
разцах не выражен, согласно литературным дан-
ным (Hawksworth et al., 1979; Ertz et al., 2011), 
когда встречается – коричневый, биссоидный. 
Апотеции развиваются очень редко (в изученном 
материале отсутствуют, описание приводится по 



84 Урбанавичюс Г. П., Урбанавичене И. Н. 
Tylophoron hibernicum – первое указание рода и вида для России

данным Ertz et al. (2011)), когда развиты – си-
дячие, коротко-цилиндрические до конических, 
0,5–1 мм в диам., 0,4–0,6 мм высотой. Таллом-
ный край хорошо развит, 50–60 мкм шириной. 
Мазедий черный, иногда слегка выступающий 
над краем таллома. Эксципул 10–25 мкм шир., 
иногда тоньше или отсутствует, темно-коричне-
вый, из умеренно разветвленных и переплетен-
ных гиф, 1,5–2 мкм толщ. Парафизы анастомози-
рующие, ветвящиеся, около 1,5 мкм шир. Сумки 
узкоцилиндрические, 35–45 × 4–5 мкм, содержат 
по 8 спор. Споры 2-клеточные, коричневые, с 
темно-коричневой пигментацией по перегород-
ке, (9–)10,5–13,5(–17) × (5,5–)6,5–8,0(–9,0) мкм. 
Пикнидии очень редкие, известны пока только у 
единственного образца (Ertz et al., 2011).

Вся поверхность таллома покрыта много-
численными полусферическими, бледно-бе-
ло-желтоватыми спородохиями, 0,2–0,6(–1) мм 
в диам. (рис.). В изученных образцах средний 
размер спородохий составляет 0,2–0,4 мм, что 
несколько мельче, чем указывали Hawksworth 
et al. (1979) – 0,3–0,6 мм или Ertz et al. (2011) –  
0,4–1 мм, но вписывается в средние размеры, 

указанные для образцов из Папуа Новой Гвинеи 
(Aptroot, Sipman, 2011) – 0,2–0,6 мм. Спородо-
хиальные конидии бесцветные, гладкие до слег-
ка шероховатых, простые или двуклеточные. В  
изученных образцах конидии простые, про-
долговатые (4,5–)6–6,5(–8) × 3–4 мкм. Ertz et 
al. (2011) указывают на наличие эллипсоидных, 
продолговатых и даже иногда сферических одно-
клеточных конидий (4–)4,5–6,5(–8)×(3–)3–4(–5). 
Двуклеточные конидии обычно сужены по пере-
городке, (6–)7–11,5(–15) × (3–)3,5–4,5(–5) мкм.

Состав лишайниковых метаболитов: содер-
жит леканоровую кислоту (TLC).

Таллом и край апотециев от KOH–, C+ красн. 
(быстро исчезающая), KC+ красн. (быстро исче-
зающая), Pd–, свечение в UV– или UV+ оранж. 
(реакции приведены согласно Ertz et al., 2011). 
Спородохии от KOH+ желт., C+ красн., KC+ 
красн., Pd–, свечение в UV– или UV+ оранж.

Изученные образцы: «Россия, Краснодар-
ский край, муниципальное образование город 
Новороссийск, п-ов Абрау, Государственный 
природный заповедник «Утриш», 30 кв., подно-
жие южной части Шоссейного бугра, примерно 

Рис. Спородохии и таллом Tylophoron hibernicum.
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20 м от русла ручья во Второй Топольной щели, 
60 м над ур. м., 44°43'27" с. ш. 37°29'07" в. д., ду-
бово-грабинниковый лес, на твердой древесине 
дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.), 5 VII 
2017. И. Н. Урбанавичене, Г. П. Урбанавичюс» 
(LE № L-13732).

На Кавказе и в России род и вид обнаружены 
впервые.

Распространение в мире. В Западной Ев-
ропе T. hibernicum достаточно редок, известен 
из южной части Ирландии и юго-западной ча-
сти Великобритании, Бельгии, северо-западной 
и южной Франции и северной части Испании 
(Ertz et al., 2011; Diederich et al., 2012). Обычен 
на юго-востоке Северной Америки, в Карибском 
бассейне, в Южной Америке, Африке, Юго-Вос-
точной Азии, на Гавайях и других островах Ти-
хого океана, отмечен также на Мадагаскаре и на 
островах Маскаренского архипелага в Индий-
ском океане (LIAS light ..., 2001–2017; Aptroot, 
Sipman, 2011; Ertz et al., 2011; van den Boom et 
al., 2011; Lendemer, Harris, 2014).

Особенности биологии и экологии. В Евро-
пе T. hibernicum – редкий океанический вид, оби-
тает в прибрежных или недалеко удаленных от 
побережий старых лесах, в районах с большим 
количеством осадков; произрастает на коре или 
реже древесине старых широколиственных де-
ревьев (дуб, падуб), чаще у основания стволов в 
сухих местах, защищенных от попадания прямо-
го дождя (Hawksworth et al., 1979; Diederich et al., 
2012). В Великобритании этот вид вначале часто 
паразитирует на эпифитных лишайниках, содер-
жащих в качестве фотобионта Trentepohlia, но 
также может расти самостоятельно. В Бельгии 
вид обнаружен на замшелых силикатных скалах 
под пологом густого леса (Diederich et al., 2012). 
В тропических районах вид может встречаться в 
горных лесах на высотах до 2300–2450 м над ур. 
м. (Aptroot, Sipman, 2011). Плодовые тела – апо-
теции, обнаружены только в местообитаниях в 
тропических регионах – в Эквадоре (Галапагос-
ские о-ва), на Гавайях, в штате Флорида в США 
(Ertz et al., 2011; Lendemer, Harris, 2014).

Когда D. L. Hawksworth et al. (1979) описывали 
новый род и вид Blarneya hibernica, то указыва-
ли, что он произрастает или на первой стадии на-
чинает произрастать на талломах других лишай-
ников Cresponea premnea (Ach.) Egea et Torrente, 
Enterographa crassa (DC.) Fée и Lecanactis abi-
etina (Ach.) Körb. Было отмечено, что микобионт 
нового вида захватывает водоросли Trentepohlia 
из лихенизированного таллома лишайников хо-

зяев, постепенно убивая их микобионт, т. е. вы-
ступает в качестве нелихенизированного лихе-
нофильного гриба. Но впоследствии, как пред-
полагали авторы, новый вид может формировать 
свой собственный таллом, используя фотобионт 
лишайника-хозяина (Hawksworth et al., 1979). В 
то же время все образцы T. hibernicum, собран-
ные D. Ertz et al. (2011), имели крупные, хоро-
шо развитые талломы, и авторы не могли под-
твердить, что данный вид начинал свой рост как 
лихенофильный гриб. Собранные нами образцы 
на древесине дуба в заповеднике «Утриш» также 
не были приурочены к какому-либо лишайнику 
с трентеполиоидным фотобионтом, т. е. раз-
вивались самостоятельно. В непосредственной 
близости на том же участке древесины дуба про-
израстали лишайники из родов Lecidella или Ba-
cidia, не содержащие Trentepohlia.

Содержание вторичных метаболитов в T. hi-
bernicum варьирует, вероятно, из-за периодиче-
ского паразитизма на талломах других лишайни-
ков. По D. L. Hawksworth et al. (1979), основны-
ми вторичными метаболитами у вида являются 
шизопельтовая и леканоровая кислоты, а также 
ксантоны, жирная кислота и неизвестные веще-
ства, флюрисцирующие в UV голубым или жел-
тым цветом. Ertz et al. (2011) предполагают, что 
шизопельтовая кислота может проникать в T. hi-
bernicum из таллома Lecanactis abietina, на кото-
ром произрастает один из ирландских образцов 
Tylophoron, т. к. в образце, растущем на талломе 
Enterographa crassa, эта кислота не выявлена. В 
некоторых образцах из других регионов допол-
нительно к леканоровой кислоте обнаружены 
лихеноксантоны и следы жирных кислот (Ertz et 
al., 2011). В североамериканских образцах J. C. 
Lendemer и R. C. Harris дополнительно обнару-
жили 2’-O-метилперлатоликовую кислоту и ли-
хеноксантоны (Lendemer, Harris, 2014). 
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