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Род Arthrorhaphis Th. Fr. был описан Т. Фризом в 1860 г. (Fries, 
1860). Однако его представителей долгое время рассматривали в со
ставе рода Bacidia в качестве подрода Arthrorhaphis (Th. Fr.) Vain. 
(Vainio, 1922). В дальнейшем детальное изучение морфологического 
и анатомического строения лишайников этого рода не только под

твердило его самостоятельность, но полученные данные позволили 

описать новое семейство Arthrorhaphidaceae Poelt et Hafellner. 
Род Arthrorhaphis объединяет группу лихенизированных аскоми

цетов, находящихся в симбиозе с зелеными одноклеточными водорос

лями и образующих накипные талломы в виде бородавчатой или че

шуйчатой до слегка ареолированной корочки, лимонно-желтой или 

сероватой окраски; у паразитных форм таллом неясно выражен. 

Апотеции черные, с паратецием и слабо развитым амфитецием, с 

углистым эксципулом, образованным сильно разъединенными гифа

ми, расположенными без всякого порядка. Гимениальный слой при 

действии йодi не синеет, с рассеянными каплями масла. Парафизы 
свободные, тонкие, разветвленные или сетчато анастомозирующие, 

на концах не утолщенные или слабо утолщенные. Сумки булавовид

ные, от йода не изменяются в окраске, на конце со слабо утолщенной 

стенкой, с углублением, содержат 8 спор. Споры палочковидные (ци
линдрические), головковидные или игловидные, с поперечными пе-
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регородками, 4-клеточные или многоклеточные. Желтоокрашенные 

талломы содержит ризокарповую кислоту, серовато-зеленоватые

стиктовую, иногда норстиктовую. 

В составе рода известно 5 (7) видов: Arthrorhaphis alpina 
(Schaerer) R. Sant., А. citrinella (Ach.) Poelt, А. grisea Th. Fr., А. 
vacillans Th. Fr., а также А. fusireagens (fusoreagens) (Vain.) Poelt, 
который некоторые исследователи считают синонимом А. grisea (Vi
tikainen et al., 1997). Эти лишайники встречаются в северном и юж
ном полушариях земного шара, обитают в холодных и умеренных 

районах, в горах преимущественно в альпийском и субальпийском 

поясах, изредка спускаясь в лесной пояс, при этом развиваются на 

кислых каменистых породах, на почве между мхами, мхах, расти

тельных остатках, паразитируют на талломах других лишайников. 

Они относятся к числу, по-видимому, редких лишайников, хотя воз

можно из-за малых размеров просто пропускаются исследователями. 

Как показывают современные крупные сводки по лихенофлорам раз

личных регионов, в более северных странах Европы, таких как Ве

ликобритания, Швеция, род представлен 5(4) видами (Poelt, Vezda, 
1977; Purvus et al.; 1994; Santesson, 1993), в Финляндии (Vitikainen 
et al., 1997), в некоторых горных районах Европы, например в Гер
мании, Австрии, - 3 видами (Hafellner, Tiirk, 2001; Wirth, 1995). В 
Северной Америке также встречается 4 вида этого рода (Brodo et 
al., 2001), в южном полушарии, например в Австралии и Новой Зе
ландии - один вид А rthrorhaphis alpina (как А. citrinella var. alpina) 
(Galloway, 1985; Filson, 1988). 

На территории России специального изучения рода Arthrorhaphis 
до сих пор не проводилось. Сведения о распространении видов это

го рода на территории нашей страны в первой половине ХХ века в 

основном приводились в работах зарубежных исследователей. Так, 

в работе Е. Вайнио (Vainio, 1922), они касались Кольского полуост
рова и Карелии, в публикациях Б. Люнге (Lynge, 1928) и Г. Малме 
(Malme, 1928) - Новой Земли и арктической Сибири - о. !vlинин. Ак

тивные исследования лихенофлоры арктических районов и горной 

Сибири значительно расширили наши знания как о видовом составе 

этой групп лишайников во флоре России, так и об особенностях их 

распространения на ее территории. Наибольший вклад в этом от

ношении был внесен в результате изучения лишайников заповедных 

территорий (Урбанавичус, Урбанавичене, 2004). 
Во флоре России встречаются 4 вида рода Arthrorhaphis: А. alpina 

(Schaerer) R. Sant., А. citrinella (Ach.) Poelt, А. grisea Th. Fr., А. 
vacillans Th. Fr. 

179 



ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ARTHRORHAPНIS 

1. Таллом желто-зеленый, зеленовато- или серна-желтый, на почве 

и скалах, мхах, растительных остатках, изредка на талломе 

Baeomyces rufus .............................................. 3 
Таллом иной окраски, беловато-сероватый или темносеро

зеленоватый, развивается на талломе лишайников рода 

Baeomyces, реже мхах и скалах ............................. 2 
2. Апотеции сидячие, едва перетянутые при основании, молодые -

кувшиновидные, с почти закрытым диском, зрелые - с углуб

ленным плоским диском до 0.5 мм диам., окруженным воз
вышающимся, цельным толстым краем. Споры 20-70 х 2-
2.5 мкм, 12-16- клеточные. Обычно на талломе Baeomyces ru-
fus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. grisea 

- Апотеции 0.2-0.3 мм диам., округлые, ясно перетянутые при ос
новании, молодые - с слегка вогнутым диском, окруженным 

тонким краем, зрелые - с плоским диском и почти без краев. 

Споры 60-82 х 3-4 мкм, 8-13-клеточные. Обычно на талломе 
Baeomyces roseus, реже, мхах и скалах ....... А. fusireagens 

3. Споры 16-20 х 3-4 мкм, 4-, реже 6-клеточные ...... А. vacillans 
- Споры более 20 мкм дл., 7-12-клеточные ....................... 4 
4. Таллом образован чешуйками или ареолами до 1 мм диам., вы-

пуклыми и булавовидными, нередко кратеровидно прорываю

щимися, рассеянными или скученными, развивающими непре

рывную корочку до 1 см диам. Подслоевище беловатое, как и 
сердцевина с кристаллами оксалата кальция, нерастворимы

ми в ацетоне. Коровой слой покрыт цельным эпинекральным 

слоем. Соредии отсутствуют. Апотеции образуются редко, 0.3-
1.5 мм диам., вогнутые и плоские, с тонким, скоро исчезающим 
краем. Споры 8-11-клеточные, (20)35-45(60) х 2-5 мкм ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. alpina 

- Таллом зернистый или бородавчатый, нередко образован слабо 

выпуклыми, мелкими до 0.5 мм в диам., рассеянными или ску
ченными ареолами, частично соредиозный или целиком в виде 

соредиозной корочки. Подслоевище незаметное. Коровой слой 

не покрыт эпинекральным слоем. В сердцевине кристаллы ок

салата кальция отсутствуют, если кристаллы в наличие, то 

растворимы в ацетоне. Апотеции обычно присутствуют, 0.2-
0.8 мм в диам., с постоянным черным, блестящим ровным кра-
ем. Споры 7-12-клеточные, (35)50-70(100) х 2-5 мкм ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. citrinella 
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Arthrorhaphis alpina (Schaerer) R. Sant. (syn. Lecidea ftavovi
rescens var. alpina Schaerer, Bacidia ftavovirescens var. alpina 
(Schaerer) R. Sant., Rhaphiospora ftavovirescens var. alpina Kremp.] 

Этот вид указывался, главным образом, для арктических рай

онов России: Кольского п-ова (Куусамо и Кемской Лапландии) 
(Vainio, 1922, Домбровская, 1970), Новой Земли, п-ова Таймыр, Се
верной Земли, Берингийской Чукотки (Andreev et al., 1996, Lynge, 
1928), а также для Таймырского заповедника (Урбанавичус, Урбана
вичене, 2004). В горах южной Сибири А. alpina был найден на почве, 
мхах и растительных остатках в высокогорных тундрах Западного и 

Восточного Саяна (Седельникова, 1996, 2001), в Бурятии, в Байкаль
ском заповеднике (Урбанавичене, Урбанавичус, 1998; Урбанавичус, 
Урбанавичене, 2004). 

Таллом образован выпуклыми или булавовидными чешуйками 

или ареолами, до 1 мм диам., иногда кратеровидно прорывающи
мися, рассеянными или непрерывнами, образующими маленькие, до 

1 см диам. неправильной формы пятна, развивается на беловатом, 
с кристаллами окисида кальция подслоевище. Верхняя поверхность 

таллома ярко желтозеленая, матовая, часто шероховатая и кажет

ся покрытой налетом. Соредии отсутствуют. Таллом покрыт эпине

кральным слоем 7-10 мкм толщ. Клетки фотобионта округлые, 7-
14 мкм диам. Сердцевина с многочисленными кристаллами оксалата 
кальция, не растворимыми в ацетоне. 

Апотеции встречаются редко, 0.3-1.5 мм диам., расположены 
между ареолами или чешуйками, черные, сначала со слабо во

гнутым, затем плоским диском, край тонкий, скоро исчезающий. 

Эксципул темно-бурый, буро-черный, черновато-серозеленый. Ги

потеций вверху узкой полоской беловатый, внизу темно-бурый до 

черно-бурого и сливается с эксципулом. Гимениальный слой 80-
150 мкм вые., в верхней части черносеровато-зеленоватый. Эпигиме
ний черно-коричневый до сине-зеленого. Парафизы тонкие, до lмкм 

толщ., неплотно соединенные, простые или вверху слабо разветв

ленные. Сумки булавовидные или вздутобулавовидные, с 8(4) спо
рами, расположенными в несколько рядов. Споры (20)35·-45(60) х 
2-5 мкм, 8-11-клеточные. Таллом от КОН не изменяется в окраске, 
эксципул, гипотеций и эпитеций - становятся красновато-рыжими, 

от действия H2S04 - сине-зелеными. Гимениальный слой от 1 не из
меняется. 

Исследованные образцы. Россия: Красноярский край, архи

пелаг Северная Земля, южный берег о-ва Большевик напротив 

мыс. Челюскин на берегу п-ова Таймыра (78°13' с. ш., 103°15' в. д., 
20-30 м над ур. м.), вблизи станции Солнечная, 06.08.1997, собр. 
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Н. В. Матвеева; Красноярский край, Среднесибирское плоскогорье, 

окр. оз. Аян, подгольцовый пояс гор, на почве, 08.08.1984. собр. 
М. П. Журбенко; там же, на почве, 16.08.1984, он же; там же, скаль
ные обнажения в нижней части лесного пояса гор, на почве, 15.09. 
1984, он же; там же, окр. оз Лама, погольцовый пояс гор, на пес
чаной почве, 09.07.1984, он же; Северная Земля, п-ов Жилой, щеб
нистая тундра, 27.08.1979, собр. Е. А. Ходачек; Западная Чукотка, 
Анюйское нагорье, правобережье р. Малый Анюй, окр. горы Раз

дельной, эпилитно-лишайниковая тундра, на осыпи у вершины го

ры, 26.06.1977, собр. М. П. Андреев; Магаданская обл., Иультинский 
р-н, 87-й км трассы, восточный склон сопки, на почве, 5.08.1970, 
собр. И. И. Макарова; Чукотский п-ов, 32 км трассы Эгвекинот
Иультин, склон сопки, каменистое мохово-лишайниковое сообще

ство, 07.07.1971. она же; там же, щебнистая дриадово-лишайниково
моховая тундра, 26.07.1971, она же; Чукотский п-ов, среднее те
ченИе р. Амгуэмы, кочкаровая пушицо-кустарничковая тундра, на 
мхах, 07.08.1970, она же; там же, шлейф горы, долина горного 
ручья, на берегу, на почве, 07.08.1970. она же ; запад Чукотско
го п-ова, окр. пос. Эгвекинот, склон сопки, мохово-кустарничково

разнотравное сообщество, на суглинистой почве, 19.08.1977, она же; 
юго-восточная часть Чукотского п-ова, северо-западное побережье 

бухты Пенкигней, в устье р. Песцовой, нижняя часть южного скло

на горы, разнотравно-кустарничковое лишайниковое сообщество, на 

растительных остатках, 30.07.1978, она же. 

Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt (syn. Bacidia citrinella 
(Ach.) Branth et Rostr., В. flavovirescens (Dicks.) Anzi] 

Этот вид указывался для Кольского п-ова (Куусамо, Имарская 

Лапландия) (Домбровская, 1970), Карелии (Norrlin, 1878; Vainio, 
1922; Rasanen, 1939; Фадеева и др., 1997), Республики Коми (Хер
манссон и др., 1998). Приводится также для плато Путораны, 
о. Врангеля и ряда заповедников (Виси:мский, «Остров Вранге

ля», «Пасвик», Путоранский, Таймырский, Усть-Ленский) (Афони

на, Добрыш, 2000; Журбенко, 2000; Урбанавичус, Урбанавичене, 
2004; Rasanen, 1943). Однако эти литературные данные требуют 
проверки. Так, например, образцы, собранные на плато Путора

на и определенные как А. citrinella, переопределены нами как 

А. grisea. 
Таллом зеленовато- или серна-желтый, зернистый, бородавчатый 

или образован плоскими или слегка выпуклыми мелкими рассеян

ными или скученными ареолами, до 0.5 мм диам., частично соре
диозный или образует целиком соредиозную корочку. Подслоевище 
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незаметное. Коровой слой не покрыт эпинекральным слоем, в серд

цевине кристаллы оксалата кальция как правило отсутствуют, если 

кристаллы присутствуют, то растворимы в ацетоне. Апотеции 0.2-
0.8 мм диам., образуются между бородавочками или ареолами, в ос
новании зауженные, черные, голые, блестящие, с вогнутым или плос

ким до слабо выпуклого диском, окруженным постоянным, черным, 

блестящим, ровным краем. Эксципул буро-черный, образован плот

носоединенными коротко членистыми гифами, с сильно утолщен

ными клетками и маленькими удлиненными просветами. Гипотеций 

вверху беловатый, в остальной части буро-черный или красновато

бурый, сливается с эксципулом. Гимениальный слой 130-200 мкм 
вые. Эпигимений буроватый или буро-черный. Парафизы неплот

но соединенные, тонкие, вверху разветвленные. Сумки удлиненно

булавовидные, при основании зауженные в удлиненную ножку, 80-
120 х 8-13.5 мкм, с 8, изредка 4 спорами. Споры головковидные, на 
одном конце вытянутые в хвост, 7-12-клеточные, (35)50-70(100) х 
2-5 мкм. Таллом от К не изменяется в окраске, эпигимений и ги
потеций становятся красновато-рыжими. Эпигимений при действии 

НNОз окрашивается в сине-зеленый цвет, гипотеций при действии 

H2S04 также становися сине-зеленым. Гимений от I не изменяется в 
окраске или слегка желтеет. Таллом содержит ризокарповую кисло

ту. 

На песчаной почве и гниющих мхах, иногда паразитирует на 

Baeomyces rufus. 
Исследованные образцы. Россия: Запад Чукотского п-ова, 

окр. пос. Иультин, вершина сопки, лишайниково-моховая тундра, на 

почве, 23.07.1971, собр. И. И. Макарова. 

Arthrorhaphis grisea Th. Fr. (syn. Bacidia ftavovirescens (Dicks.) 
Anzi var. grisea (Th. Fr.) Vain. ] 

По литературным данным этот вид указывался для Кольского п

ова (Кемской Лапландии) (Vainio, 1922; Домбровская, 1970), а так
же Северной Карелии (Norrlin, 1876; Vainio, 1922; Фадеева и др., 
1997). 

Талло:м развивается на талломе Baeomyces rufus, беловато-серый 
до темносеро-зеленоватого. Апотеции сидячие, слегка перетянутые 

у основания, сначала кувшиновидные до почти закрытых, с точ

ковидным диском и толстым краем, позднее диск расширенный до 

0.5 мм диам., плоский, окруженный постоянным толстым шерохо
ватым краем. Гимений с каплями масла. Эпигимений коричнева

тый. Споры (20)30-50(70) х 2-2.5(4) мкм, с (8)12-15 перегород
ками. 
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Исследованные образцы: запад Чукотского п-ова, 32-й км трас

сы Эгвекинот - Иультин, склон сопки, каменистая мохово-лишайни
ковая тундра, на талломе Baeomyces, 07.07.1971, собр. И. И. Мака
рова. 

Arthrorhaphis vacillans Th. Fr. et Almq. ех Th. Fr. (syn. А. 

anziana (Lynge) Poelt, Bacidia anziana Lynge, В. vacillans (Th. Fr. 
et Almq. ех Th.Fr.) Rostr.]. 

На территории России этот вид указывался для арктических рай

онов: Новой Земли, о. Минин, п-ова Таймыр, Новосибирских остро

вов - о. Котельный, Континентальной Чукотки, о. Врангеля (Lynge, 
1928; Malme, 1932; Городков, 1956; Andreev et al., 1996). Приводился 
также для: Путоранского заповедника, заповедников «Остров Вран

гель» и «Пасвик» (Журбенко, 2000; Афонина, Добрыш, 2000; Урба
навичус, Урбанавичене, 2004). 

Таллом зеленоватый или желтоватый, ареолировано- чешуйча

тый. Чешуйки или ареолы до 2 мм диам., сильно выпуклые, округ
лые или по краям слабо лопастные, не соредиозные. Апотеции 0.5-
0. 7 мм диам., округлые, шайбовидные. Эксципул зеленоватых то
нов. Гипотеций слегка окрашенный. Гимений зеленоватый. Споры 

цилиндрические или веретеновидные, 16-20 х 3-4 мкм, 4-, реже, 6-
клеточные. 

На влажной кислой почве, в горах выше границы леса и в Арк

тике. 

Исследованные образцы. Россия: Красноярский край, Сред

несибирское плоскогорье, плато Путорана, окр. оз. Аян, склоновая 

часть гольцового пояса, на почве, 03.08.1984, собр. М. П. Журбенко. 

Исследования проводились при финансовой подцержке Россий

ского фонда фундаментальных исследований (проект No 02-04-
49598). 
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