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ЛИХЕНОЛОГИЯ НА КАФЕДРЕ БОТАНИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Люди и история

Санкт-Петербург на всех этапах развития российской 
науки был и остается ведущим лихенологическим центром 
страны. Именно здесь работали основоположники россий-
ской и советской лихенологии Александр Александрович 
Еленкин (1873–1942) (рис. 1) и его ученик Всеволод Павло-
вич Савич (1885–1972), оставившие после себя целую на-
учную школу. Сегодня в Санкт-Петербурге сосредоточена 
самая многочисленная группа лихенологов и расположен 
крупнейший лихенологический гербарий в  России, на-
ходящийся в  Ботаническом институте им.  В. Л. Комарова 
РАН. 

В. П. Савич был одним из  первых студентов и  вы-
пускников Санкт-Петербургского университета (учился 
с  1904  по 1912  г.), в  дальнейшем специализировавшихся 
в области лихенологии. Жизнь В. П. Савича в студенческие 
годы явно была насыщенной, а интересы — разносторон-
ними (рис. 2, 3). По приглашению профессора Христофо-
ра Яковлевича Гоби (1847–1919) он непродолжительное 
время (в 1906 г.) работал препаратором Ботанического ка-

бинета и куратором университетского гербария (рис. 4). Однако осенью того же года 
он поступил практикантом и внештатным хранителем Спорового гербария на работу 
в Императорский Ботанический сад, с которым и была связана в дальнейшем вся его 
научная жизнь. В годы обучения в университете В. П. Савич активно участвовал в ра-
боте Студенческого ботанического кружка и Межкружковой организации студенче-
ских научных кружков (рис. 5), и даже был секретарем этих организаций [1, 2]. Первые 
его публикации, подготовленные под руководством А. А. Еленкина, также появились 
еще во времена студенчества (начиная с 1909 г.), причем большинство из них вышло 
в Трудах Студенческого научного кружка физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета и в  Трудах Императорского Санкт-Петербургского 
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Рис. 1. А. А. Еленкин
Архив лаборатории 

лихенологии и бриологии 
БИН РАН. 
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Рис. 2. Студенты на крыше здания бывшего Физического факультета
(между 1904 и 1912 г.)

Стоят: В. М. Шиц (слева) и Д. Н. Бородин. Сидят: В. П. Савич, Л. Г. Раменский (справа). 
Правее группы виден угол здания нынешней кафедры ботаники с  пристроенной 
оранжереей. За ней просматривается западная часть здания Химического факультета. 

Архив лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН. 

Рис. 3. В. П. Савич (в центре с книгой) в годы студенчества (около 1907 г.) 
Архив лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН. 
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Рис. 4. Студенты В. П. Савич и Л. Г. Раменский с профессо-
ром Х. Я. Гоби в университетской оранжерее (около 1906 г.) 

Архив лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН. 

Рис. 5. Межкружковая организация студенческих научных кружков ИСПбУ с руководи-
телем профессором В. М. Шимкевичем, 18 марта 1908 г. (фото Д. Д. Руднева) 

Сидят (слева направо): Г. Г. Вейхард, Томаркин, Н. Н. Лебедев, профессор В. М. Шимкевич, 
Л. Крыжановский (?), Л. Г. Раменский, В. П. Савич. Стоят (слева направо): Фридман, Д. Д. Руднев, 
В. Д. Зеленский, Г. Н. Неуймин, Кракау, ?, Д. Н. Бородин, В. М. Шиц, Мальчевский (?), Вочак (?). 

Архив лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН. 
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общества естествоиспытателей. Следу-
ет отметить, что в  начале XX  в. в  этих 
университетских изданиях опубликова-
но значительное число работ известных 
специалистов-лихенологов того времени. 
Очевидно, к этому же времени относится 
небольшая подборка российских лихено-
логических определителей и иных публи-
каций, часть из которых подписана в дар 
Студенческому ботаническому кружку.

Сам А. А. Еленкин в первые годы сво-
ей жизни в Петербурге (с 1898  г.) к уни-
верситету отношения не имел. Лишь ле-
том 1905  г. он, тогда младший консерва-
тор и  заведующий Споровым гербарием 
Императорского Санкт-Петербургского 
Ботанического сада, ненадолго посетил 
Мурманскую биологическую станцию 
Императорского Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей, бывшего 
тогда при Санкт-Петербургском универ-
ситете [3]. После этого в  трудах обще-
ства он опубликовал небольшие заметки 
и  списки лишайников, мхов и  морских 
водорослей-макрофитов окрестностей 
станции [4–6].

Педагогическая деятельность А. А. Еленкина в стенах Петроградского (Ленинград-
ского) университета началась заметно позже: с 1919 по 1930 г. он по совместительству 
работал старшим ассистентом при Ботаническом кабинете (рис. 6). В те годы он уже 
был старшим ботаником, заведующим Институтом споровых растений Ботанического 
сада, а также совмещал различные должности еще в трех учебно-научных организаци-
ях города [7, 8]. Можно было бы ожидать, что при подобной степени загруженности 
А. А. Еленкин не будет уделять значительного времени учебной работе и гербарию Бо-
танического кабинета. Однако, судя по всему, он обладал феноменальной работоспо-
собностью и даже в такой ситуации успел сделать на этом поприще немало. В первые 
годы своей работы в университете А. А. Еленкин вел практические занятия по общему 
курсу споровых растений, а позднее (с 1926 по 1930 г.) — большой практикум и семи-
нар по мхам и лишайникам. На базе Ботанического кабинета им были организованы 
курс альгологии и специальный альгологический практикум [9]. На кафедре ботаники 
до сих пор хранятся некоторые учебные материалы, подписанные рукой Александра 
Александровича и, очевидно, имевшие отношение к проведению занятий. Кроме того, 
в разные годы он руководил научными исследованиями студентов университета, в том 
числе работой В. П. Савича.

Кроме В. П. Савича, учениками А. А. Еленкина был целый ряд выпускников есте-
ственного отделения физико-математического факультета университета, внесших по-
сильный вклад в развитие российской лихенологии:

Рис.  6. А. А. Еленкин (справа) и  И. А. Бекетов 
(1917–1919)

Архив лаборатории лихенологии и  бриологии
БИН РАН.
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– Борис Федорович Кашменский (??–1907), лихенолог, флорист, ботаник-географ 
[10];

–  Иван Александрович Вереитинов (1878–1922), лихенолог и  бриолог, окончив-
ший университет в 1906 г. [11];

– Афанасий Николаевич Данилов (1879–1942) (рис. 7), выдающийся физиолог рас-
тений, а также лишайников и грибов, обучавшийся в университете с 1906 по 1911 г. 
[12];

– Георгий Карлович Крейер (1887–1942), лихенолог, ботаник-географ, специалист 
по лекарственным растениям, окончивший университет в 1914 г., в университетские 
годы был секретарем Студенческого ботанического кружка [13];

– Максимилиан Максимилианович Голлербах (1907–1989), альголог, окончивший 
университет в 1930 г. по специальности «Физиология растений» [14].

Стоит также упомянуть, что Санкт-Петербургский университет в 1880 г. закончил 
Константин Сергеевич Мережковский (1855–1921), один из авторов теории симбио-
генеза, проводивший исследования, в том числе в области лихенологии и альгологии. 
Однако прямого отношения к ботаническому кабинету он не имел, завершив обучение 
в университете исследованием по зоологии под руководством Николая Петровича Ваг-
нера, после этого еще несколько лет работал в Зоотомическом кабинете [15]. В универ-
ситетский период жизни вопросами лихенологии он еще, вероятно, не интересовался.

В течение большей части ХХ века в стенах кафедры ботаники крайне редко об-
учались студенты, в  дальнейшем внесшие вклад в  развитие российской и  советской 
лихенологии. Еще меньше оказалось тех, кто посвятил этому направлению свою даль-
нейшую научную жизнь. Это связано, с нашей точки зрения, с низкой прикладной зна-
чимостью лихенологии и ограниченным интересом к лишайникам как государства, так 
и общества в этот период времени. Кроме уже упомянутых фамилий, можно отметить 
еще лишь немногие:

Рис. 7. И. А. Бекетов, А. Н. Данилов, В. П. Савич, А. А. Еленкин, И. А. Оль (1914) 
Архив лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН. 
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– Флоровская Елена Федоровна (1902–
1968)1 (рис. 8). Выпускница Ленинградско-
го университета 1928 г. С 1939 г. работала на 
кафедре ботаники в должности ассистента, 
в  1952  г. защитила в  университете канди-
датскую диссертацию «Систематико-гео-
графический обзор рода Эверния (Evernia 
Ach.)», однако специализированных лихе-
нологических курсов не вела, читала курс 
по систематике высших растений, вела по-
левые практики и большой практикум [16];

–  Миняев Николай Александрович 
(1909–1995). Выпускник Ленинградского 
университета 1935 г., геоботаник, флороге-
нетик, в начале научного пути — лихенолог. 
Лишайникам были посвящены только его 
самые первые работы. С 1944 г. и до конца 
жизни работал на кафедре ботаники ЛГУ;

–  Голубкова Нина Сергеевна (1932–
2009). Закончила кафедру низших растений 
Ленинградского университета в 1954 г. с ди-
пломной работой «Почвенные грибы запо-
ведника “Лес на Ворскле”». Руководителем ее был Н. А. Наумов. Вся дальнейшая науч-
ная жизнь Н. С. Голубковой была связана с Ботаническим институтом, где она многие 
годы руководила лабораторией лихенологии и бриологии, продолжая дело А. А. Елен-
кина и В. П. Савича по сохранению и развитию российской лихенологии;

– Макарова Ирина Ивановна (р. 1939). Закончила кафедру низших растений Ле-
нинградского университета в  1967  г. с  дипломной работой «Лишайники учлесхоза 
“Лес на Ворскле”», руководителем которой была Н. С. Голубкова. После окончания 
университета работала в лаборатории лихенологии и бриологии Ботанического ин-
ститута.

Одним из  выпускников кафедры ботаники Санкт-Петербургского университета 
был Александр Николаевич Титов (1959–2008), талантливый ученый и замечательный 
человек. Руководителем его дипломной работы «Калициевые лишайники в лихеноф-
лоре Ленинградской области» также была Н. С. Голубкова. После окончания универ-
ситета в 1981 г. Александр Николаевич учился в аспирантуре БИНа, где впоследствии 
и работал до трагической гибели 9 августа 2008 г. [17].

Последние 20 лет

Как ни странно, именно в  сложные для науки и  высшего образования 90-е гг. 
XX века на кафедре ботаники после длительного перерыва начались планомерные ли-
хенологические исследования, появилась возможность готовить квалифицированных 
специалистов-лихенологов. Исследования были начаты и развиваются в трех основ-

1 Некролог, посвященный Е. Ф. Флоровской, был напечатан в газете «Ленинградский универси-
тет» в 1968 г. (№ 64. С. 4).

Рис. 8. Е. Ф. Флоровская
Архив лаборатории лихенологии и бриологии

БИН РАН. 
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ных классических направлениях: разнообразие, систематика, экология и вопросы ох-
раны лишайников.

Исследования в области систематики лишайников хотя и не стали ведущим на-
правлением развития лихенологии в Санкт-Петербургском университете в последние 
20 лет, но внесли определенный вклад в развитие российской лихенологии. Так в 1998 г. 
выпускником и сотрудником кафедры ботаники Алексеем Алексеевичем Заварзиным 
была защищена кандидатская диссертация «Семейство Nephromataceae (Peltigerales, As-
comycotina) во флоре России» [18]. В дальнейшем он приступил к таксономическим ис-
следованиям представителей рода Peltigera [19].

Ряд работ, выполненных на базе кафедры, посвящен региональным ревизиям слож-
ных таксономических групп лишайников. Совместно с ведущими специалистами по со-
ответствующим таксономическим группам для п-ова Камчатка выполнена обработка 
рода Caloplaca [20], семейства Umbilicariaceae [21], калициоидных лишайников и грибов 
[22–24], лихенофильных грибов [25]. Для Керетского архипелага (Северная Карелия) 
также проведена обработка калициоидных лишайников и грибов [26] и лихенофильных 
грибов [27]. На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга ревизированы 
роды Th elidium и Verrucaria [28], некоторые наиболее сложные представители рода Ca-
loplaca [29]. Специальные исследования с привлечением хемотаксономических методов 
проведены с представителями рода Lepraria [30, 31], для завершающего, 10-го выпуска 
серии «Определитель лишайников СССР / России» обработаны роды Botryolepraria, 
Chrysothrix, Fellhanera, Fellhaneropsis, Hypocenomyce, Lepraria, Pycnora и Scoliciosporum [32].

Изучение разнообразия лишайников первоначально проходило в  окрестностях 
университетских полевых стационаров и баз, что во многом было определено необ-
ходимостью создания научной базы под проводимые или планируемые тогда практи-
ки, а также поначалу весьма ограниченными техническими и финансовыми возмож-
ностями. Такие исследования локальных лихенофлор были проведены на Валаамском 
архипелаге в Республике Карелия [33, 34], в Северо-Западном Приладожье в пределах 
Ленинградской области [35], а  также на островах Керетского архипелага Карельско-
го Беломорья [26, 27, 36–39] и на Черноморском побережье Российского Кавказа [40, 
41]. В дальнейшем территориальные рамки исследований были расширены до регио-
нального уровня. В настоящее время основные усилия в области инвентаризации ли-
хенофлор направлены в первую очередь на изучение Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, а также Камчатского края.

Наиболее интенсивно идут исследования в  Ленинградской области и  Санкт-
Петербурге. Первая компилятивная региональная сводка «Лишайники Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» [42], основанная практически исключительно 
на неполных данных из опубликованных ранее работ, явилась, однако, своеобразной 
«отправной точкой» для развертывания полноценных региональных исследований на 
кафедре. Именно в год выхода этой работы началось планомерное изучение двух особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленинградской области: Нижнесвирско-
го заповедника на востоке и заказника «Березовые острова» на западе.

Результатом изучения лихенофлоры Нижнесвирского заповедника стала маги-
стерская диссертация Екатерины Сергеевны Кузнецовой «Лишайники Нижнесвир-
ского заповедника. Разнообразие и экология» [43], данные которой были использова-
ны в сводке, посвященной биологическому разнообразию заповедников России [44]. 
В дальнейшем исследования на востоке области были продолжены, обследованы тер-
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ритории целого ряда ООПТ, в том числе резерватов Природного парка «Вепсский лес», 
памятников природы «Река Рагуша», «Щелейки». Результаты этих и ряда других работ 
обобщены в сводке «Lichens and allied fungi of the Eastern Leningrad Region» [45] и кан-
дидатской диссертации Е. С. Кузнецовой «Лишайники восточной части Ленинградской 
области» [46]. Некоторые более поздние дополнения к лихенофлоре востока области 
можно найти в ряде работ последних лет [28, 47–50].

Лихенофлора заказника «Березовые острова» на сегодняшний день также явля-
ется одной из наиболее изученных в пределах области. Сведения о ней представлены 
в магистерской диссертации выпускницы кафедры Надежды Михайловны Алексеевой 
«Флора лишайников архипелага Березовые острова (Ленинградская область, Выборг-
ский район)» [51], а также в двух последующих публикациях [52, 53].

Изучение лихенофлоры Карельского перешейка и в  первую очередь его южной 
части (включая северные районы города) проходит на базе обследования расположен-
ных здесь существующих и планируемых ООПТ. В магистерской диссертации Ирины 
Сергеевны Степанчиковой «Лишайники охраняемых территорий северного побере-
жья Финского залива (в пределах Санкт-Петербурга)» [54] были обобщены сведения 
о шести из них. К настоящему времени исследованием, начатым в 2004 г. совместно 
с коллегами по кафедре, охвачены территории существующих заказников «Гладышев-
ский», «Озеро Щучье», «Сестрорецкое болото», «Северное побережье Невской губы», 
«Западный Котлин», «Юнтоловский», «Долина реки Смородинка» и  памятника при-
роды «Елагин остров», а также планируемых заказников «Левашовский лес», «Новоор-
ловский лесопарк», «Пухтолова гора», «Береговой уступ Серово» и целого ряда других 
[28, 48–50, 55–63]. На территории всех существующих ООПТ Санкт-Петербурга также 
проведены мониторинговые исследования на системе постоянных пробных площадей 
(периодичность обследования — от двух до пяти лет).

Работы по изучению лишайников региона были проведены и в других частях Ле-
нинградской области, в том числе на территории памятника природы «Донцо» в Воло-
совском [64] и предлагаемого заказника «Среднелужский» в Лужском [65, 66] районах 
области. В черте города подробные исследования проведены на территории памятника 
природы «Парк Сергиевка» [67], планируемого памятника природы «Долина реки По-
повка» [68] и некоторых других.

Проводимые лихенофлористические исследования основаны не только на ре-
зультатах анализа собственных сборов и данных литературы. Особое значение имеет 
изучение исторических коллекций лишайников, хранящихся в различных гербариях. 
Так, в рамках российско-финского проекта «Lichen checklist of Leningrad Region, Rus-
sia» в гербарии Ботанического музея при музее Естественной истории университета 
г. Хельсинки (H, H-NYL) и в гербарии университета города Турку (TUR, TUR-V) в 2006–
2012 гг. И. С. Степанчиковой, Д. Е. Гимельбрантом, Е. С. Кузнецовой и Н. М. Алексеевой 
совместно с профессором Теуво Ахти (Teuvo Ahti) была проведена тщательная крити-
ческая ревизия обширных коллекций, собранных финскими и российскими исследо-
вателями на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В тот же период 
изучены архивные документы и финская литература, хранящиеся в библиотеке Бота-
нического музея. В  настоящее время продолжается ревизия коллекционных фондов 
гербария лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН (LE).

В результате лихенофлористических исследований 2004–2012 гг. список лишайни-
ков и родственных им грибов Санкт-Петербурга был существенно пополнен и крити-
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чески пересмотрен. На основе полученных данных подготовлен и утвержден список 
лишайников, нуждающихся в  охране в  пределах города [69]. Он включает 54  вида, 
20 из которых уже исчезли с территории города в результате роста уровня загрязнения 
воздушного бассейна, а также исчезновения или нарушения характерных для них ме-
стообитаний. Этот список является основой для проведения природоохранных меро-
приятий и дальнейших мониторинговых исследований популяций охраняемых видов 
в черте города, а также для подготовки нового издания Красной книги природы Санкт-
Петербурга.

Первая экспедиция на Камчатку с  участием лихенологов кафедры ботаники 
СПбГУ Д. Е. Гимельбранта и Е. С. Кузнецовой состоялась в 2002 г. Ежегодные полевые 
лихенологические исследования были проведены преимущественно в составе экспе-
диций Камчатского геоботанического отряда БИН РАН под руководством Валентины 
Юрьевны Нешатаевой при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний. С 2002 по 2012 г. обследован ряд территорий Центральной и Южной Камчатки: 
Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (Елизовский рай-
он: Долина Гейзеров, Пихтовая Роща, левобережье р. Кроноцкая, кальдеры вулканов 
Бурлящий, Крашенинникова, Узон и их окрестности), Камчатский полуостров (Усть-
Камчатский район), окрестности оз. Толмачево (Усть-Большерецкий район), бассейны 
рек Правый Кихчик, Квинум, Быстрая-Большая и  Банная (Усть-Большерецкий рай-
он), Анавгай, Крерук и Быстрая (Быстринский район: Быстринский природный парк), 
Озерная, Левая Щапина и  Ипуин (Мильковский район), Еловка (Усть-Камчатский 
район), а также склоны вулканов Ключевская Сопка, Ичинская Сопка, Шивелуч, Тол-
бачик, Ушковский, Мутновский (разные районы). Хотя направление исследований 
экспедиционного отряда все годы носило в  первую очередь эколого-ценотический 
(геоботанический) характер, в результате его работ существовавший список лишай-
ников Камчатки был существенно пополнен. Основной упор был сделан на изучение 
лишайников основных типов биоценозов локальных территорий. Первые экспедиции 
были посвящены комплексному изучению основных типов коренных малонарушен-
ных лесов полуострова [70–73], позднее исследования проходили преимущественно 
в районах современного вулканизма [74–79].

Помимо изучения материалов собственных полевых исследований, проведена кри-
тическая ревизия части гербарных образцов, собранных на Камчатке в разные историче-
ские периоды Эликом Хултеном (Erik Hulten), Всеволодом Павловичем Савичем, Алек-
сандром Геннадьевичем Микулиным, Анной Владимировной Домбровской и другими 
исследователями и хранящихся в гербариях БИН РАН (LE), университета г. Хельсинки
(H, H-NYL), университета г. Упсала (UPS) и Биолого-почвенного института ДВО РАН 
(VLA). Материалы Камчатских геоботанических экспедиций совместно с результата-
ми ревизии гербарных образцов служат основой для таксономических исследований 
[20–22, 25].

Данные, полученные в ходе изучения лишайников Камчатки, легли в основу спи-
ска видов, занесенных в Красную книгу Камчатки [80]. В настоящее время список охра-
няемых лишайников Камчатки включает 46  видов. В  ходе исследований последних 
лет были обнаружены некоторые новые для региона виды лишайников [23, 24, 81–83], 
часть из них рекомендована к включению в следующее издание Красной книги. Осо-
бый интерес для мирового лихенологического сообщества представляет находка на 
полуострове местообитаний редчайшего лишайника бореальных приокеанических ле-
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сов Erioderma pedicellatum (Hue) P. M. Jørg [83, 84], включенного в Красную книгу IUCN 
[85]. Одна из наиболее крупных популяций этого вида была обнаружена на территории 
Кроноцкого заповедника в первичных еловых лесах бассейна р. Левая Щапина в 2009 г. 
Вид будет рекомендован к занесению в Красную книгу Российской Федерации.

В последние годы студенты и сотрудники кафедры активно участвуют во флори-
стических исследованиях в других регионах России, как правило, в кооперации с реги-
ональными специалистами. Так в 2011 г. вышел аннотированный список лихенофлоры 
Тверской области [86], явившийся результатом многолетних совместных обработок ли-
хенологических коллекций [87–94]. Подобные работы проходят и с материалами из Са-
ратовской [95, 96], Курганской [97], Псковской [98], Калужской и  Тульской областей 
[99], Республики Саха-Якутия [100] и Пермского края [101, 102]. Очень интересные ре-
зультаты получены в ходе экспедиции 2008 г. в Костромскую область и последующей об-
работки коллекций [103]. В 2008 г. на базе кафедры подготовлена и защищена кандидат-
ская диссертация «Лишайники Юго-Запада Среднерусской возвышенности: разнообра-
зие, экология и распространение» [104]. В последнее десятилетие стало традиционным 
и взаимно полезным сотрудничество с коллегами из государств Балтии и Финляндии 
как в сфере изучения лихенофлор сопредельных с Россией стран [105–109], так и лихе-
нофлоры Ленинградской области и Санкт-Петербурга [28, 45, 47–50, 53].

Работы в области экологии и охраны лишайников и их местообитаний на сегод-
няшний день являются одними из приоритетных и неразрывно связаны с изучением 
их разнообразия. С 2006 по 2009 г. в рамках российско-шведского проекта «Разработка 
методики выявления и обследования лесов с высокой биологической ценностью в юж-
нотаежной зоне» Д. Е. Гимельбрант и Е. С. Кузнецова подготовили для специального по-
собия список индикаторных и специализированных видов лишайников, используемых 
для выявления биологически ценных лесов (БЦЛ) [110], Е. С. Кузнецова была одним 
из ответственных редакторов этого издания. Список выверен в ходе многочисленных 
полевых работ, постоянно дополняем и является инструментом для выявления и охра-
ны уникальных лесных сообществ на Северо-Западе Европейской России. Принципы, 
изложенные в указанном пособии, уже использованы при составлении списков видов 
лишайников, занесенных или предлагаемых к  занесению в  некоторые региональные 
Красные книги, в  том числе в  Красные книги Камчатки [80], Санкт-Петербурга [59] 
и Курганской области [111, 112], в работе над которыми принимали участие лихено-
логи кафедры ботаники. Использование этих принципов также дает хорошие резуль-
таты на территории Центрально-Лесного заповедника в Тверской области [113, 114], 
где продолжается изучение видов-индикаторов БЦЛ и закономерностей их простран-
ственного распределения.

Поддержание и развитие сети ООПТ требует наличия объективных и достаточно 
полных базовых знаний об их биоте. Лихенологами кафедры только в  черте Санкт-
Петербурга с 2004 г. проведены исследования на территории 18 существующих и пла-
нируемых ООПТ (см. выше). Еще 19 таких территорий, включая Нижнесвирский запо-
ведник, обследовано в пределах Ленинградской области.

Учебная, научно-популярная и  просветительская деятельность является од-
ним из  основных элементов профессиональной деятельности лихенологического
направления кафедры. Еще в 90-е гг. прошедшего века был разработан (А. А. Заварзин, 
Д. Е. Гимельбрант) блок дисциплин специализации для студентов, интересующихся ли-
хенологией. В настоящее время он включает курсы «Общая лихенология», «Биология
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лишайников», «Систематика лишайников», «Экология и  география лишайников», 
«Прикладная лихенология», а также «Большой практикум по лихенологии», и является 
наиболее полным блоком учебных лихенологических дисциплин в России. Для успеш-
ного проведения беломорских и петергофских летних практик был подготовлен раз-
дел «Лишайники» для полевого пособия-определителя «Летняя практика по альголо-
гии и микологии в Санкт-Петербургском университете» [115]. Сотрудниками кафедры 
также выпущены небольшие научно-популярные издания и  заметки о  лишайниках 
[116–118], а в 2010 г. на базе Ботанического музея совместно с коллегами из БИН РАН 
проведена первая в  России специализированная научно-образовательная выставка 
«Лишайники. Жизнь на грани возможного».

Одним из  значительных событий, связанным с  университетской лихенологией, 
были I–IV Российские лихенологические школы (Апатиты, 2000 г.; Волгоград, 2001 г.; 
Екатеринбург, 2002  г.; Сыктывкар, 2008  г.). Их идейным вдохновителем и  основным 
организатором выступал А. А. Заварзин, до 2005  г. бывший сотрудником кафедры. 
Эти школы были ориентированы в первую очередь на молодежь и  (несмотря на не-
значительный интерес, проявленный к ним многими ведущими российскими специ-
алистами) смогли достичь основной своей цели — большинство молодых участников 
до настоящего времени сохранило связь с лихенологией, а многие стали серьезными 
действующими специалистами.

Всего за последние два десятилетия в стенах кафедры выполнено 13 дипломных 
и магистерских работ по лихенологии, защищено три кандидатских диссертации.

Интеграция с академической наукой. Развитие российской и советской лихено-
логии, происходившее в XX веке в стенах Императорского Санкт-Петербургского Бо-
танического сада Петра Великого (позднее Главный ботанический сад РСФСР/СССР, 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова Академии наук СССР/Российской Акаде-
мии наук), лишь периодически и на непродолжительное время касалось стен Санкт-
Петербургского (Ленинградского) университета. Сегодня взаимная интеграция с род-
ственной лабораторией лихенологии и  бриологии Ботанического института имеет 
принципиальное значение для успешного развития лихенологического направления 
не только на кафедре ботаники Санкт-Петербургского университета, но  и в  Санкт-
Петербурге в  целом. Благодаря такой интеграции совместными усилиями в  2006  г. 
в  городе подготовлено и  проведено международное совещание «Флора лишайников 
России: состояние и перспективы исследований», завершено издание серии «Опреде-
литель лишайников СССР/России» [32], в 2010 г. организована выставка «Лишайники. 
Жизнь на грани возможного». С 2002 г. совместно с сотрудниками Ботанического ин-
ститута проведено 11 Камчатских экспедиций и несколько экспедиций в другие регио-
ны России, опубликовано около 50 научных работ, подготовлены и утверждены списки 
нуждающихся в охране лишайников для Красных книг Камчатки и Санкт-Петербурга, 
выполнен целый ряд исследований природоохранной направленности, к настоящему 
времени подготовлен к  печати первый выпуск «Флоры лишайников России». Суще-
ственным моментом является участие в  такой совместной деятельности студентов-
лихенологов и аспирантов кафедры. Для многих из них сотрудничество в перечислен-
ных интеграционных проектах стало не только дорогой в научную жизнь, но и воз-
можностью найти свое место в системе Российской Академии Наук.

Иллюстрирование Красных книг, учебных, научных и  научно-популярных из-
даний осуществляет Е. С. Кузнецова. Ею выполнены цветные иллюстрации к видовым 
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очеркам всех или части лишайников в Красных книгах Ненецкого автономного окру-
га [119], Еврейской автономной области [120], Камчатки [80], Пермского края [121], 
Архангельской [122] и  Московской [123] областей, Чукотского автономного округа 
[124], Республики Коми [125], Курганской области [112], а также Красной книги Рос-
сийской Федерации [126]. Поскольку региональные Красные книги сильно различают-
ся между собой по набору охраняемых видов, портфолио Е. С. Кузнецовой включает 
в настоящее время как относительно обычные в некоторых регионах виды, например, 
Asachinea scholanderi (Llano) W. L. Culb. et C. F. Culb. (рис.  9) или Flavocetraria cucullata 
(Bellardi) Kärnefelt et A. Th ell (рис. 10), так и исключительно редкие для территории Рос-
сии Bryocaulon pseudosatuanum (Asahina) Kärnefelt (рис. 11) или Cladonia nipponica Asa-
hina (рис. 12). Е. С. Кузнецовой также выполнены цветные и графические иллюстрации
(и макеты) к научно-популярным изданиям о лишайниках Природного парка Вулка-
ны Камчатки [117] и еловых лесов Кроноцкого заповедника [84], к лихенологическим 

Рис. 9. Asachinea scholanderi (Llano) 
W. L. Culb. et C. F. Culb. 

Рисунки 9–12 выполнены Е. С. Кузнецовой.

Рис. 12. Cladonia nipponica
Asahina

Рис. 10. Flavocetraria 
cucullata (Bellardi) 
Kärnefelt et A. Th ell

Рис. 11. Bryocaulon pseudosa-
tuanum (Asahina) Kärnefelt
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разделам ряда коллективных монографий по ООПТ Санкт-Петербурга (например, [55, 
61]), к учебному изданию по летним полевым практикам [115], готовящемуся изданию 
«Флора лишайников России» и к некоторым научным статьям.

Гербарий лишайников

Не ясно, когда и чьими стараниями в Ботаническом кабинете Санкт-Петербургского 
университета появились первые гербарные образцы лишайников, однако уже в начале 
XX века здесь хранились некоторые, вероятно, небольшие по объему, коллекции. Так, 
указание на наличие гербарных образцов лишайников можно найти в одной из работ 
В. П. Савича [127]. Среди имеющихся материалов есть очень ценные, например ред-
кое собрание эксикат «Lichenes europaei exsiccatii», подготовленное Г. Л. Рабенхорстом 
(Gottlob Ludwig Rabenhorst) в конце XIX века, но находящееся, увы, в достаточно пла-
чевном состоянии, а также гербарные образцы Александра Александровича Еленкина 
и Ксении Александровны Рассадиной. С сожалением приходится констатировать, что 
в силу исторических причин собственно лихенологический гербарий в настоящее вре-
мя на кафедре практически отсутствует, поскольку нет не только помещения для его 
хранения, но нет и специальных гербарных шкафов. Небольшая часть материала на-
ходится в двух разнотипных шкафах на разных этажах здания, большая же его часть 
хранится в коробках. В связи с этим доступность к коллекциям минимальна, а общий 
объем точно не известен.

* * *

Авторы искренне признательны М. П. Андрееву (БИН РАН) за консультации и пре-
доставление фотографий из архива лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН, 
а также А. А. Паутову и В. А. Бубыревой (СПбГУ) за полезные советы и обсуждения.
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