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К занесению в Красную книгу Калининградской области предложены 10 

видов лишайников, редких в регионе и встречающихся 

преимущественно в малонарушенных лесах: Arthonia vinosa, Cetrelia 

olivetorum, Chaenotheca phaeocephala, Cladonia norvegica, Felipes 

leucopellaeus, Jamesiella anastomosans, Lecanactis abietina, Ramalina 

baltica, Reichlingia leopoldii, Thelotrema lepadinum. Для каждого вида 

приведены подробные сведения о распространении в Калининградской 

области и соседних регионах, а также обоснование включения в 

региональную Красную книгу. 

Ключевые слова: биологически ценные леса, охраняемые виды, 

индикаторные виды, меры охраны. 

 

Введение. Калининградская область – самый западный регион 

России, эксклав, непосредственно граничащий с Литвой и Польшей и 

выходящий на побережье Балтийского моря в его южной части. 

Территория области, в прошлом северная часть Восточной Пруссии, – 

достаточно густонаселенный регион с длительной историей 

трансформации естественных ландшафтов и растительных сообществ. 

Леса Калининградской области на протяжении столетий испытывали 

значительное антропогенное воздействие; оставшиеся лесные массивы 

существенно фрагментированы, практически без исключения вторичны 

и занимают в целом менее 19% пл ощади региона (Беляева, Ефименко, 

2009; Романова, Виноградова, 2015). Большая же часть области занята 

различными вариантами антропогенных ландшафтов, 

преимущественно сельскохозяйственных. Тем не менее, благодаря 

ландшафтным особенностям и историческим обстоятельствам, 

некоторые леса, как совсем небольшие участки, так и достаточно 
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крупные массивы (например, Виштынецкий природный парк), 

претерпели менее существенные нарушения в ходе последних 100 и 

даже более лет. Такие леса представляют особый интерес в плане 

сохранности их лихенобиоты. Даже относительно небольшие 

фрагменты старовозрастных малонарушенных лесов могут являться 

местообитаниями редких видов лишайников, особо требовательных к 

состоянию субстратов и стабильности микроклиматических условий. 

Виды, тесно связанные с такими регионально редкими и уязвимыми 

биотопами, нуждаются в особой охране вместе с их местообитаниями. 

Специальные исследования лихенофлоры региона были начаты 

еще в середине XIX в. (Ohlert, 1863, 1870, 1871), в начале XXI в. 

опубликована первая сводка для территории Калининградской области 

(Дедков и др., 2007), включающая сведения о 540 видах лишайников и 

родственных им грибов (520 видов с учетом более поздних 

номенклатурных изменений и очевидных неточностей). Благодаря 

недавним исследованиям (например, Петренко, Фещенко, 2010; 

Пунгин, Парфенова, 2017; Himelbrant et al., 2020; Konoreva et al., 2020), 

познания о лихенофлоре региона заметно расширились, к настоящему 

времени известно около 580 видов. В опубликованную в 2010 г. 

Красную книгу Калининградской области занесено всего 10 видов 

лишайников (Красная..., 2010), что явно не отражает реальной 

природоохранной ценности региональной лихенофлоры. Целью этой 

публикации является внесение предложений о придании статуса 

охраняемых некоторым видам лишайников, в настоящее время 

встречающимся в регионе и, в большей или меньшей степени, 

находящимся здесь под угрозой исчезновения. 

Методика. Полевые исследования проведены в сезоны 2019 и 

2020 гг. Д.Е. Гимельбрантом, И.С. Степанчиковой, К.С. Королевым и 

М.П. Андреевым в различных районах северной и восточной частей 

Калининградской области. В ходе них было заложено 73 пробных 

площади – 50 основных и 23 дополнительных. На основных пробных 

площадях (20×20 м или в границах небольших естественных контуров 

растительного сообщества) обследовали все заселяемые лишайниками 

субстраты, на дополнительных пробных площадях осматривали только 

наиболее интересные и редкие субстраты и местообитания. 

Результаты и обсуждение. Помимо пополнения регионального 

лихенофлористического списка (Himelbrant et al., 2020; Konoreva et al., 

2020), удалось обнаружить ряд видов, редких в Калининградской 

области и встречающихся только или преимущественно в 

малонарушенных лесных сообществах либо в старых искусственных 

посадках (придорожные аллеи, парковые насаждения), которые также 

развивались непрерывно и не были нарушены на протяжении 

длительного времени. Целый ряд выявленных лишайников известны 
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как индикаторы биологически ценных лесов в соседних регионах (Ek, 

Auziņš, 1998; Motiejūnaitė et al., 2004) и на Северо-Западе европейской 

части России (Конечная и др., 2009). Мы считаем целесообразным 

включить виды, приуроченные в Калининградской области к 

биологически ценным (в том числе малонарушенным и 

старовозрастным) лесам, в следующее издание региональной Красной 

книги. 

Ниже приведен список видов, предлагаемых к занесению в 

Красную книгу Калининградской области. Для каждого вида указана 

категория статуса редкости, приведены сведения об особенностях 

экологии и о распространении в Калининградской области (включая 

подробные данные о местонахождениях) и в соседних регионах, 

перечислены основные факторы угрозы и необходимые на 

региональном уровне меры охраны. Категории статуса редкости 

определены в соответствии с критериями Международного Союза 

Охраны Природы (МСОП) (IUCN..., 2012; Guidelines..., 2017; Гельтман, 

2017); для каждого вида приведена соответствующая формула (IUCN..., 

2012). Несмотря на то, что имеющиеся региональные 

лихенофлористические данные XIX – начала XX вв. (Ohlert, 1863, 1870, 

1871; Lettau, 1912, 1919) довольно отрывочны, сравнительный анализ 

сведений о современном и историческом распространении видов в 

Калининградской области позволяет говорить о динамике численности 

по крайней мере некоторых из них (например, Thelotrema lepadinum). В 

остальных случаях уязвимость вида оценивали только исходя из 

особенностей его биологии, современного распространения и 

приуроченности к редким и биологически ценным типам 

местообитаний и субстратов. 

 

Виды, предлагаемые к занесению в Красную книгу 

Калининградской области 

 

Arthonia vinosa Leight. – Артония винная. Категория статуса 

редкости по критериям МСОП: уязвимый (vulnerable); B2ab(iii). Вид 

впервые обнаружен в регионе в 2019 г., к настоящему времени известен 

из трех современных местонахождений в Краснознаменском, 

Нестеровском и Полесском районах. Все находки вида в 

Калининградской области приурочены к коре старых 

широколиственных деревьев (дуб, липа) в лесных сообществах и на 

старых (довоенной посадки) аллеях. Вид требователен к стабильности 

микроклиматических условий. Является индикаторным видом 

биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части 

России (Конечная и др., 2009), в Латвии (Ek, Auziņš, 1998), Литве и 

Северо-Восточной Польше (Motiejūnaitė et al., 2004). Распространение 
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в соседних регионах: Латвия (Ek, Auziņš, 1998), Литва, Польша 

(Motiejūnaitė et al., 2004), Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 2019). 

В России вид встречается в лесах Северо-Запада Европейской части 

(Красная…, 2007, 2014а, 2018б, 2020а), Центральной России (Нотов и 

др., 2011; Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016), на Кавказе 

(Урбанавичюс, Урбанавичене, 2012), в Сибири (Седельникова, 2013; 

Urbanavichene, Palice, 2016). Занесен в Красную книгу Латвии 

(Noteikumi..., 2000) и в список уязвимых видов Северо-Восточной 

Польши (Cieśliński, 2003); в России – в Красные книги Республики 

Карелия (2007), Архангельской (2020а), Ленинградской (2018б) и 

Мурманской (2014а) областей. 

Факторы угрозы: рубки леса, нарушения гидрологического 

режима (в том числе осушение земель), уход за придорожными аллеями 

(удаление старых и больных деревьев), строительство, воздействие 

фугницидов и удобрений (в случае обитания на аллеях вдоль дорог), 

ветровалы, пожары (выжигание травы). 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима местообитаний, строительства, прокладки 

линейных объектов и иного хозяйственного освоения территории. 

Необходимо сохранять старые деревья в исторических парках и на 

аллеях вдоль сельских дорог, ограничить использование химических 

агентов, в том числе фунгицидов, принять меры по предотвращению 

пожаров, включая выжигание травы. 

Местонахождения в Калининградской области: Полесский 

район, лесной массив «Полесский», 3 км к СВ от поселка Сосновка, к 

В от булыжной дороги, 54˚50'25.6"N, 21˚23'53.9"E, елово-дубовый с 

липой чернично-кисличный лес с грабом и рябиной в подлеске и 

плотным еловым подростом, на коре старого дуба, 03.10.2019, 

Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-23-2019 (Himelbrant et al., 

2020); Краснознаменский район, примерно 10 км к ЮЮВ от 

Краснознаменска и 1.7 км к С от пос. Саратовское, лесной массив 

«Мичуринский», 54˚50'57.9"N, 22˚25'39.6"E, елово-широколиственный 

лес вейниково-зеленомошный с дубом, липой, со следами выборочных 

рубок, на коре дуба, 23.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев 

EPrus-49-2020 (LE); Нестеровский район, дорога между пос. Чистые 

Пруды и пос. Знаменка, 54˚27'34.4"N, 22˚28'20.1"E, старая придорожная 

липовая аллея, на коре старой липы, 22.10.2020, Степанчикова, Королев 

EPrus-46-2020 (LE). 

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – Цетрелия 

оливковая. Категория статуса редкости по критериям МСОП: 

исчезающий (endangered); B2ab(iii), D1. Вид известен из двух 

современных местонахождений в Славском районе; ссылки на более 
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ранние находки вида в окрестностях Калининграда (Дедков и др., 2007) 

ошибочны, указания в первоисточниках (Ohlert, 1863, 1870) фактически 

относятся к близкому виду Cetrelia cetrarioides (Delise) W. L. Culb. et C. 

F. Culb., гербарные образцы вероятно утрачены. Вид связан с 

малонарушенными лесами с участием лиственных пород, предпочитает 

более или менее затененные и влажные условия. В Калининградской 

области приурочен к старовозрастным черноольховыми лесам и старым 

аллеям. Является специализированным видом биологически ценных 

лесов на Северо-Западе Европейской части России (Конечная и др., 

2009), также считается индикаторным в Латвии (Ek, Auziņš, 1998), 

Литве и Северо-Восточной Польше (Motiejūnaitė et al., 2004). 

Распространение в соседних регионах: Латвия (Degtjarenko, Moisejevs, 

2020), Литва (Kukwa, Motiejūnaitė, 2012), Польша (Kukwa et al., 2012), 

Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 2019). В России встречается в 

лесах Северо-Запада Европейской части (Красная…, 2007, 2014б, в, 

2015, 2018б, г, 2019б), Центральной России (Красная…, 2013, 2016а, б, 

2017а, б, в, 2020б), Сибири (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 

Седельникова, 2013, 2017; Chesnokov, Konoreva, 2015) и Дальнего 

Востока (Чабаненко, 2002). Занесен в Красную книгу Латвии 

(Noteikumi..., 2000) и в список уязвимых видов Северо-Восточной 

Польши (Cieśliński, 2003); в России – в Красные книги республик 

Карелия (2007), Коми (2019б), Марий Эл (2013), Мордовия (2017в), 

Татарстан (2016а), Чувашской Республики (2020б), Санкт-Петербурга 

(2018г), Курской (2017а), Ленинградской (2018б), Мурманской (2014б), 

Нижегородской (2017б), Новгородской (2015), Псковской (2014в) и 

Тверской (2016б) областей. 

Факторы угрозы: рубки леса, уход за придорожными аллеями 

(удаление старых и больных деревьев), нарушения гидрологического 

режима (в том числе осушение земель), строительство, воздействие 

фугницидов и удобрений (в случае обитания на аллеях вдоль дорог), 

загрязнение воздушного бассейна, ветровалы, пожары (выжигание 

травы). 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима местообитаний, строительства, прокладки 

линейных объектов и иного хозяйственного освоения территории. 

Необходимо сохранять старые деревья в исторических парках и на 

аллеях вдоль сельских дорог, ограничить использование химических 

агентов, в том числе фунгицидов, а также принимать меры по 

предотвращению загрязнения воздушного бассейна и пожаров, включая 

выжигание травы. 

Местонахождения в Калининградской области: Славский 

район, К ЮЗ от пос. Дюнное, лесной массив «Дальний», 55˚12'34.7"N, 
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21˚17'26.0"E, черноольховый лес папоротниково-ирисово-осоковый 

топяной; польдерная территория, на коре черной ольхи, 28.09.2019, 

Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-10-2019 (Himelbrant et al., 

2020); пос. Громово, 54˚58'01.0–05.0"N, 21˚25'04.1–35.8"E, аллея из 

старых широколиственных деревьев вдоль асфальтированной дороги с 

низкой интенсивностью движения, на коре старой липы, 01.10.2019, 

Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-17-2019 (Himelbrant et al., 

2020). 

Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. – Хенотека 

буроголовая. Категория статуса редкости по критериям МСОП: 

находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (near threatened). 

Вид известен из нескольких современных местонахождений в 

Краснознаменском, Нестеровском и Славском районах; имеется 

указание середины XIX в. из местонахождения в границах Полесского 

района (Ohlert, 1863). Все современные находки вида в регионе связаны 

с корой старых широколиственных деревьев и ив в старовозрастных 

лесах и на старых аллеях. Является специализированным видом 

биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части 

России (Конечная и др., 2009), также считается индикаторным в Латвии 

(Ek, Auziņš, 1998). Распространение в соседних регионах: Латвия 

(Motiejūnaitė et al., 2016), Литва (Motiejūnaitė, Prigodina-Lukošienė, 

2010), Польша (Matwiejuk, 2010), Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 

2019). В России встречается на Северо-Западе Европейской части 

(Истомина, Лихачева, 2009; Красная…, 2018б, г, 2019б, 2020а), в 

Центральной России (Нотов и др., 2011; Красная…, 2013, 2019а; 

Muchnik et al., 2019; Мучник, 2019; Urbanavichene, Urbanavichus, 2019), 

на Кавказе (Urbanavichus, Urbanavichene, 2014; Urbanavichus et al., 

2020), в Сибири (Седельникова, 2013, 2017; Urbanavichene et al., 2018) и 

на Дальнем Востоке (Красная…, 2018а). Занесен в Красную книгу 

Латвии (Noteikumi..., 2000) и в список уязвимых видов Северо-

Восточной Польши (Cieśliński, 2003); в России – в Красные книги 

республик Коми (2019б) и Марий Эл (2013), Санкт-Петербурга (2018г), 

Архангельской (2020а), Белгородской (2019а) и Ленинградской (2018б) 

областей, Камчатского края (2018а). 

Факторы угрозы: рубки леса, уход за парками и аллеями 

(удаление старых и больных деревьев), нарушения гидрологического 

режима (в том числе осушение земель), строительство, воздействие 

фугницидов и удобрений (в случае обитания на аллеях вдоль дорог), 

ветровалы, пожары (выжигание травы). 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима местообитаний, строительства, прокладки 

линейных объектов и иного хозяйственного освоения территории. 
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Необходимо сохранять старые деревья в исторических парках и на 

аллеях вдоль сельских дорог, ограничить использование химических 

агентов, в том числе фунгицидов, а также принимать меры по 

предотвращению пожаров, включая выжигание травы. 

Местонахождения в Калининградской области: Славский 

район, ЮЗ окраина пос. Дюнное, 55˚12'57.2"N, 21˚21'27.7"E, остатки 

старых посадок лесничества около руин здания на окраине населенного 

пункта, на коре старой липы, 28.09.2019, Гимельбрант, Степанчикова, 

Королев EPrus-12-2019 (Himelbrant et al., 2020); пос. Громово, 

54˚58'01.0–05.0"N, 21˚25'04.1–35.8"E, аллея из старых 

широколиственных деревьев вдоль асфальтированной дороги с низкой 

интенсивностью движения, на коре старой липы, 01.10.2019, 

Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-17-2019 (Himelbrant et al., 

2020); Полесский район, Зверево (Christoplacken, prov. Labiau), 

[54˚50'N, 21˚04'Е], на коре березы, Ohlert (Ohlert, 1863, 1870; Lettau, 

1912); Краснознаменский район, примерно 6.5 км к ЮЮВ от 

Краснознаменска и 2.6 км на ЮЗ от пос. Шейкино, лесной массив 

«Мичуринский», 54˚52'47.0"N, 22˚27'10.9"E, елово-широколиственный 

лес чернично-вейниковый с дубом, осиной, березой, сосной, с ясенем и 

рябиной в подлеске, со следами выборочных рубок, на сухостойной 

древесине старого дуба, 23.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, 

Королев EPrus-48-2020 (LE); Нестеровский район, дорога от шоссе 

Е28 Калининград-Нестерово до пос. Ясная Поляна, 54˚34'40.4"–

36'45.7"N, 22˚23'25.6"–25'45.5"E, старая дубово-ясеневая аллея вдоль 

шоссейной асфальтированной дороги местного значения, на коре 

старого дуба, 18.10.2020, Гимельбрант, Королев EPrus-37-2020 (LE); 

Виштынецкий природный парк, ЮЗ побережье Виштынецкого оз., у 

парковки № 5, 54˚24'16.0"N, 22˚43'55.0"E, старый кленовый 

мертвопокровный лес на берегу озера, на коре очень старой ивы, 

17.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-33-2020 (LE); 

там же, примерно в 2.4 км на ЮЗ от пос. Боровиково, мемориальный 

камень в честь охоты Кайзера Вильгельма II в 1898 г., 54˚23'17.7"N, 

22˚35'11.8"E, маленький островок с 2 старыми дубами, окруженный 

тростниковым болотом, на коре дуба, 14.10.2020, Гимельбрант, 

Степанчикова, Андреев, Королев EPrus-26-2020 (LE); там же, 3.4 км на 

В от пос. Краснолесье, правобережье р. Красная, около моста, 

54˚23'12.3"N, 22˚25'55.5"E, широколиственный дубово-липовый со 

снытью лес, на коре старого дуба, 16.10.2020, Гимельбрант, 

Степанчикова, Королев EPrus-32-2020 (LE). 

Cladonia norvegica Tønsberg et Holien – Кладония норвежская. 

Категория статуса редкости по критериям МСОП: исчезающий 

(endangered); B2ab(iii). Вид известен в Калининградской области из 

единственного современного местонахождения в Краснознаменском 
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районе. Бореальный вид, связанный с крупномерным валежом в 

относительно малонарушенных хвойных лесах. Является 

индикаторным видом биологически ценных лесов на Северо-Западе 

Европейской части России (Конечная и др., 2009), а также в Литве и 

Северо-Восточной Польше (Motiejūnaitė et al., 2004). Распространение 

в соседних регионах: Латвия (Motiejūnaitė et al., 2006), Литва, Польша 

(Motiejūnaitė et al., 2004), Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 2019). 

В России встречается на Северо-Западе Европейской части (Фадеева и 

др., 2007; Urbanavichus et al., 2008; Красная…, 2018г; Катаева, 2020), в 

Центральной России (Нотов и др., 2011; Мучник и др., 2009; Мучник, 

Тихонова, 2020), на Кавказе (Urbanavichus, Ismailov, 2013) и Дальнем 

Востоке (Kuznetsova, Dudov, 2017). Занесен в Красную книгу Санкт-

Петербурга (2018г). 

Факторы угрозы: рубки леса, нарушения гидрологического 

режима (в том числе осушение земель), строительство, лесные пожары 

и ветровалы. 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима местообитаний, строительства, прокладки 

линейных объектов и иного хозяйственного освоения территории. 

Необходимо принятие мер по предотвращению лесных пожаров. 

Местонахождение в Калининградской области: 

Краснознаменский район, к ЮВ от Краснознаменска, лесной массив 

«Мичуринский», лес у болота Кабанье, 54˚53'21.3"N, 22˚33'44.1"E, 

старовозрастный осоково-сфагновый лес с чернично-зеленомошными 

кочками, с молодыми березами и еловым подростом, с ветровальными 

выворотами и крупномерным валежом, без следов рубок и пожаров, на 

древесине крупномерного соснового валежа, 27.09.2021, Гимельбрант, 

Степанчикова, Королев EPrus-08-2019 (Himelbrant et al., 2020). 

Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch et G. Thor – Фелипес 

беловатый. Категория статуса редкости по критериям МСОП: 

исчезающий (endangered); B2ab(iii), C2a(i). Вид известен из двух 

современных местонахождений в Нестеровском и Полесском районах. 

Обе находки вида в Калининградской области связаны с корой старых 

елей в затененных условиях во влажных малонарушенных 

старовозрастных лесах. Является специализированным видом 

биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части 

России (Конечная и др., 2009), также считается индикаторным в Латвии 

(Ek, Auziņš, 1998), Литве и Северо-Восточной Польше (Motiejūnaitė et 

al., 2004). Распространение в соседних регионах: Латвия (Ek, Auziņš, 

1998), Литва, Польша (Motiejūnaitė et al., 2004), Беларусь (Tsurykau, 

2018; Яцына и др., 2019). В России вид встречается на Северо-Западе 

Европейской части (Красная…, 2007, 2018б, 2019б), в Центральной 
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России (Кузнецова, Сказина, 2010; Нотов и др., 2011). Занесен в 

Красные книги Латвии (Noteikumi..., 2000), Литвы (Lietuvos..., 2021) и в 

список уязвимых видов Северо-Восточной Польши (Cieśliński, 2003); в 

России – в Красные книги республик Карелия (2007) и Коми (2019б), 

Ленинградской области (2018б). 

Факторы угрозы: нарушения гидрологического режима (в том 

числе осушение земель), фрагментация лесных массивов, рубки леса, 

строительство, лесные пожары и ветровалы, загрязнение воздушного 

бассейна. 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима, строительства, прокладки линейных 

объектов и иного хозяйственного освоения территории, а также 

принятие мер по предотвращению загрязнения воздушного бассейна и 

лесных пожаров. 

Местонахождения в Калининградской области: Полесский 

район, лесной массив «Полесский», примерно 3 км к СВ от поселка 

Сосновка, к В от булыжной дороги, 54˚50'25.6"N, 21˚23'53.9"E, влажный 

елово-дубовый с липой чернично-кисличный лес с грабом и рябиной в 

подлеске, с плотным еловым подростом и участками разновозрастных 

рубок, на коре ели, 03.10.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев 

EPrus-23-2019 (Himelbrant et al., 2020); Нестеровский район, 

Виштынецкий природный парк, 550 м на З от Оленьего Моста, долина 

р. Красная, 54˚21'49.5"N, 22˚32'07.7"E, пойменный переувлажненный 

гигрофитно-травяной черноольховый с ясенем и елью лес, с 

выклиниванием грунтовых вод, на коре старой ели, 15.10.2020, 

Гимельбрант, Степанчикова, Андреев, Королев EPrus-28-2020 (LE). 

Jamesiella anastomosans (P. James et Vězda) Lücking et al. – 

Джеймсиелла анастомозирующая. Категория статуса редкости по 

критериям МСОП: находящийся в состоянии, близком к угрожаемому 

(near threatened). Вид известен из 6 современных местонахождений в 

Краснознаменском, Нестеровском, Полесском и Славском районах; 

приурочен преимущественно к относительно малонарушенным лесным 

сообществам, где предпочитает расти на древесине ели, коре черной 

ольхи и других широколиственных деревьев. Вероятно, в 

Калининградской области может рассматриваться в качестве 

индикаторного вида малонарушенных лесов с естественной динамикой. 

Распространение в соседних регионах: Литва (Motiejūnaitė, 2015), 

Польша (Łubek, 2009), Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 2019). В 

России известен только из Калининградской области и Республики 

Адыгея (Himelbrant et al., 2020). 
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Факторы угрозы: осушение земель, фрагментация лесных 

массивов, рубки леса, строительство, ветровалы, нарушение 

гидрологического режима, загрязнение воздушного бассейна. 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима, строительства, прокладки линейных 

объектов и иного хозяйственного освоения территории, а также 

принятие мер по предотвращению загрязнения воздушного бассейна. 

Местонахождения в Калининградской области: Славский 

район, лесной массив «Большаковский» на СВ от пос. Большаково, 

примерно 1.3 км к СЗ от пос. Шепетовка, 54˚57'51.6"N, 21˚43'20.7"E, 

елово-дубовый кисличный лес с пятнами мхов, с березой, буком и 

лещиной в подлеске, с еловым подростом, нарушенный выборочными 

рубками, на древесине ели, 03.10.2019, Гимельбрант, Степанчикова, 

Королев EPrus-25-2019 (Himelbrant et al., 2020); между пос. Причалы и 

урочищем Рыбачье, к ССЗ от пос. Бичева, лесной массив 

«Приморский», 55˚07'37.9"N, 21˚15'34.3"E, черноольховый лес 

папоротниково-ирисово-осоковый влажный, польдерная территория, на 

коре черной ольхи, 26.09.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев 

EPrus-ad02-2019 (Himelbrant et al., 2020); Полесский район, лесной 

массив «Полесский», примерно 900 м к С от Ильичево и к З от шоссе 

Ильичево-Красное, 54˚53'03.3"N, 21˚14'57.3"E, черноольховый лес 

папоротниково-осоковый влажный, польдерная территория, на коре 

ясеня, 03.10.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-21-2019 

(Himelbrant et al., 2020); там же, примерно 4 км к З от пос. Красное, 

54˚54'27.7"N, 21˚17'56.9"E, елово-дубовый с липой чернично-

кисличный лес с грабом и пихтой в подлеске, на древесине ели, 

03.10.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-22-2019 

(Himelbrant et al., 2020); Краснознаменский район, примерно 6.5 км к 

ЮЮВ от Краснознаменска и 2.6 км на ЮЗ от пос. Шейкино, лесной 

массив «Мичуринский», 54˚52'47.0"N, 22˚27'10.9"E, елово-

широколиственный лес чернично-вейниковый с дубом, осиной, 

березой, сосной, с ясенем и рябиной в подлеске, со следами выборочных 

рубок, на древесине ели, 23.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, 

Королев EPrus-48-2020 (LE); Нестеровский район, В часть, около 1.2 

км к СЗЗ от оз. Камышовое, 54˚22'54.3"N, 22˚41'32.3"E, заболоченный 

средневозрастный черноольховый осоковый лес, на коре черной ольхи, 

22.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-47-2020 (LE). 

Lecanactis abietina (Ach.) Körb. – Леканактис пихтовый. 

Категория статуса редкости по критериям МСОП: исчезающий 

(endangered); B2ab(iii), C2a(i). Вид известен из двух современных 

местонахождений в Полесском районе и трех близко расположенных 

местонахождений в Зеленоградском районе (Dolnik, Petrenko, 2003); 
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имеются также исторические сведения о находке вида в Зеленоградском 

районе (Lettau, 1912). Современные популяции вида в Калининградской 

области приурочены к старовозрастным елово-широколиственным 

лесам. Является специализированным видом биологически ценных 

лесов на Северо-Западе Европейской части России (Конечная и др., 

2009), также считается индикаторным в Латвии (Ek, Auziņš, 1998), 

Литве и Северо-Восточной Польше (Motiejūnaitė et al., 2004). 

Распространение в соседних регионах: Латвия (Motiejūnaitė et al., 2016), 

Литва, Польша (Motiejūnaitė et al., 2004), Беларусь (Яцына и др., 2019). 

В России вид известен с Северо-Запада Европейской части (Истомина, 

Лихачева, 2010; Красная…, 2007, 2018б), из Центральной России 

(Нотов и др., 2011), Сибири (Седельникова, 2013), с Дальнего Востока 

(Чабаненко, 2002). Занесен в список уязвимых видов Северо-Восточной 

Польши (Cieśliński, 2003); в России – в Красные книги Республики 

Карелия (2007) и Ленинградской области (2018б). 

Факторы угрозы: осушение земель, фрагментация лесных 

массивов, рубки леса, строительство, лесные пожары и ветровалы, 

загрязнение воздушного бассейна. 

Необходимые меры охраны на обследованной территории: в 

местообитаниях вида необходим запрет всех видов рубок леса, любых 

работ, приводящих к изменению гидрологического режима, 

строительства, прокладки линейных объектов и иного хозяйственного 

освоения территории, а также принятие мер по предотвращению 

загрязнения воздушного бассейна и лесных пожаров. 

Местонахождения в Калининградской области: Зеленоградский 

район, окрестности Зеленоградска (Cranzer Walde, Cranz prov. 

Samland), [54˚58'N, 20˚29'E], на коре березы (Lettau, 1912); Куршская 

Коса, Зеленоградское участковое лесничество, кварталы 55, 58, 70 

[55˚00'N, 20˚36'E], на коре оснований стволов черной ольхи и березы 

(Dolnik, Petrenko, 2003); Полесский район, лесной массив 

«Полесский», примерно в 3 км к СВ от пос. Сосновка, к В от булыжной 

дороги, 54˚50'25.6"N, 21˚23'53.9"E, елово-дубовый с липой чернично-

кисличный лес с грабом и рябиной в подлеске, с плотным еловым 

подростом, на коре дуба и ели, 03.10.2019, Гимельбрант, 

Степанчикова, Королев EPrus-23-2019 (Himelbrant et al., 2020); там же, 

примерно в 4 км к З от пос. Красное, 54˚54'27.7"N, 21˚17'56.9"E, елово-

дубовый с липой лес чернично-кисличный с грабом и пихтой в 

подлеске, на коре дуба, ели и липы, 03.10.2019, Гимельбрант, 

Степанчикова, Королев EPrus-22-2019 (Himelbrant et al., 2020). 

Ramalina baltica Lettau – Рамалина балтийская. Категория 

статуса редкости по критериям МСОП: уязвимый (vulberable); B2ab(iii). 

Вид описан из окрестностей Зеленоградска (Lettau, 1912); кроме того, 

известен из трех современных местонахождений в Нестеровском и 
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Славском районах. Все современные находки вида связаны со старыми 

придорожными аллеями из широколиственных деревьев и старыми 

парками. Является специализированным видом биологически ценных 

лесов на Северо-Западе Европейской части России (Конечная и др., 

2009). Распространение в соседних регионах: Латвия (Motiejūnaitė et al., 

2016), Литва (Motiejūnaitė, Prigodina-Lukošienė, 2010), Польша (Gruszka, 

Janczar, 2010), Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 2019). В России 

встречается на Северо-Западе Европейской части (Красная…, 2007, 

2014в, 2018б, г; Чхобадзе, Филиппов, 2015), в Центральной России 

(Нотов и др., 2011; Красная…, 2014а, 2018в) и Сибири (Седельникова, 

2013). Занесен в список уязвимых видов Северо-Восточной Польши 

(Cieśliński, 2003); в России – в Красные книги Республики Карелия 

(2007), Санкт-Петербурга (2018г), Кировской (2014а), Ленинградской 

(2018б), Московской (2018в) и Псковской (2014в) областей. 

Факторы угрозы: уход за придорожными аллеями (удаление 

старых и больных деревьев), строительство, воздействие фугницидов и 

удобрений, ветровалы. 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет строительства, прокладки линейных объектов и иного 

хозяйственного освоения территории. Необходимо сохранять старые 

деревья в исторических парках и на аллеях вдоль сельских дорог, 

ограничить использование химических агентов, в том числе 

фунгицидов. 

Местонахождения в Калининградской области: Зеленоградский 

район, окрестности Зеленоградска (Klein-Thüringen, Schwentlunt, 

Cranzer Wald, Cranz prov. Samland), [54˚58'N, 20˚29'E], на коре сосны, 

ели и березы (Lettau, 1912); Славский район, ЮЗ окраина пос. Дюнное, 

55˚12'57.2"N, 21˚21'27.7"E, остатки старого парка лесничества около 

руин здания на окраине населенного пункта, на коре старых лип, клена 

и тополя, 28.09.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-12-

2019 (Himelbrant et al., 2020); Нестеровский район, дорога от шоссе 

Е28 Калининград-Нестерово до пос. Ясная Поляна, 54˚34'40.4"–

36'45.7"N, 22˚23'25.6"–25'45.5"E, старая дубово-ясеневая аллея вдоль 

асфальтированной дороги местного значения, на коре старого дуба, 

18.10.2020, Гимельбрант, Королев EPrus-37-2020 (LE); Виштынецкий 

природный парк, р. Красная, Олений Мост около хутора Радужное, 

54˚21'49.3"N, 22˚32'38.2"E, на коре старой липы, 15.10.2020, 

Гимельбрант, Степанчикова, Андреев, Королев EPrus-add14-2020 (LE). 

Reichlingia leopoldii Diederich et Scheid. – Рейхлингия 

Леопольда. Категория статуса редкости по критериям МСОП: 

находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (near threatened). 

Вид известен из 9 современных местонахождений в Краснознаменском, 

Нестеровском и Полесском районах; приурочен преимущественно к 
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относительно малонарушенным лесным сообществам, где 

предпочитает расти на коре старых широколиственных деревьев. 

Вероятно, может рассматриваться в качестве индикаторного вида 

малонарушенных лесов в Калининградской области. Распространение в 

соседних регионах: Литва (Prigodina-Lukošiene, Naujalis, 2009), Польша 

(Czyżewska et al., 2005), Беларусь (Tsurykau, 2018; Яцына и др., 2019). В 

России известен только из Калининградской области (Himelbrant et al., 

2020) и с Кавказа (Urbanavichus et al., 2020). 

Факторы угрозы: осушение земель, фрагментация лесных 

массивов, рубки леса, строительство, лесные пожары и ветровалы, 

загрязнение воздушного бассейна. 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима, строительства, прокладки линейных 

объектов и иного хозяйственного освоения территории, а также 

принятие мер по предотвращению загрязнения воздушного бассейна и 

лесных пожаров. 

Местонахождения в Калининградской области: Полесский 

район, лесной массив «Полесский», примерно 4 км к З от пос. Красное, 

54˚54'27.7"N, 21˚17'56.9"E, елово-дубовый с липой чернично-

кисличный лес с грабом и пихтой в подлеске, на коре дуба, 03.10.2019, 

Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-22-2019 (Himelbrant et al., 

2020); там же, примерно 3 км к СВ от пос. Сосновка, к В от булыжной 

дороги, 54˚50'25.6"N, 21˚23'53.9"E, елово-дубовый с липой чернично-

кисличный лес с грабом и рябиной в подлеске, с плотным еловым 

подростом, на коре дуба, 03.10.2019, Гимельбрант, Степанчикова, 

Королев EPrus-23-2019 (Himelbrant et al., 2020); Краснознаменский 

район, между поселками Жилино и Калиновка, лесной массив 

«Придорожный лес», 54˚51'51.9"N, 21˚49'07.8"E, елово-дубовый 

кисличный с пятнами мхов лес, с кленом, буком и лещиной в подлеске, 

на коре дуба, 25.09.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-

01-2019 (Himelbrant et al., 2020); примерно 6.5 км к ЮЮВ от 

Краснознаменска и 2.6 км на ЮЗ от пос. Шейкино, лесной массив 

«Мичуринский», 54˚52'47.0"N, 22˚27'10.9"E, елово-широколиственный 

лес чернично-вейниковый с дубом, осиной, березой и сосной, с ясенем 

и рябиной в подлеске, со следами выборочных рубок, на коре дуба, 

23.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-48-2020 (LE); 

Нестеровский район, Виштынецкий природный парк, 550 м на З от 

Оленьего Моста, долина р. Красная, 54˚21'49.5"N, 22˚32'07.7"E, 

пойменный переувлажненный гигрофитно-травяной черноольховый 

лес с ясенем и елью, с выклиниванием грунтовых вод, на коре черной 

ольхи, 15.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Андреев, Королев 

EPrus-28-2020 (LE); там же, окрестности пос. Токаревка, левобережье 
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р. Красная у железнодорожного моста, 54˚24'58.0"N, 22˚23'50.8"E, 

молодой кленово-грабово-липовый со снытью пойменный лес, на коре 

черной ольхи, 16.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-

31-2020 (LE); там же, между мостами Олений и Хайдена, левый берег  

р. Красная, 54˚22'00.6"N, 22˚32'02.0"E, пойменный переувлажненный 

гигрофитно-травяной (крапивно-снытевый) черноольховый лес с липой 

и елью, с выклиниванием грунтовых вод, на коре черной ольхи, 

19.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-38-2020 (LE); 

там же, около 4 км на ЮВ от пос. Краснолесье, долина р. Черная, 

54˚21'36.8"N, 22˚24'41.3"E, средневозрастный широколиственно-

черноольховый лес папоротниково-снытевый по берегам реки, на коре 

черной ольхи и липы, 20.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, Королев 

EPrus-39-2020 (LE); там же, окрестности Нового Моста на р. Красная, 

54˚23'04.8"N, 22˚30'50.7"E, средневозрастный пойменный 

переувлажненный гигрофитно-травяной широколиственно-елово-

черноольховый с липой и старым дубом лес в неглубоко врезанной 

долине, на коре черной ольхи, 19.10.2020, Гимельбрант, Степанчикова, 

Королев EPrus-add15-2020 (LE). 

Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. – Телотрема чешуйчатая. 

Категория статуса редкости по критериям МСОП: находящийся на 

грани полного исчезновения (critically endangered); A3c; B2ab(ii, iii, iv); 

C2a(i, ii); D1. Вид известен в Калининградской области из одного 

современного местонахождения в Полесском районе. Ранее был шире 

распространен в регионе (Ohlert, 1863, 1870, 1871; Lettau, 1912). 

Единственное современное местонахождение приурочено к 

малонарушенному старовозрастному участку елово-

широколиственного леса. Является специализированным видом 

биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части 

России (Конечная и др., 2009), считается индикаторным в Латвии (Ek, 

Auziņš, 1998), Литве и Северо-Восточной Польше (Motiejūnaitė et al., 

2004). Распространение в соседних регионах: Латвия (Motiejūnaitė et al., 

2016), Литва, Польша (Motiejūnaitė et al., 2004), Беларусь (Tsurykau, 

2018; Яцына и др., 2019). В России вид встречается на Северо-Западе 

Европейской части (Красная…, 2015, 2018б), в Центральной России 

(Кузнецова, Сказина, 2010; Нотов и др., 2011; Саитова и др., 2015), на 

Кавказе (Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016а; Urbanavichus et al., 2020), 

в Сибири (Седельникова, 2013) и на Дальнем Востоке (Чабаненко, 

2002). Занесен в Красные книги Латвии (Noteikumi..., 2000), Литвы 

(Lietuvos..., 2021) и в список уязвимых видов Северо-Восточной 

Польши (Cieśliński, 2003); в России – в Красные книги Ленинградской 

(2018б) и Новгородской (2015) областей. 
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Факторы угрозы: фрагментация лесных массивов, рубки леса, 

строительство, ветровалы, осушение земель, загрязнение воздушного 

бассейна. 

Необходимые меры охраны: в местообитаниях вида необходим 

запрет всех видов рубок леса, любых работ, приводящих к изменению 

гидрологического режима, строительства, прокладки линейных 

объектов и иного хозяйственного освоения территории, а также 

принятие мер по предотвращению загрязнения воздушного бассейна. 

Местонахождения в Калининградской области: Полесский 

район, лесной массив «Полесский», примерно 3 км к СВ от пос. 

Сосновка, к В от булыжной дороги, 54˚50'25.6"N, 21˚23'53.9"E, елово-

дубовый с липой чернично-кисличный лес с грабом и рябиной в 

подлеске, с плотным еловым подростом, на коре старого дуба, 

03.10.2019, Гимельбрант, Степанчикова, Королев EPrus-23-2019; 

бывший Флервиг, позднее Лесное (Florweg, prov. Labiau), [54˚53'N, 

21˚23'E], на коре дуба, Ohlert (Ohlert, 1863, 1870, 1871; Lettau, 1912); 

Шолохово (Schelecken, prov. Labiau), [54˚51'N, 21˚12'E], на коре граба, 

Ohlert (Ohlert, 1863, 1870, 1871; Lettau, 1912). 
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Ten lichen species are proposed to be included to the red list of the 

Kaliningrad Region, namely: Arthonia vinosa, Cetrelia olivetorum, 

Chaenotheca phaeocephala, Cladonia norvegica, Felipes leucopellaeus, 

Jamesiella anastomosans, Lecanactis abietina, Ramalina baltica, Reichlingia 

leopoldii, Thelotrema lepadinum. All these species are regionally rare and 

mostly grow in relatively undisturbed forests. Each species is supplemented 

by information on its distribution in the Kaliningrad Region and neighboring 

territories, as well as substantiation of the proposal for inclusion in the 

regional Red Book. 

Ключевые слова: biologically valuable forests, protected species, indicator 

species, conservation measures. 
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