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Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ ìûøåâèäíûõ ãðû-
çóíîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè è 30-
êèëîìåòðîâîé çîíû íà ×ÀÝÑ ïîçâîëèëè ñî-

òðóäíèêàì îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè çà ïîñëåäíèå 25 ëåò
îáîáùèòü íàêîïëåííûå ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè çíàíèÿ
î ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèé ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ, äëè-
òåëüíîå âðåìÿ îáèòàþùèõ â óñëîâèÿõ ðàäèîàêòèâíîãî
çàãðÿçíåíèÿ, â íåñêîëüêèõ ìîíîãðàôèÿõ.

Ðåñïóáëèêà Êîìè ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì ðåãèîíîì,
â êîòîðîì èìåþòñÿ ëîêàëüíûå òåððèòîðèè ñ ïîâûøåí-
íûì óðîâíåì åñòåñòâåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè, îáóñëîâ-
ëåííûì âûõîäîì íà ïîâåðõíîñòü ïîäçåìíûõ âîä ñ ïî-
âûøåííûì ñîäåðæàíèåì óðàíà (238U) è ðàäèÿ (226Ra).
Äîïîëíèòåëüíîå çàãðÿçíåíèå òåððèòîðèè ðàäèîíóêëè-
äàìè ïðîèñõîäèëî âñëåäñòâèå ïðîìûøëåííîé äîáû÷è
ðàäèÿ èç ïëàñòîâûõ âîä, à òàêæå ïåðåðàáîòêè ïðèâîç-
íîãî óðàíîâîãî ñûðüÿ. Ñòàöèîíàðû Êîìè ôèëèàëà ÀÍ
ÑÑÑÐ, ðàñïîëîæåííûå â Óõòèíñêîì ðàéîíå Ðåñïóáëè-
êè Êîìè íà òåððèòîðèè áûâøåãî ïåðâîãî â ÑÑÑÐ ðà-
äèåâîãî ïðîìûñëà, ñòàëè ïîëèãîíîì äëÿ ìíîãîëåòíèõ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèé æèâîò-
íûõ è ðàñòåíèé. Ýòîò ñâîåîáðàçíûé, ïðîäîëæàþùèé-
ñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé, ýêñïåðèìåíò
ïîçâîëèë ñèñòåìàòèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ î çàêîíîìåðíî-
ñòÿõ áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç ðàäèàöèè â
ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè ñðåäû íà ïðèðîä-
íûå ïîïóëÿöèè, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ àíàëèçà ïîñëåä-
ñòâèé ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ñðåäû äëÿ æèâûõ
îðãàíèçìîâ, âêëþ÷àÿ ÷åëîâåêà.

 Ìîíîãðàôèè À.Ã. Êóäÿøåâîé, Ë.Í. Øèøêèíîé,
Î.Ã. Øåâ÷åíêî, Ë.À. Áàøëûêîâîé, Í.Ã. Çàãîðñêîé
«Áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ
â ïîïóëÿöèÿõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ» [2] è Ë.Ä. Ìà-
òåðèé, Î.Â. Åðìàêîâîé, À.È. Òàñêàåâà «Ìîðôîôóíê-
öèîíàëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà ìåëêèõ
ìëåêîïèòàþùèõ â ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíè-
ÿõ (íà ïðèìåðå ïîëåâêè-ýêîíîìêè)» [4] – îäíè èç íå-
ìíîãî÷èñëåííûõ â ðîññèéñêîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå èç-
äàíèé, ïîñâÿùåííûõ êîìïëåêñíîìó èññëåäîâàíèþ ñî-
ñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèé ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ â óñëîâè-
ÿõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ. Â ðàáîòàõ ïîêàçàíî
âëèÿíèå õðîíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íèçêîèíòåíñèâíî-
ãî ãàììà-èçëó÷åíèÿ íà äèíàìèêó ÷èñëåííîñòè, ïîëî-
âîçðàñòíîé ñîñòàâ ïîïóëÿöèé, ïðîöåññû âîñïðîèçâîä-
ñòâà, ìîðôîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè æèâîòíûõ.
Âïåðâûå äåòàëüíî ðàññìîòðåíî âëèÿíèå õðîíè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ íèçêîèíòåíñèâíîãî ãàììà-èçëó÷åíèÿ íà
ñîñòîÿíèå ñòðóêòóðû ñèñòåìû êðîâè, ïå÷åíè, ñåëåçåí-
êè, ýíäîêðèííûõ îðãàíîâ, óðîâåíü öèòîãåíåòè÷åñêèõ
íàðóøåíèé, îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ è ïðîöåññû äåãèäðè-
ðîâàíèÿ.

 «Àòëàñ ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ó ïîëå-
âîê-ýêîíîìîê èç î÷àãîâ ëîêàëüíîãî ðàäèîàêòèâíîãî çà-
ãðÿçíåíèÿ» Ê.È. Ìàñëîâîé, Ë.Ä. Ìàòåðèé, Î.Â. Åðìà-
êîâîé, À.È. Òàñêàåâà [1] ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì íàó÷-
íûì òðóäîì, ãäå ïðåäñòàâëåí áîãàòûé èëëþñòðàòèâ-
íûé ìàòåðèàë, õàðàêòåðèçóþùèé ãèñòî- è öèòîìîð-
ôîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îðãàíîâ è òêàíåé ìûøåâèä-
íûõ ãðûçóíîâ, îáèòàþùèõ â áèîãåîöåíîçàõ ñ ïîâûøåí-
íîé ðàäèîàêòèâíîñòüþ. Íàêîïëåííûé ìíîãîëåòíèé
ìàòåðèàë óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ïðè âîçäåéñòâèè õðî-
íè÷åñêîãî îáëó÷åíèÿ â ìàëûõ äîçàõ íàáëþäàþòñÿ ñó-
ùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû æèçíåííî âàæíûõ
îðãàíîâ è ñèñòåì.

 Â ìîíîãðàôèè À.Ã. Êóäÿøåâîé, Ë.Í. Øèøêèíîé,
Í.Ã. Çàãîðñêîé, À.È. Òàñêàåâà «Áèîõèìè÷åñêèå ìåõà-
íèçìû ðàäèàöèîííîãî ïîðàæåíèÿ ïðèðîäíûõ ïîïóëÿ-
öèé ãðûçóíîâ» [3] íà áîëüøîì ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèà-
ëå âïåðâûå ïðîâåäåíî ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèé âëèÿíèÿ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ðàç-
ëè÷íîé ïðèðîäû íà ñèñòåìû ðåãóëÿöèè ïðîöåññîâ ïå-
ðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ è äåãèäðèðîâàíèÿ â îðãà-
íàõ ïÿòè âèäîâ äèêèõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ êàê íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, òàê è â 30-êèëîìåòðî-
âîé çîíå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Ïðåäñòàâëåí-
íûå ìîíîãðàôèè ïîñâÿùåíû àíàëèçó ðåçóëüòàòîâ ìíî-
ãîëåòíèõ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ñîñòîÿíèÿ ïîïó-
ëÿöèé ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ, îáèòàþùèõ â óñëîâè-
ÿõ ïîâûøåííîãî óðîâíÿ åñòåñòâåííîé ðàäèîàêòèâíîñ-
òè, à òàêæå â çîíå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ, ìîðôîôèçèîëîãè÷åñ-
êèõ, ãåíåòè÷åñêèõ, ãèñòîëîãè÷åñêèõ, áèîõèìè÷åñêèõ
è áèîôèçè÷åñêèõ ìåòîäîâ.

Â ìîíîãðàôèè «Áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû ðàäèîàêòèâ-
íîãî çàãðÿçíåíèÿ â ïîïóëÿöèÿõ ìûøåâèäíûõ ãðûçó-
íîâ» îáîáùåíû ìàòåðèàëû èññëåäîâàíèé (1981-1999 ãã.),
ïðîâåäåííûõ íà ïîïóëÿöèÿõ ïîëåâîê-ýêîíîìîê, â òå-
÷åíèå äåñÿòêîâ ïîêîëåíèé îáèòàþùèõ íà òåððèòîðè-
ÿõ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì åñòåñòâåííîé ðàäèîàêòèâ-
íîñòè (ñòàöèîíàðû â Ðåñïóáëèêå Êîìè). Ïðîâåäåí äå-
òàëüíûé àíàëèç äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè, ïîëîâîçðàñò-
íîé ñòðóêòóðû ïîïóëÿöèé, ïðîöåññîâ ðàçìíîæåíèÿ è
ðàçâèòèÿ ïîëåâîê, èõ ìîðôîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé, ñèñòåìû ðåãóëÿöèè ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëè-
ïèäîâ è ïðîöåññîâ äåãèäðèðîâàíèÿ, öèòîãåíåòè÷åñêèõ
íàðóøåíèé â êëåòêàõ è òêàíÿõ æèâîòíûõ.

Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ïîëåâîê-ýêîíîìîê, îòëîâëåí-
íûõ íà êîíòðîëüíûõ è ðàäèîàêòèâíî çàãðÿçíåííûõ
òåððèòîðèÿõ, âûÿâèëî ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ôóíê-
öèîíèðîâàíèè ðåãóëÿòîðíûõ ñèñòåì ó îòäåëüíûõ îñî-
áåé, à òàêæå ñåðüåçíûå îòêëîíåíèÿ â ïîïóëÿöèîííûõ
õàðàêòåðèñòèêàõ è óñèëåíèå ìèêðîýâîëþöèîííûõ ïðî-
öåññîâ. Îòäåëüíûå íàðóøåíèÿ èìåþò ÿâíî âûðàæåí-
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íóþ ðàäèàöèîííóþ ïðèðîäó. Â ÷àñòíî-
ñòè, îáíàðóæåí ïîâûøåííûé â 3.0-3.5
ðàçà óðîâåíü ðàçëè÷íûõ òèïîâ õðîìî-
ñîìíûõ àáåððàöèé â êëåòêàõ êîñòíîãî
ìîçãà ïîëåâîê, â òå÷åíèå ìíîãèõ ïîêî-
ëåíèé îáèòàþùèõ â î÷àãàõ ðàäèîàêòèâ-
íîãî çàãðÿçíåíèÿ. Ïðîâåäåííûé áèîõè-
ìè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë óâåëè÷åíèå
äîëè ëèçîôîðì ôîñôîëèïèäîâ (ÔË) â
ëèïèäàõ ðàçëè÷íûõ òêàíåé (ðèñ. 1),
ñíèæåíèå ñóììàðíîé äîëè ÔË â ñîñòà-
âå îáùèõ ëèïèäîâ, â òîì ÷èñëå óìåíü-
øåíèå îòíîñèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ îñ-
íîâíûõ ôðàêöèé ÔË â ëèïèäàõ ïå÷å-
íè (ðèñ. 1), äîëè áîëåå ëåãêî îêèñëÿå-
ìûõ ôðàêöèé ÔË â ëèïèäàõ ïå÷åíè è
ãîëîâíîãî ìîçãà, óãíåòåíèå àêòèâíîñ-
òè ñóïåðîêñèääèñìóòàçû (ÑÎÄ) ýðèòðî-
öèòîâ è äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ àêòèâ-
íîñòè ôåðìåíòîâ äåãèäðèðîâàíèÿ â ïå-
÷åíè, ãîëîâíîì ìîçãå è ñåðäå÷íîé ìûø-
öå ïîëåâîê-ýêîíîìîê ñ ðàäèîàêòèâíûõ
ó÷àñòêîâ. Íàëè÷èå ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé â ñèñòåìàõ
êëåòî÷íîé ðåãóëÿöèè â òêàíÿõ ïîëåâîê ñ ðàäèîàêòèâ-
íî çàãðÿçíåííûõ ó÷àñòêîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ è äàííû-
ìè ãèñòîìîðôîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ïå÷åíè, ñåëåçåíêè
è ùèòîâèäíîé æåëåçû.

Âìåñòå ñ òåì çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáíàðóæåííûõ
ýôôåêòîâ õàðàêòåðíà íå òîëüêî äëÿ ðàäèàöèîííûõ âîç-
äåéñòâèé. Òàê, íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå ôîñôî-
ëèïèäîâ, óãíåòåíèå àêòèâíîñòè ÑÎÄ è ôåðìåíòîâ öèêëà
Êðåáñà, íàðóøåíèå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ìîðôîìåòðè-
÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè, ïîÿâëåíèå îñîáåé ñ èçìåíåí-
íûì êàðèîòèïîì îòìå÷àëè íå òîëüêî ïðè ðàäèàöèîí-
íîì ïîðàæåíèè (êàê îñòðîì, òàê è õðîíè÷åñêîì), íî è
îáíàðóæèâàëè ó æèâîòíûõ èç êðàåâûõ ïîïóëÿöèé è
ïîïóëÿöèé, èñïûòûâàþùèõ ðàçëè÷íîãî ðîäà òåõíîãåí-
íóþ íàãðóçêó, à òàêæå ó äèêèõ ãðûçóíîâ â ïåðèîä äå-
ïðåññèè ÷èñëåííîñòè. Íà óñèëåíèå íåñïåöèôè÷åñêîé
ðåàêöèè óêàçûâàåò è óâåëè÷åíèå ïðåäåëîâ âàðüèðîâà-
íèÿ áîëüøèíñòâà èçó÷åííûõ íàìè ïîêàçàòå-
ëåé ó æèâîòíûõ ñ ðàäèîàêòèâíûõ ó÷àñòêîâ.
Íå ñëó÷àéíî ãåòåðîãåííîñòü ïîêàçàòåëåé ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ îñî-
áåííîñòåé îòâåòà áèîëîãè÷åñêîé ñèñòåìû íà
äåéñòâèå ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
â ìàëûõ è îñîáåííî ñâåðõìàëûõ äîçàõ. Ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì,
÷òî äëèòåëüíîå âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùåé ðà-
äèàöèè ñ íåáîëüøîé ìîùíîñòüþ äîçû ìîæåò
âûçûâàòü èçìåíåíèÿ â îðãàíèçìå, ñîîòâåòñòâó-
þùèå õðîíè÷åñêîé ôîðìå ðàçâèòèÿ íåñïåöè-
ôè÷åñêîé ðåàêöèè – õðîíè÷åñêîìó ñòðåññó.
Íàëè÷èå îáùèõ ïðîÿâëåíèé îòâåòíûõ ðåàêöèé
îðãàíèçìà ïðè äåéñòâèè ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ,
î÷åâèäíî, ñâÿçàíî ñ ñóùåñòâîâàíèåì ôèçèêî-
õèìè÷åñêîé ñèñòåìû ðåãóëÿöèè êëåòî÷íîãî
ìåòàáîëèçìà îêèñëèòåëüíûìè ðåàêöèÿìè â ëè-
ïèäàõ ìåìáðàí. Èìåííî ôóíêöèîíèðîâàíèå
äàííîé ðåãóëÿòîðíîé ñèñòåìû îáóñëîâëèâàåò
îäíîòèïíîñòü èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿ-
íèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåìáðàíû ïðè âîç-
äåéñòâèÿõ ðàçëè÷íûõ ïîâðåæäàþùèõ ôàêòî-
ðîâ íà îðãàíèçì. Áîëüøèíñòâî ýôôåêòîâ íèç-
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Рис. 1. Содержание (%; по вертикали) фосфатидилхолина (а) и лизофосфа-

тидилхолина (б) в фосфолипидах печени перезимовавших самок (А), самцов (Б) и
самок-сеголеток (В) полевок-экономок с контрольного (1), радиевого (2) и урано-
радиевого (3) участков.

êîèíòåíñèâíîãî îáëó÷åíèÿ â ìàëûõ äîçàõ íå ïðÿìî
èíäóöèðîâàíî îáëó÷åíèåì, à îïîñðåäîâàíî – ÷åðåç ñè-
ñòåìó ðåãóëÿöèè, èçìåíåíèÿ èììóííîãî è àíòèîêñè-
äàíòíîãî ñòàòóñà îðãàíèçìà, äåñòàáèëèçàöèþ ãåíîìà.

Àíàëèç ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ðåãóëÿöèè ïåðåêèñíî-
ãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ îáíàðóæèë äèñêîîðäèíàöèþ â
îòäåëüíûõ çâåíüÿõ ÏÎË è ïðîöåññàõ äåãèäðèðîâàíèÿ
(ðèñ. 2), à òàêæå íàðóøåíèÿ âíóòðèñèñòåìíûõ îòíî-
øåíèé ìåæäó îðãàíàìè ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, êîòî-
ðûå íàáëþäàëè êàê ó ïîëåâîê-ýêîíîìîê èç ðàéîíîâ ñ
ïîâûøåííûì óðîâíåì åñòåñòâåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè,
òàê è ó çâåðüêîâ èç çîíû àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ. Íàðóøåíèÿ âçàèìîñâÿçåé ìåæäó óðîâíåì àíòè-
îêèñëèòåëüíîé àêòèâíîñòè ëèïèäîâ è ñîñòàâîì ôîñ-
ôîëèïèäîâ îðãàíîâ ïîëåâîê-ýêîíîìîê, îáèòàþùèõ íà
òåððèòîðèÿõ ñ ïîâûøåííûì ðàäèàöèîííûì ôîíîì,
ñâèäåòåëüñòâóþò ëèáî î ðàçðûâå ñâÿçåé ìåæäó áèî-

à

á

Рис. 2. Соотношение активности лактат- (ЛДГ), сукцинат- (СДГ) и пиру-
ват- (ПДГ) дегидрогеназ (пкат/мг белка) в мозге половозрелых самок полевок-
экономок с контрольного (1) и радиевого (2) участков в 1981-1984 гг. (А-Г).
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õèìè÷åñêèìè è áèîôèçè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè, ëèáî
îá èçìåíåíèè ïðèðîäû âçàèìîñâÿçåé èç-çà õðîíè÷åñ-
êîãî âîçäåéñòâèÿ ðàäèàöèè íèçêîé èíòåíñèâíîñòè. Âîç-
ìîæíî, ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ ñëóæàò ñèãíàëîì î íà÷à-
ëå ðàçáàëàíñèðîâàíèÿ â ìåòàáîëèçìå.

Ðàçîáùåíèå ñóùåñòâóþùèõ â íîðìå âçàèìîñâÿçåé
îáíàðóæåíî íå òîëüêî íà òêàíåâîì è îðãàííîì, íî è
íà áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè, â ÷àñòíîñòè
íà îðãàíèçìåííîì è ïîïóëÿöèîííîì. Èçâåñòíî, ÷òî â
ïîïóëÿöèÿõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ ñìåíà ôàç ïîïó-
ëÿöèîííîãî öèêëà ñîïðîâîæäàåòñÿ çàêîíîìåðíûìè
èçìåíåíèÿìè ìàññû çâåðüêîâ è îòíîñèòåëüíîãî âåñà
èõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Èññëåäîâàíèÿ ïîïóëÿöèé ïî-
ëåâîê èç î÷àãîâ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ïîêàçà-
ëè íàëè÷èå îòêëîíåíèé îò ñèíõðîííîãî èçìåíåíèÿ
÷èñëåííîñòè çâåðüêîâ è èõ ìàññû, à òàêæå îò ïðàâèëà
îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ìàñ-
ñîé òåëà è èíäåêñîì ïå÷åíè.

Äëèòåëüíûå ïåðèîäû íèçêîé ÷èñëåííîñòè ïîëåâîê-
ýêîíîìîê îáíàðóæåíû íà îäíîì èç íàèáîëåå ðàäèîàê-
òèâíûõ ó÷àñòêîâ (óðàíî-ðàäèåâîì), ÷òî ïðèâîäèò ê
íàðóøåíèÿì çàêîíîìåðíîé ñìåíû ôàç ïîïóëÿöèîííûõ
öèêëîâ è õàðàêòåðíî äëÿ ïîïóëÿöèé, îáèòàþùèõ â
ïåññèìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ïîñêîëüêó ÷èñëåííîñòü ïî-
ïóëÿöèè íåïîñðåäñòâåííî çàâèñèò îò óðîâíåé ðîæäàå-
ìîñòè è ñìåðòíîñòè, òî îáíàðóæåííûå äëèòåëüíûå
ïåðèîäû íèçêîé ÷èñëåííîñòè ìîãóò áûòü îáóñëîâëåíû
êàê íèçêîé ðîæäàåìîñòüþ, òàê è ñîêðàùåíèåì ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè. Â êîíòðîëèðóåìûõ óñëîâèÿõ
âèâàðèÿ ïðè èññëåäîâàíèè ïðîöåññîâ ðàçìíîæåíèÿ
îòëîâëåííûõ â ïðèðîäå çâåðüêîâ è èõ ïîòîìêîâ (F1-F4)
áûë âûÿâëåí ïîâûøåííûé óðîâåíü ìåðòâîðîæäåíèé è
äåòñêîé ñìåðòíîñòè ó æèâîòíûõ ñ ðàäèîàêòèâíûõ ó÷à-
ñòêîâ (ðèñ. 3). Îòìå÷åííàÿ ñòèìóëÿöèÿ èíòåíñèâíîñ-
òè ðàçìíîæåíèÿ çâåðüêîâ (óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïî-
ìåòîâ è îáùåãî ÷èñëà ðîæäåííûõ äåòåíûøåé) ÿâëÿ-
ëàñü êîìïåíñàöèåé ïîâûøåííîé ñìåðòíîñòè ìîëîäíÿ-
êà ó ïîëåâîê ñ ðàäèåâîãî ó÷àñòêà. Îäíàêî ïîäîáíàÿ
ñòèìóëÿöèÿ ðàçìíîæåíèÿ ñîïðîâîæäàëàñü ñîêðàùåíè-
åì ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ðåïðîäóêòèâíîãî ïå-
ðèîäà. Ó çâåðüêîâ óðàíî-ðàäèåâîãî ñòàöèîíàðà ïîâû-
øåííàÿ èíòåíñèâíîñòü ðàçìíîæåíèÿ íå êîìïåíñèðî-
âàëà âûñîêóþ ïîñòíàòàëüíóþ ñìåðòíîñòü, ÷òî è ïðè-

âåëî ê äëèòåëüíûì ïåðèîäàì íèçêîé ÷èñëåííîñòè ïî-
ëåâîê íà äàííîì ó÷àñòêå.

Ñïåöèôèêà ðàäèîàêòèâíûõ çàãðÿçíåíèé îòðàçèëàñü
íå òîëüêî íà ïîïóëÿöèîííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ, íî è â
õàðàêòåðå íàáëþäàåìûõ ýôôåêòîâ íà öèòîãåíåòè÷åñ-
êîì, áèîõèìè÷åñêîì è ãèñòîìîðôîëîãè÷åñêîì óðîâíÿõ.
Òàê, ó æèâîòíûõ ñ óðàíî-ðàäèåâîãî ñòàöèîíàðà, êîòî-
ðûé îòëè÷àåòñÿ îò ðàäèåâîãî áîëüøåé ìîùíîñòüþ ýêñ-
ïîçèöèîííîé äîçû, à òàêæå ïîâûøåííûì ñîäåðæàíè-
åì óðàíà, ÿâëÿþùåãîñÿ áîëåå òîêñè÷íûì ýëåìåíòîì
ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàäèåì, â ñîñòàâå ÔË ïå÷åíè è ñåëå-
çåíêè, êàê ïðàâèëî, îáíàðóæåíû íàèáîëåå âûðàæåí-
íûå èçìåíåíèÿ. Ó çâåðüêîâ ñ ýòîãî ó÷àñòêà îòìå÷àëè
çíà÷èòåëüíûå ãèñòîìîðôîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ â ïå-
÷åíè, áîëåå âûðàæåííóþ äåñòðóêöèþ è êîìïåíñàòîð-
íóþ ðåãåíåðàöèþ â ñåëåçåíêå. Çäåñü æå âûÿâëåíû îñî-
áè ñ èçìåíåííûì êàðèîòèïîì. Ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ â
ãåíîìå ïîëåâîê-ýêîíîìîê îáíàðóæåíû òîëüêî ó æè-
âîòíûõ, îáèòàþùèõ â íåñòàáèëüíûõ óñëîâèÿõ íà ãðà-
íèöå àðåàëà.

Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðè ñîïîñòàâëåíèè âåëè÷èí èñ-
ñëåäóåìûõ ïàðàìåòðîâ ó ïîëåâîê ñ ðàçëè÷íûõ ó÷àñò-
êîâ îòñóòñòâîâàëà ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü «äîçà–ýô-
ôåêò». Îòñóòñòâèå ïðÿìîëèíåéíîé çàâèñèìîñòè ìåæ-
äó ìàñøòàáîì èçìåíåíèé áèîõèìè÷åñêèõ, áèîôèçè÷åñ-
êèõ è öèòîãåíåòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â òêàíÿõ îðãà-
íèçìà ïðè äåéñòâèè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ â ìà-
ëûõ äîçàõ íàéäåíî è â ìíîãî÷èñëåííûõ ëàáîðàòîðíûõ
èññëåäîâàíèÿõ, à òàêæå ïðè àíàëèçå áèîëîãè÷åñêèõ
ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ íà ïðèðîäíûå ïîïóëÿ-
öèè ãðûçóíîâ. Íåìîíîòîííûé õîä êðèâîé «äîçà–ýô-
ôåêò» ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôèêîé ìàëûõ äîç è îòðàæàåò
âêëþ÷åíèå êîìïåíñàòîðíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ãîìåîñòàçà â êëåòêå â îòâåò íà
ïîâðåæäàþùåå äåéñòâèå (ðèñ. 4).

Óíèêàëüíàÿ ðàäèîýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà Ñåâåð-
íîãî ñòàöèîíàðà Ðåñïóáëèêè Êîìè ñïîñîáñòâîâàëà óñè-
ëåíèþ ìèêðîýâîëþöèîííûõ ïðîöåññîâ â ïîïóëÿöèÿõ
ïîëåâîê-ýêîíîìîê, äëèòåëüíîå âðåìÿ îáèòàþùèõ â óñ-
ëîâèÿõ ïîâûøåííîãî óðîâíÿ åñòåñòâåííîé ðàäèîàêòèâ-
íîñòè, ÷òî áûëî îáóñëîâëåíî èõ íåñòàáèëüíûì ñîñòîÿ-
íèåì. Î íåóñòîé÷èâîì ñîñòîÿíèè èññëåäóåìûõ ïîïó-
ëÿöèé ñâèäåòåëüñòâóþò íàðóøåíèÿ äèíàìèêè ÷èñëåí-

íîñòè è äðóãèõ ïîïóëÿöèîííûõ õàðàêòåðèñ-
òèê, ðàçîáùåíèå ñóùåñòâóþùèõ â íîðìå âçà-
èìîñâÿçåé íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ îðãàíèçà-
öèè æèâîãî (òêàíåâîì, îðãàííîì, îðãàíèçìåí-
íîì, ïîïóëÿöèîííîì), óâåëè÷åíèå âàðèàáåëü-
íîñòè áîëüøèíñòâà èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé,
à òàêæå âûñîêèé óðîâåíü öèòîãåíåòè÷åñêèõ
ïîâðåæäåíèé è ïîÿâëåíèå îñîáåé ñ èçìåíåí-
íûì êàðèîòèïîì. Ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíèõ
êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ïîçâîëÿþò ñäå-
ëàòü âûâîä î ôîðìèðîâàíèè íà äàííûõ òåð-
ðèòîðèÿõ êà÷åñòâåííî íîâûõ ñóáïîïóëÿöèé
ïîëåâîê-ýêîíîìîê, ñïîñîáíûõ âûæèâàòü â óñ-
ëîâèÿõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ñðåäû.

Â ìîíîãðàôèè «Áèîõèìè÷åñêèå ìåõàíèç-
ìû ðàäèàöèîííîãî ïîðàæåíèÿ ïðèðîäíûõ
ïîïóëÿöèé ãðûçóíîâ» àâòîðàìè ïîäâåäåíû
èòîãè èññëåäîâàíèé ïîïóëÿöèé íåñêîëüêèõ
âèäîâ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ, îáèòàþùèõ â
30-êèëîìåòðîâîé çîíå àâàðèè íà ×åðíîáûëü-
ñêîé ÀÝÑ è íà òåððèòîðèè áûâøåãî ðàäèåâî-
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Рис. 3. Влияние периода (мес.; по оси абсцисс) содержания в условиях
вивария на выживаемость (% живых особей; по оси ординат) полевок-эко-
номок, отловленных на контрольном (А), радиевом (Б) и урано-радиевом (В)
участках.
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ãî ïðîèçâîäñòâà. Âïåðâûå ïðîâåäåíî ñîïîñòàâëåíèå ðå-
çóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé â çàâèñèìîñòè îò ãåíåçèñà ðà-
äèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ è äëèòåëüíîñòè ñóùåñòâî-
âàíèÿ ïîïóëÿöèé íà äàííûõ òåððèòîðèÿõ. Íà áîëü-
øîì ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå ïîêàçàíà âûñîêàÿ èçìåí-
÷èâîñòü áèîõèìè÷åñêèõ è áèîôèçè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé,
èãðàþùèõ âàæíóþ ðîëü â ðåãóëÿöèè ìåòàáîëè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è ïðèñïîñîáëåíèè îðãàíèçìà ê èçìåíÿþùèì-
ñÿ óñëîâèÿì ñðåäû. Äåòàëüíî ïðîâåäåí àíàëèç àíòè-
îêèñëèòåëüíîé àêòèâíîñòè ëèïèäîâ, ñîñòàâà ôîñôîëè-
ïèäîâ (ðèñ. 5) è àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî îáìåíà â îðãàíàõ ðàçíûõ ïî ðàäèî÷óâñòâèòåëüíî-
ñòè âèäîâ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ. Ïîêàçàíî, ÷òî èç
âñåõ èññëåäîâàííûõ âèäîâ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ
èìåííî ïîëåâêà-ýêîíîìêà îòëè÷àåòñÿ íàè-
áîëüøåé ðàäèî÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåò îáîñíîâàííîñòü âûáîðà ýòîãî âèäà
â êà÷åñòâå òåñò-îáúåêòà äëÿ ìîíèòîðèíãîâûõ
èññëåäîâàíèé. Îáíàðóæåíû ñëàáûå è óñòîé-
÷èâûå çâåíüÿ ðåãóëÿöèè ïðîöåññîâ ïåðåêèñ-
íîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ.

«Àòëàñ ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé
ó ïîëåâîê-ýêîíîìîê èç î÷àãîâ ëîêàëüíîãî ðà-
äèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ» ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé
ïîïûòêîé ïðåäñòàâèòü â âèäå àòëàñà îáøèð-
íûé èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë, õàðàêòåðè-
çóþùèé ãèñòî- è öèòîìîðôîëîãè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå íåêîòîðûõ îðãàíîâ è òêàíåé êðîâå-
òâîðíîé (ïåðèôåðè÷åñêàÿ êðîâü, êîñòíûé
ìîçã, ñåëåçåíêà), ïîëîâîé (ÿè÷íèêè, ñåìåí-
íèêè), ýíäîêðèííîé (ùèòîâèäíàÿ æåëåçà,
êîðà íàäïî÷å÷íèêîâ) ñèñòåì è ïå÷åíè ïîëåâ-
êè-ýêîíîìêè, îáèòàþùåé â ïðèðîäíûõ áèî-
ãåîöåíîçàõ ñ ïîâûøåííîé ðàäèîàêòèâíîñòüþ
(ó÷àñòêè ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì åñòå-
ñòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
è 30-êèëîìåòðîâàÿ çîíà àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ). Â ðàáîòå ïîêàçàíà âçàèìî-
ñâÿçü áèîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìàëûõ

äîç èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé â ñðåäå îáèòàíèÿ æè-
âîòíûõ ñ ïîëîâîçðàñòíûìè îñîáåííîñòÿìè îðãàíèçìà,
ñìåíîé ôàç ïîïóëÿöèîííîãî öèêëà è ãåíåçèñîì ðàäèî-
àêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ òåððèòîðèè. Ïðåäñòàâëåííûé
ìàòåðèàë ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí êàê ïîñîáèå äëÿ ñïå-
öèàëèñòîâ, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ðàäèîýêîëî-
ãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ñðåäû, è ñëóæèòü ðàçâèòèþ ãè-
ñòîìîðôîëîãè÷åñêèõ çíàíèé, íåîáõîäèìûõ ïðè èçó÷å-
íèè áèîëîãè÷åñêèõ ýôôåêòîâ, íàáëþäàåìûõ â ïðèðî-
äå â ñâÿçè ñ àíòðîïîãåííûìè âîçäåéñòâèÿìè íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó.

Â îñíîâó ìîíîãðàôèè «Ìîðôîôóíêöèîíàëüíàÿ îöåí-
êà ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ â
ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ (íà ïðèìåðå ïîëåâ-

Рис. 4. Влияние мощности внешне-
го γ-облучения (мР/ч; по оси абсцисс)
на участках отлова полевых мышей
(1987-1990 гг.) на антиокислительную
активность липидов (ч·мл/г; А), содер-
жание фосфолипидов (% в составе об-
щих липидов; Б) и активность пируват-
дегидрогеназы (пкат/мг белка; В).
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Рис. 5. Соотношение (%; по вертикали) фосфолипидов – лизофосфати-
дилхолин (1), сфингомилин (2), фосфатидилхолин (3), фосфатидилинозит +
фосфатидилсерин (4), фосфатидилэтаноламин (5), кардиолипин + фосфа-
тидная кислота (6) – печени разных видов грызунов с  контрольных участков
и в 30-километровой зоне ЧАЭС. Линейные мыши – SHK, пэ – полевки-эко-
номки, пм – полевые мыши, рп – рыжие полевки, по – полевки обыкновен-
ные. Цифры 1, 2, 5, 6 обозначают номера участков в  зоне аварии.
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êè-ýêîíîìêè)» ïîëîæåíû ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíèõ
ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ èçó-
÷åíèåì áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ íà æèâîòíûé îðãà-
íèçì èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ìàëîé èíòåíñèâíîñòè
â óñëîâèÿõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàáëþäàåìûå ñîìàòè÷åñêèå
èçìåíåíèÿ â èññëåäóåìûõ òêàíÿõ ðàçâèâàþòñÿ âñëåä-
ñòâèå íå òîëüêî äåñòðóêòèâíûõ, íî è êîìïåíñàòîðíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Àíàëèç ñòðóêòóðíûõ
èçìåíåíèé îáíàðóæèë õðîíè÷åñêîå ôóíêöèîíàëüíîå
íàïðÿæåíèå êîðû íàäïî÷å÷íèêîâ (ðèñ. 6), ñîïðîâîæ-
äàþùååñÿ äåñòðóêòèâíûìè è äèñòðîôè÷åñêèìè ïðî-
öåññàìè â æåëåçèñòîé òêàíè, ïðîÿâëåíèå ðàçíûõ òè-
ïîâ àíåìèé è ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ñíèæåíèÿ
åñòåñòâåííîãî èììóíèòåòà, îáèëüíûé âûõîä â ïåðèôå-
ðè÷åñêóþ êðîâü þíûõ è áëàñòíûõ ôîðì êðàñíîãî è
áåëîãî ðîñòêîâ, êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ êëåòî÷íîãî
ñîñòàâà êðîâåòâîðíîé òêàíè, ïîÿâëåíèå ìåãàëîáëàñòîâ.
Ïåðå÷èñëåííûå èçìåíåíèÿ ìîæíî êâàëèôèöèðîâàòü
ëèøü êàê íà÷àëüíûå ïðèçíàêè âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ
íåîáðàòèìîé ïàòîëîãèè. Ìîðôîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ ýíäîêðèííîé è êðîâåíîñíîé ñèñòåì è ïå÷åíè ïî-
çâîëÿþò îòìåòèòü, ÷òî ñäâèãè â ýòèõ ñèñòåìàõ àíàëî-
ãè÷íû è îáóñëîâëåíû íå òîëüêî äåñòðóêòèâíûìè, íî è
àêòèâíî ïðîòåêàþùèìè êîìïåíñàòîðíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûìè ïðîöåññàìè. Äåñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ ïðî-
ÿâëÿëèñü â âèäå ñîñóäèñòûõ ðàññòðîéñòâ, äèñòðîôè-
÷åñêèõ íàðóøåíèé êëåòîê, èõ ëîêàëüíîé ãèáåëè, ïå-
ðåõîäÿùåé â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ â î÷àãè íåêðîçà òêà-
íåé. Ïðè ýòîì íàáëþäàëè ïîÿâëåíèå àòèïè÷íûõ êëå-
òî÷íûõ ôîðì, âîñïàëèòåëüíûõ èíôèëüòðàòîâ, ïðèçíà-
êîâ ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ òêàíåé è ò.ä.

Ïàðàëëåëüíî ïðîòåêàþùèå êîìïåíñàòîðíî-âîññòà-
íîâèòåëüíûå ïðîöåññû (àêòèâèçàöèÿ ôèçèîëîãè÷åñêîé
è ðåïàðàòèâíîé ðåãåíåðàöèè òêàíåé, ðàçâèòèå ãèïåð-
ïëàçèè è ãèïåðòðîôèè êëåòîê), ñ îäíîé ñòîðîíû, ìî-
ãóò áûòü íàïðàâëåíû íà ïîääåðæàíèå êëåòî÷íîãî è
ôóíêöèîíàëüíîãî ãîìåîñòàçà èññëåäóåìûõ ñèñòåì, à ñ
äðóãîé – ñîçäàþò íàïðÿæåííîå, íåóñòîé÷èâîå ñîñòîÿ-
íèå, âåäóùåå ê äåçîðãàíèçàöèè âñåé ñèñòåìû. Â ñèñòå-
ìå êðîâè êîìïåíñàòîðíûå ïðîöåññû ïðîÿâëÿþòñÿ â
âûñîêîì êîëè÷åñòâå êàðèîöèòîâ, óñèëåíèè ïðîëèôå-
ðàòèâíîé àêòèâíîñòè êëåòî÷íûõ ïóëîâ êîñòíîãî ìîç-
ãà. Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàåò ñèíõðîííîå íàðàñòàíèå

â ñèñòåìå êðîâè òàêèõ êëåòî÷íûõ ôîðì, êàê ìèêðî-
ëèìôîöèòû, ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè, ìîíîöèòû è ìå-
ãàêàðèîöèòû. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàïðÿæåíèè çà-
ùèòíûõ ìåõàíèçìîâ îðãàíà ïóòåì âîâëå÷åíèÿ ñèñòå-
ìû êðîâè â èììóííûé îòâåò íà äåéñòâèå ïîâðåæäàþ-
ùåãî ôàêòîðà. Â ýíäîêðèííîé ñèñòåìå êîìïåíñàòîð-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûå ïðîöåññû âûðàæàþòñÿ â ãèïåð-
ïëàçèè è ãèïåðòðîôèè («äîáàâî÷íàÿ» êîðà íàäïî÷å÷-
íèêîâ è ïðîëèôåðàöèÿ ôîëëèêóëÿðíîãî ýïèòåëèÿ
ùèòîâèäíîé æåëåçû) (ðèñ. 7). Íàïðèìåð, â ñòðóêòóðå
ÿäðà òåðèîöèòîâ ðàçâèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèå, ñ îäíîé ñòîðîíû, î ñíèæåíèè èíòåíñèâíîñ-
òè áåëêîâîãî ñèíòåçà (ãèïåðõðîìàòèçàöèÿ, ïîÿâëåíèå
âíóòðèÿäåðíûõ âêëþ÷åíèé), ñ äðóãîé – î êîìïåíñà-
òîðíûõ ïðîöåññàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæàíèå
ôóíêöèè ÿäðà (óâåëè÷åíèå îáúåìà ÿäåð, ïëîùàäè ÿäåð-
íûõ ìåìáðàí).

Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî âçàèìîîáóñëîâëåííûé
íàïðÿæåííûé ðåæèì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âàæíåéøèõ
ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ (îñîáåííî âûðàæåííûé ó
æèâîòíûõ 30-êèëîìåòðîâîé çîíû àâàðèè íà ×ÀÝÑ)
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîëîæèòåëüíóþ ïðèñïîñî-
áèòåëüíóþ ðåàêöèþ îðãàíèçìà, íàïðàâëåííóþ íà
ñòðóêòóðíóþ è ôóíêöèîíàëüíóþ íîðìàëèçàöèþ èññëå-
äóåìûõ òêàíåé.

Îäíàêî âûÿâëåííûå ìîðôîëîãè÷åñêèå ñäâèãè
íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïîêàçàòåëÿìè èñòèííîé ôèçèîëîãè÷åñ-
êîé àäàïòàöèè îðãàíèçìà ê ñëîæèâøèìñÿ ðàäèîýêî-
ëîãè÷åñêèì óñëîâèÿì ñðåäû îáèòàíèÿ ïîëåâîê, ïî-
ñêîëüêó íàëè÷èå ÷åòêî âûðàæåííûõ ïðèçíàêîâ ëó÷å-
âîãî çàáîëåâàíèÿ ó ãðóïïû ïîëåâîê (ïðåæäåâðåìåííîå
ñòàðåíèå, äèñáàëàíñ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû, ñîìàòè÷åñêàÿ ìóòàöèÿ è íåîáû÷íàÿ ïîëèïëî-
èäèçàöèÿ êëåòîê, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå ãðàíóëåì,
ïàäåíèå óðîâíÿ ãåìîöèòîáëàñòîâ – ñòâîëîâûõ êðîâå-
òâîðíûõ êëåòîê) ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ñðûâà ñòàáèëè-
çèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ ëèáî óñêîðåííîãî èñòîùåíèÿ
ðåçåðâíûõ âîçìîæíîñòåé èññëåäóåìûõ ñèñòåì. Ïðè
ýòîì èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ñíèæåíèå îòìå÷åííûõ
ñäâèãîâ íå ïðîèñõîäèò. Êàê èçâåñòíî, ñòîéêî ñîõðàíÿ-
þùèåñÿ èçìåíåíèÿ, âûÿâëåííûå â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ñåçîíîâ, ìîæíî ñ÷èòàòü äåçàäàïòèâíûì ïðèçíà-
êîì. Âñå ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î íåóñòîé÷è-
âîì ñîñòîÿíèè îðãàíèçìà ïîëåâîê â óñëîâèÿõ õðîíè-

÷åñêîãî ëó÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ, ñïîñîáñòâóþ-
ùåãî ðàçâèòèþ ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé.

Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ïîëåâîê-ýêîíîìîê,
îòëîâëåííûõ íà êîíòðîëüíîì ó÷àñòêå è ðà-
äèîàêòèâíî çàãðÿçíåííûõ òåððèòîðèÿõ â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîðôîìåò-
ðè÷åñêèõ, ìîðôîëîãè÷åñêèõ, áèîõèìè÷åñêèõ,
áèîôèçè÷åñêèõ è öèòîãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
ïîäòâåðæäàåò âûñîêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü âûá-
ðàííîãî òåñò-îáúåêòà (ïîëåâêè-ýêîíîìêè) ê
äåéñòâèþ õðîíè÷åñêîãî íèçêîèíòåíñèâíîãî
îáëó÷åíèÿ â ïðèðîäíîé ñðåäå. Îáíàðóæåíû
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïîïóëÿöèîííûõ õà-
ðàêòåðèñòèê è ãåíîòèïà ïîïóëÿöèè, à òàêæå
ãëóáîêèå ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñîñòî-
ÿíèÿ êðîâè, ñåëåçåíêè, ïå÷åíè, íàðóøåíèÿ â
ñèñòåìå ðåãóëÿöèè ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëè-
ïèäîâ è ýíåðãåòè÷åñêîãî îáìåíà. Íåñìîòðÿ íà
ðàçëè÷èÿ â ãåíåçèñå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿç-
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Рис. 6. Ширина (% к контролю) коры (I), клубочковой (II) и пучковой (III)
зон и объема ядер (IV) надпочечников (пик численности) полевки-экономки
с участков 4 (а) и 6 (б), в 30-километровой зоне ЧАЭС, радиевого участка
Северного стационара (в) и в контроле (г).
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Рис. 7. Щитовидная железа половозрелой полевки-экономки из 30-километровой зоны ЧАЭС. 1 – микрофолликулярная струк-
тура (Мф) железистой ткани (реактив Шиффа; об. ×50, ок. ×16). 2 – мелкие фолликулы (МФ), обилие тиреоцитов (реактив Шиффа;
об. ×12.5, ок. ×16). 3 – дегенерирующие фолликулы (ДФ), обнажение стенки фолликула вследствие отторжения тиреоцитов (толу-
идиновый синий; об. ×25, ок. ×16). 4 – дистрофические процессы в тиреоцитах: «вспенивание» цитоплазмы (Цп) клеток секретор-
ного эпителия, расширение капилляров, стаз эритроцитов (Эц) (толуидиновый синий; об. ×25, ок. ×16).

íåíèÿ îáñëåäóåìûõ òåððèòîðèé, õàðàêòåð íàáëþäàå-
ìûõ èçìåíåíèé ó æèâîòíûõ âî ìíîãîì ñõîæ. Ðàçëè-
÷èÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â îñíîâíîì â ñòåïåíè èõ âûðàæåí-
íîñòè, õîòÿ ó ÷åðíîáûëüñêèõ ïîïóëÿöèé íàðóøåíèÿ
ÿð÷å è ìíîãîîáðàçíåå. Òåì íå ìåíåå, â îáîèõ ñëó÷àÿõ
íàáëþäàåìûå ýôôåêòû âî ìíîãîì ñîâïàäàþò ñ ðåçóëü-
òàòàìè, ïîëó÷åííûìè â ýêñïåðèìåíòàõ ñ îñòðûì è õðî-
íè÷åñêèì îáëó÷åíèåì ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò îòíåñòè ýòè ýôôåêòû ê èçìåíåíèÿì ðàäèàöè-
îííîé ïðèðîäû.

Ïîëó÷åííûå äàííûå âûÿâëÿþò íîâûå àñïåêòû áèî-
ëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè â ìà-
ëûõ äîçàõ, óãëóáëÿþò ïðåäñòàâëåíèÿ î âîçìîæíûõ
ïóòÿõ ïðèñïîñîáëåíèÿ îðãàíèçìîâ è ïîïóëÿöèé ê óñ-
ëîâèÿì ïîâûøåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè è ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ îòäàëåííûõ ïî-
ñëåäñòâèé ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ. Íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé íå-
ñîìíåííà. Ìàòåðèàëû ðàáîò ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé òåõíîãåííûõ êàòà-
ñòðîô, ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèíöèïîâ
ýêîëîãè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ ðàäèàöèîííîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà áèîãåîöåíîçû. Ïîëó÷åííûå àâòîðàìè ðåçóëü-
òàòû âíîñÿò ñóùåñòâåííûé âêëàä â èçó÷åíèå ìåõàíèç-
ìîâ àäàïòàöèè îðãàíèçìîâ è ïîïóëÿöèé ê óñëîâèÿì

ïîâûøåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè â ïðèðîäíîé ñðåäå.
Ìàòåðèàëû ÿâëÿþòñÿ öåííûì íàó÷íûì è ñïðàâî÷íûì
ïîñîáèåì äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ðàäèîáèîëîãèè,
ýêîëîãèè, ìåäèöèíû, à òàêæå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ,
ñîòðóäíèêîâ ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Àòëàñ ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ó ïîëå-

âîê-ýêîíîìîê èç î÷àãîâ ëîêàëüíîãî ðàäèîàêòèâíîãî
çàãðÿçíåíèÿ / Ê.È. Ìàñëîâà, Ë.Ä. Ìàòåðèé, Î.Â. Åð-
ìàêîâà, À.È. Òàñêàåâ. ÑÏá.: Íàóêà, 1994. 192 ñ.

2. Áèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿç-
íåíèÿ â ïîïóëÿöèÿõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ / À.Ã. Êó-
äÿøåâà, Ë.Í. Øèøêèíà, Î.Ã. Øåâ÷åíêî, Ë.À. Áàøëû-
êîâà, Í.Ã. Çàãîðñêàÿ. Åêàòåðèíáóðã, 2004. 224 ñ.

3. Áèîõèìè÷åñêèå ìåõàíèçìû ðàäèàöèîííîãî ïî-
ðàæåíèÿ ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèé ìûøåâèäíûõ ãðûçó-
íîâ / À.Ã. Êóäÿøåâà, Ë.Í. Øèøêèíà, Í.Ã. Çàãîðñêàÿ,
À.È. Òàñêàåâ. ÑÏá.: Íàóêà, 1997. 156 ñ.

4. Ìàòåðèé Ë.Ä., Åðìàêîâà Î.Â., Òàñêàåâ À.È. Ìîð-
ôîôóíêöèîíàëüíàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà ìåë-
êèõ ìëåêîïèòàþùèõ â ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèÿõ (íà ïðèìåðå ïîëåâêè-ýêîíîìêè). Ñûêòûâêàð,
2003. 164 ñ.   v
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асп. С. Пестов
лаборатория экологии наземных и почвенных беспозвоночных животных
E-mail: pestov@ib.komisc.ru, тел. (8212) 43 19 69

Научные интересы: биоразнообразие, экология двукрылых  насекомых

В качестве одного из главнейших
компонентов гнуса наряду  с кро-
вососущими комарами (Culicidae),

мошками (Simulidae) и мокрецами (Cera-
topogonidae) слепни являются хозяй-
ственно важной группой двукрылых на-
секомых. Изучение слепней на европей-
ском Северо-Востоке было начато Ол-
суфьевым в начале XX в. [8]. Дальней-
шими исследованиями Седых [11] и Га-
бовой [3, 4, 5] и другими исследователя-
ми [1, 2, 7, 10, 12, 13] был выявлен видо-
вой состав и фенология слепней. Целью
настоящей статьи является анализ рас-
пространения слепней по территории
европейского северо-востока России.
Южной границей рассматриваемого ре-
гиона считаются Северные Увалы, с во-
стока он ограничен Уральскими горами,
западную границу мы проводим по 46°
в.д. В административном отношении
регион располагается в пяти субъектах
РФ: Республика Коми, Архангельская
(восточная часть) и Кировская (северная
часть) области, Ненецкий и Ямало-Не-
нецкий автономные округа (крайне за-
падная часть). Для написания этой ста-
тьи были использованы коллекционные
материалы зоологического музея Сык-
тывкарского государственного универси-
тета и научного музея Института биоло-
гии Коми НЦ  УрО РАН. Полевые сборы
проводились в июне и июле 2004 г. в
Койгородском районе.  Общий объем
просмотренного материала составил
1051 экземпляр, относящийся к 31 виду.
Девять видов приводятся только по дан-
ным литературы. Обобщены данные,
собранные в 33 точках (рис. 1). Сборы
имеются из всех районов Республики
Коми, кроме Удорского и Сосногорского
(рис. 2).

Род Atylotus Osten Sacken, 1876
Род распространен в Северной Аме-

рике, Евразии и Африке. В мире около
60 видов. На европейском Северо-Вос-
токе виды этого рода встречаются в ос-
новном в южной и средней тайге, и толь-
ко один вид доходит до крайне-северной
тайги (табл. 1). Хозяйственное значение
невелико, потому  что светлоглазки все-
гда малочисленны и редко нападают на
человека.

1. Atylotus fulvus Meigen, 1820 – свет-
логлазка рыжая.

Материал: Интинский (г. Инта 1 ),
Койгородский (п. Кажим 5 ), Сыктывдин-
ский (c. Выльгорт 1 ), Усть-Вымский
(с. Оквад 2 ), Ухтинский (1 ) районы.

Данные литературы: Печорский [2],
Троицко-Печорский (п. Якша) [12], Усть-
Цилемский (с. Усть-Цильма) [4] районы.

Рис. 1. Точки сборов слепней на европейском Северо-Востоке: a – точки сборов,
б – границы природных подзон.

1 – Ямало-Ненецкий АО (р. Хадытаяха), 2 – Воркутинский (г. Воркута), 3 – Ворку-
тинский (Красный Камень), 4 – Воркутинский (ст. Сейда), 5 – Интинский (г. Инта), 6 –
Печорский (ст. Косью), 7 – Усинский (бас. р. Колва), 8 – Ненецкий АО (г. Нарьян-Мар,
с. Никитцы), 9 – Ненецкий АО (д. Прещатиница), 10 – Печорский (г. Печора), 11 – Пе-
чорский (ст. Кожва), 12 – Усть-Цилемский (с. Усть-Цильма), 13 – Ижемский (с. Карта-
ель), 14 – Вуктыльский (п. Усть-Щугор), 15 – Ухтинский (г. Ухта), 16 – Троицко-Печорс-
кий (г. Троицко-Печорск), 17 – Троицко-Печорский (с . Белый Бор), 18 – Троицко-Печор-
ский (п. Саръюдин), 19 – Троицко-Печорский (п. Якша), 20 – Усть-Куломский (с. Помоз-
дино), 21 – Усть-Куломский (оз. Дон), 22 – Усть-Куломский (с. Усть-Кулом), 23 – Княж-
погостский (г. Емва), 24 – Усть-Вымский (с. Оквад), 25 – Корткеросский (с. Корткерос,
д. Негакерос и биостанция СГУ), 26 – Сыктывдинский (г. Сыктывкар, с. Выльгорт, д. Коч-
пон, д. Палевицы), 27 – Сысольский (с. Визинга), 28 – Сысольский (с . Палауз), 29 –
Койгородский (п. Кажим), 30 – Койгородский (п. Ком), 31 – Прилузский (с. Спаспоруб),
32 – Прилузский (с. Летка) районы, 33 – Архангельская область (г. Котлас).
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Рис. 2. Изученность фауны слепней Республики
Коми. Цифрами показано количество видов, отме-
ченных для района.

Европейско-сибирский лесной
вид. Три подвида. В Коми распро-
странен номинальный подвид A.f.
fulvus  Mg. Личинки на сфагновых
болотах [6]. Вид распространен в
регионе от южной тайги до поляр-
ного круга. Вид малочисленный.
Чаще нападает на диких животных,
чем на человека и на сельскохозяй-
ственный скот.

2. Atylotus rusticus  Linnaeus,
1761 – светлоглазка полевая.

 Материал: Койгородский (п. Ка-
жим 1 ), Сыктывдинский (д. Пале-
вицы 2 , 2 , с. Выльгорт 1 ), Сы-
сольский (с. Визинга 1 ), Усть-Вым-
ский (с. Оквад 1 ) районы.

Данные литературы: Троицко-
Печорский район (п. Якша) [12], Ар-
хангельская область, Котласский
район (г. Котлас) [9].

Европейско-западносибирский
лесостепной вид. В таежной зоне
придерживается интразональных
местообитаний. На вырубках. Ли-
чинки на мезотрофных участках пе-
реходных болот, во мху  среди корней
осок [6]. Северной границей распростра-
нения вида является 62° с.ш. Вид мало-
численный. По экологии имаго сходен с
предыдущим видом.

3. Atylotus plebejus Fallen, 1817 – свет-
логлазка невзрачная.

Данные литературы: Ухтинский рай-
он (г. Ухта) [11].

Палеарктический лесной вид. Два
подвида. В Коми распространен номи-
нальный подвид A.p. plebejus F. Личинки
обитают по краю болот [9]. Очень ред-
кий вид. Лимитирующим фактором яв-
ляется имагинальное питание – самки и
самцы питаются нектаром растений.
Ниша полинофагов в большинстве био-
топов занята более конкурентоспособ-
ными видами перепончатокрылых и дву-
крылых.

4. Atylotus  sublunulaticornis  Zetter-
stedt, 1842 – светлоглазка карликовая.

Данные литературы: Ухтинский рай-
он (г. Ухта) [9].

Голарктический таежный вид. Личин-
ки придерживаются сфагновых, реже
низинных болот [9]. Очень редкий вид.
Имагинальное питание такое же, как и у
предыдущего вида.

Род Chrysops Meigen, 1800
Космополитный род. В мире около

250 видов. Для представителей этого
рода характерен подстерегающий тип
нападения на прокормителя. В сообще-
ствах как правило немногочисленны.
При продвижении на север количество
видов рода снижается и в тундре он
представлен только Chrysops nigripes
Zetterstedt, 1840.

5. Chrysops caecutiens Linnaeus, 1758 –
пестряк лесной.

Материал: Ижемский (с. Картаель
1 ), Койгородский (п. Кажим 5 ), Корт-т-
керосский (биостанция СГУ 1 ), Сык-
тывдинский (с. Выльгорт 3 , окрестнос-
ти г. Сыктывкар 1 ), Троицко-Печорский
(п. Белый Бор 2 ), Ухтинский (г. Ухта 1 ,
3 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский (г. Инта)
[5], Прилузский (с. Летка), Усть-Вымский
(с. Оквад), [4], Усть-Цилемский (с. Усть-
Цильма) [9] районы; Архангельская об-
ласть, Котласский район (ст. Удима) [13].

Европейско-сибирский лесной вид.
Два подвида. В Коми распространен но-
минальный подвид Ch.с . caecutiens L.
Держится близ ручьев и речек. Отклады-
вают яйца на нижнюю сторону листьев.
Личинки водные детритофаги проточных
водоемов, реже стоячих водоемов. Ку-
колки тут же, но над урезом воды. Пере-
носчик туляремии [9]. Вид распростра-
нен на север до полярного круга. Немно-
гочисленный вид, к югу чаще.

6. Chrysops concavus Loew, 1858 –
пестряк пойменный.

Материал: Корткеросский (био-
станция СГУ 1 ), Сыктывдинский
(с. Выльгорт 3 , 1 , д. Палевицы
6 ) районы.

Данные литературы: Усть-Ку-
ломский район (с. Усть-Кулом) [9].

Восточноевропейско-западно-
сибирский лесостепной (луговой)
вид. По долинам крупных рек [9]. В
Республике Коми вид найден толь-
ко в бассейне р. Вычегда. Редкий
вид.

7. Chrysops  divaricatus  Loew,
1858 – пестряк болотный.

Материал. Койгородский (п. Ка-
жим 1 ), Корткеросский (биостанция
СГУ 1 ), Сыктывдинский (с. Выль-
горт 4 ), Троицко-Печорский (п. Бе-
лый Бор 1 ) районы.

Данные литературы: Ухтинский
район (г. Ухта) [4].

Европейско-сибирский таежный
вид. Личинки по краям гипновых
болот [9]. На север вид распрост-
ранен до 64° с .ш. Малочисленный
вид.

8. Chrysops nigripes Zetterstedt, 1840 –
пестряк черноногий.

Материал: Интинский (9 ), Койгород-
ский (п. Кажим 2 ), Корткеросский (био-
станция СГУ 1 ),  Сыктывдинский
(с. Выльгорт 1 , д. Палевицы 2 ), Ух-х-
тинский (г Ухта 1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Печорский [2], Троиц-
ко-Печорский (п. Якша) [12], Усть-Вым-
ский (с. Оквад) [4] районы, Ямало-Ненец-
кий АО (р. Хадытаяха) [10].

Голарктический таежный вид. Личин-
ки по берегам озер [9]. Северная грани-
ца ареала требует уточнения. На севе-
ро-востоке региона вид далеко заходит
на север в лесотундровую и даже тунд-
ровую зоны. В северо-западных районах
Республики Коми (Усть-Цилемском и
Удорском) и прилегающих к ним терри-
ториях Архангельской области неизвес-
тен. Немногочисленный вид. В бассей-
не р. Щугор обычен [7].

9. Chrysops relictus Meigen, 1820 –
пестряк обыкновенный.

Материал: Корткеросский (биостан-
ция СГУ 3 ), Сыктывдинский (д. Пале-

Таблица 1
Ландшафтно-зональное распространение слепней

на европейском Северо-Востоке

Тайга 
Род  

южная  средняя северная крайне-
северная 

Лесотундра  Тундра 

Atylotus 2 4 1 1 0 0  
Chrysops 7 7 4 4 1 1  
Haem atopota 4 4 3 2 2 1  
Heptatom a 1 1 1 1 0 0  
Hybomitra 13 14 14 13 10 7  
Tabanus 8 5 0 0 0 0  

Всего видов  35  35 23 21 13 9  
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вицы 3 , с. Выльгорт 2 , окрестности
г. Сыктывкар 1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский (г. Инта)
[5], Печорский (г. Печора) [1], Усть-Вым-
ский (с . Оквад) [4], Усть-Цилемский
(с. Усть-Цильма) [9], Ухтинский (г. Ухта)
[11] районы.

Европейско-сибирский лесостепной
вид. Личинки по берегам стоячих и сла-
бопроточных водоемов [9]. Вид распро-
странен до полярного круга. Немногочис-
ленный вид.

10. Chrysops  sepulcralis  Fabricius,
1794 – пестряк траурный.

Материал: Ухтинский район (г. Ухта
4 , 1 ).

Данные литературы: Интинский (г. Ин-
та) [5], Корткеросский (д. Негакерос) [11],
Печорский [2], Сыктывдинский (с. Выль-
горт), Троицко-Печорский (Печоро-Илыч-
ский заповедник) [9] районы, Ненецкий
АО (д. Прещатиница) [13].

Европейско-западносибирский лес-
ной вид. Личинки на болотах [9]. К севе-
ру до тундровой зоны. Малочисленный
вид.

11. Chrysops pictus Meigen, 1820 –
пестряк украшенный.

Данные литературы: Архангельская
область, Котласский район (г. Котлас) [9].
Возможен в Прилузском районе Респуб-
лики Коми.

Европейско-западносибирский лес-
ной вид. Личинки по переувлажненным
берегам рек, речек, озер, в кочках зла-
ков, среди корней осок [6]. В регионе вид
редок, распространен только на самом
юге средней тайги. В южной тайге на тер-
ритории Кировской области становится
более многочисленным.

Род Haematopota Meigen, 1803
В мире около 390 видов. Африка,

Палеарктика, Индия, Северная Амери-
ка. На европейском Северо-Востоке
наиболее разнообразны в южной и сред-
ней тайге, только один вид (Haematopota
pluvialis Linnaeus, 1761) проникает в тунд-
ровую зону, он же является наиболее
массовым. Все виды более активны в
пасмурную погоду.

12. Haematopota crassicornis Wahl-
berg, 1848 – дождевка черноусая.

Материал: Ижемский (1 ), Сыктыв-
динский (с. Выльгорт 1 , г. Сыктывкар
7 ), Усть-Вымский (с . Оквад 4 ), Усть-
Цилемский (с. Усть-Цильма 1 ) районы.

Данные литературы: Прилузский [4],
Троицко-Печорский (п. Якша) [12], Ухтин-
ский (г. Ухта) [4] районы, Ненецкий АО
(с. Никитцы) [1].

Европейско-западносибирский лес-
ной вид. Личинки по берегам лесных ру-
чьев и речек [9]. Широко распространен-
ный немногочисленный вид. На крайнем
северо-востоке не обнаружен.

13. Haematopota italica Meigen, 1804 –
дождевка западная.

Данные литературы: Троицко-Печор-
ский район (п. Якша) [12].

Европейский лесной. Очень редкий
в регионе вид на северной границе аре-
ала.

14. Haematopota pluvialis Linnaeus,
1761 – дождевка обыкновенная.

Материал: Койгородский (п. Кажим
196 ), Корткеросский (биостанция СГУ
6 ), Сыктывдинский (с . Выльгорт 31
1 , г. Сыктывкар 4  1 ), Усть-Вымский
(с. Оквад 7 ), Ухтинский (г. Ухта 2 ) рай-
оны.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский (г. Инта)
[5], Печорский [2], Прилузский [4], Тро-
ицко-Печорский (п. Якша) [12], Усть-Ци-
лемский (с . Усть-Цильма) [4] районы, Не-
нецкий АО (с. Никитцы) [1], Ямало-Не-
нецкий АО (р. Хадытаяха) [10].

Европейско-сибирский лесной вид.
Три подвида. В Республике Коми номи-
нальный подвид H.p. pluvialis Linnaeus,
1761. Личинки по берегам рек и влажной
почве. Переносчик сибирской язвы и ту-
ляремии. [9]. Массовый вид, распрост-
раненный на север до побережья Барен-
цева моря.

15. Haematopota subcylindrica Pandel-
le, 1883 – дождевка светлая.

Материал: Койгородский (п. Кажим
5 ), Сыктывдинский (с. Выльгорт 2 )
районы.

Данные литературы: Печорский рай-
он [2].

Европейско-западносибирский лес-
ной вид. Личинки по берегам озер [9].
Немногочисленный вид, распространен-
ный до крайне-северной тайги.

Род Heptatoma Meigen, 1803
В мире несколько видов.
16. Heptatoma pellucens  Fabricius,

1776 – длинноуска обыкновенная.
Материал: Койгородский (п. Кажим

4 ), Сыктывдинский (окрестности г. Сык-
тывкар 2 , 1 ), Усть-Вымский (с. Ок-
вад 1 ) районы.

Данные литературы: Интинский (г. Ин-
та) [5], Печорский [2], Прилузский (с. Лет-
ка) [4], Троицко-Печорский (п. Якша) [12],
Ухтинский (г. Ухта) [4] районы, Архангель-
ская область, Котласский район (ст. Уди-
ма) [13].

Европейско-западносибирский лес-
ной вид. Два подвида. В регионе номи-

нативный подвид Heptatoma p. pellucens
Fabricius, 1776. Личинки в сильнозагряз-
ненных водоемах, под корой упавших
стволов деревьев [9]. Вид распростра-
нен до лесотундры. Немногочисленный.

Род Hybomitra Enderlein, 1922
В мире около 150 видов. Голаркти-

ка. В пределах рассматриваемого реги-
она обитают 17 видов этого рода, кото-
рые очень близки морфологически, и в
то же время различаются по распростра-
нению и обилию (табл. 1 и 2). Дальше
других видов проникают на север (табл. 1)
и являются наиболее массовыми вида-
ми (табл. 2). Имаго всех видов активно
преследуют прокормителя, несколько
раз облетая его перед нападением.

17.  Hy bomi tr a aequetincta Beck,
1900 – гибомитра желтоногая.

Данные литературы: Усть-Цилем-
ский (с. Усть-Цильма) [9], Воркутинский
(ст. Сейда) [11] районы, Ямало-Ненец-
кий АО (р. Хадытаяха) [10].

Голарктический тундровый вид. Ред-
кий вид с ограниченным ареалом. Юж-
нее 65° с.ш. не встречен.

18. Hybomitra arpadi Szliady, 1923 –
гибомитра Арпада.

Материал: Корткеросский (биостан-
ция СГУ 1 ), Печорский (ст. Косью  2 ,
ст. Кожва 1 ), Прилузский (с. Летка 1 ),
Сыктывдинский (окрестности г. Сыктыв-
кар 1 ), Усть-Вымский (с. Оквад 1 )
районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7] и Интинский [5] райо-
ны, Ямало-Ненецкий АО (р. Хадытаяха)
[10].

Голарктический таежный вид. Личин-
ки по берегам медленно текущих рек,
озер, мелиоративных канав, на мезо-
трофных озерах [6]. Вид распространен
на север до тундры. Обычен в Приура-
лье, в центральной части и к югу встре-
чается реже.

19. Hybomitra astuta Osten-Sacken,
1876 – гибомитра полярная.

Материал: Ижемский (п. Картаель
2 ), Ухтинский (г. Ухта 1 ) районы.

Данные литературы: Низовья Печо-
ры [9], Воркутинский район (Красный
Камень) [11].

Голарктический тундровый вид. Юж-
ная граница ареала проходит по 64° с.ш.
Редкий вид.

Таблица 2
Статус обилия слепней на европейском Северо-Востоке

Род  Массовый Обычный Немного-
численный 

Мало-
численный Редкий Очень  

редкий  
Atylotus 0  0 0 2 0 2 
Chrysops 0  0 3 2 2 0 
Haem atopota 1  0 2 0 0 1 
Heptatom a 0 0 1 0 0 0 
Hybomitra 1  6 3 4 2 1 
Tabanus 0  2 0 2 1 3 

Всего видов  2  8 8 10 4 6 
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20. Hybomitra bimaculata Maquart,
1826 – гибомитра полуденная.

Материал: Ижемский (с. Картаель
1 ), Интинский (2 ), Княжпогостский
(г. Емва 1 ), Койгородский (п. Кажим
235 ), Сыктывдинский (окрестности
г. Сыктывкар 1 , с. Выльгорт 76  1 ),
Усть-Вымский (с. Оквад 3 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Воркутинский (ст. Сей-
да) [11], Печорский [2], Троицко-Печор-
ский (г. Троицко-Печорск) [11], Усть-Ци-
лемский (с . Усть-Цильма), [9], Ухтинский
(г. Ухта) [11] районы; Архангельская об-
ласть, Котласский район (ст. Удима) [13].

Палеарктический таежно-лесной вид.
В Республике Коми распространены две
формы. Откладывают яйца на листья
осок, камышей и манника. Личинки на
болотах всех типов [9]. Распространен
до зоны тундр. Массовый вид на равнин-
ной части региона, на Урале малочис-
ленный.

21. Hybomitra ciureai Seguy, 1937 –
гибомитра узколобая.

Материал: Койгородский (п. Кажим
1 ), Корткеросский (1 ), Сыктывдинс-
кий (с . Выльгорт  4 ), Усть-Вымский
(с. Оквад 2 ), Усть-Куломский район
(1 ).

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Ухтинский (г. Ухта) и
Интинский районы (г. Инта) [5].

Европейско-сибирский лесостепной.
По берегам рек и озер, окраинам болот.
Переносчик сибирской язвы и туляремии
[9]. Обычный вид. На северо-востоке на
север проникает до Полярного Урала. На
северо-западе (Удорский и Усть-Цилем-
ский районы Коми) не отмечен.

22. Hybomitra distinguenda Verrall,
1909 – гибомитра лесная.

Материал: Сыктывдинский район
(с. Выльгорт 4 )

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Печорский [2], Троиц-
ко-Печорский (п. Якша) [12], Усть-Вым-
ский (с. Оквад), Ухтинский (г. Ухта) [4]
районы, Архангельская область, Котлас-
ский район (ст. Удима) [13].

Палеарктический лесной вид. Два
подвида. В Республике Коми распрост-
ранен номинативный подвид H.d. distin-
guenda Verrall, 1909. Личинки по берегам
небольших стоячих водоемов, во мху,
среди корней деревьев и кустарников и
осок [6]. На север распространяется до
юга крайне-северной тайги. На северо-
западе Республики Коми не найден. Ма-
лочисленный вид.

23. Hybomitra kaurii Chvala et Lyneborg
1970 – гибомитра Каури.

Материал: Интинский (4 ), Койгород-
ский (п. Ком 1 ), Прилузский (с. Леткаа
1 ),  Сыктывдинс кий  (окрес тнос ти
г. Сыктывкар 1 ), Усинский (с. Колваа
1 ), Усть-Вымский (3 ), Усть-Куломский
(оз. Дон 1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Корткероский, Ухтин-
ский (г. Ухта) [11], Ненецкий АО (г. На-
рьян-Мар, с. Никитцы) [1], Ямало-Ненец-
кий АО (р. Хадытаяха) [10], Ненецкий АО
(д. Прещатиница) [13].

Европейско-сибирский лесной вид.
Личинки по берегам лесных озер [9].
Малочисленный вид, тяготеет к северу.
Известен для всей территории региона
до побережья Баренцева моря.

24. Hybomitra lapponica Wahlenberg,
1848 – гибомитра болотная.

Материал: Ижемский (с. Картаель
2 ), Княжпогостский (д. Серегово 1 ),
Койгородский (п. Кажим, 6 ), Усть-Вым-
ский (с . Оквад 5 ), Печорский (ст. Ко-
сью 1 ), Прилузский (с . Спаспоруб 1 ),
Сыктывдинский (с. Выльгорт 2 ), Тро-
ицко-Печорский (п. Саръюдин 3 ), Ух-
тинский (2 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Воркутинский (ст. Сей-
да),  Интинский [5], Усть-Цилемский
(с. Усть-Цильма) [11] районы.

Голарктический таежный вид. Личин-
ки на мезотрофных участках верховых
болот во мху, среди корней осок [6]. Не-
многочисленный вид на равнинной час-
ти. Ближе к Уралу численность возрас-
тает, где он обычен. Распространен до
лесотундры.

25. Hybomitra lundbecki Lyneborg,
1959 – гибомитра Лундбека.

Материал. Воркутинский (г. Воркута
1 ), Ижемский (с. Картаель 6 ), Койго-о-
родский (п.  Кажим 1 ),  Печорский
(ст. Косью 1 ), Сыктывдинский (с. Выль-
горт 26  1 , п. Кочпон 1 ), Усинский
(бассейн р. Колва 1 ), Ухтинский (6 )
районы.

Данные литературы. Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский [5], При-
лузский (с. Летка) [4], Троицко-Печорский
(п. Якша) [12], Усть-Вымский (с. Оквад),
Усть-Цилемский (с. Усть-Цильма) [4] рай-
оны, Ямало-Ненецкий АО (р. Хадытая-
ха) [10].

Европейско-западносибирский таеж-
но-лесной вид. Два подвида. В Респуб-
лике Коми распространен подвид H.l.
lundbecki Lyneborg, 1959. Личинки на бо-
лотах разных типов и заболоченных лу-
гах. [9]. На север распространен до тунд-
ровой зоны. В бассейне р. Щугор явля-
ется доминантом [7], на северном Ура-
ле и на равниной части Республики Коми
субдоминант. В Койгородском районе в
2004 г. был малочисленен.

26. Hybomitra lurida Fallen, 1817 – ги-
бомитра ранняя.

Материал: Койгородский (п. Кажим
5 ), Сыктывдинский (окрестности г. Сык-
тывкар 1 ), Троицко-Печорский (2 ),
Усть-Куломский (с. Дон 1 ), Усть-Вым-
ский (с. Оквад 1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский (г. Инта)
[5], Печорский (г. Печора) [1], Усть-Ци-

лемский (с . Усть-Цильма) [1], Ямало-Не-
нецкий АО (р. Хадытаяха) [10], Ненец-
кий АО (д. Прещатиница) [13].

Голарктический таежно-лесной вид.
На север до побережья Баренцева моря.
Обычный вид.

27. Hybomitra montana Meigen, 1820 –
гибомитра обычная.

Материал: Корткеросский (биостан-
ция СГУ 1 ), Прилузский (1 ), Сыктыв-
динский (с. Выльгорт 6 , г. Сыктывкар
3  1 ), Усть-Вымьский (с . Оквад 3 ),
Ухтинский (1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский [5] и Пе-
чорский [2] районы, Ямало-Ненецкий АО
(р. Хадытаяха) [10].

Палеарктический таежно-лесной вид.
Личинки на заболоченных лугах, боло-
тах, берегах и на мелководьях рек и озер
[9]. Немногочисленный вид. Распростра-
нен на север до тундровой зоны. Для
вида характерно увеличение доли меха-
нистических форм при продвижении на
север.

28. Hybomitra muehlfeldi Brauer, 1880 –
гибомитра Мюльфельда.

Материал: Койгородский (п. Кажим
8 ),Сыктывдинский (с. Выльгорт  3 ),
Усть-Вымский (3 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Печорский [2], Троиц-
ко-Печорский (Печоро-Илычский запо-
ведник) [9] районы.

Палеарктический таежно-лесной. Ли-
чинки на низинных болотах и заболочен-
ных берегах озер, во мху, среди корней
злаков, вахты, ольхи, рогоза, хвощей.
Малочисленный вид. На север распро-
странен до 65° с .ш.

29. Hybomitra nigricornis Zetterstedt,
1942 – гибомитра черноусая.

Материал: Интинский (1 ), Сыктыв-
динский (с. Выльгорт 1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Усть-Вымский район
(с. Оквад) [4].

Палеарктический таежный. Личинки
по прирусловым заболоченностям [9].

Малочисленный вид. На север до
юга лесотундровой зоны, в которой от-
носительное обилие вида несколько уве-
личивается.

30. Hybomitra nitidifrons Szilady, 1914 –
гибомитра гололобая.

Материал: Койгородский (п. Кажим
3 ), Корткеросский (биостанция СГУ
2 ), Сыктывдинский (с. Выльгорт 10 ),
Сысольский (с. Палауз 1 ), Усть-Вым-
ский (с. Оквад 1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Интинский (г. Инта)
[5], Печорский [2], Прилузский (с. Летка)
[4], Троицко-Печорский (п. Якша) [12],
Усть-Цилемский (с . Усть-Цильма) [4], Ух-
тинский (г. Ухта) [11] районы, Ненецкий
АО (с. Никитцы) [1], Ямало-Ненецкий АО
(р. Хадытаяха) [10], Ненецкий АО (д. Пре-
щатиница) [13].
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Европейско-западносибирский таеж-
но-лесной. В Республике Коми распро-
странен подвид H.n. confiformis Chlava et
Moucha, 1971. Личинки в заболоченных
лесах [9]. Обычный вид. Распространен
до побережья Баренцева моря.

31. Hybomitra sexfasciata Hine, 1923 –
гибомитра северная.

Материал: Ухтинский район (1 ).
Голарктический тундрово-таежный.

Очень редкий вид. Распространение его
по территории европейского Северо-Во-
стока не ясно.

32. Hybomitra tarandina Linnaeus,
1761 – гибомитра оленья.

Материал: Койгородский (п. Кажим,
п. Ком 10 ), Корткеросский (биостанция
СГУ 8 ), Сыктывдинский (Выльгорт 2 ),
Троицко-Печорский (г. Троицко-Печорск,
3 ), Усть-Вымский (с . Оквад 4 ), Усть-
Куломский (с. Помоздино 1 ), Усть-Ку-
ломский (с . Дон 2 ), Ухтинский (г. Ухтаа
1 ) районы.

Данные литературы: Вуктыльский
(п. Усть-Щугор) [7], Печорский (г. Печора)
[1], Троицко-Печорский районы (п. Якша)
[12].

Палеарктический таежный. Связан с
хвойными лесами и моховыми болота-
ми [9]. Обычный вид, к Уралу  относитель-
ное обилие вида увеличивается. На се-
вер до юга крайне-северной тайги.

Род Tabanus Linnaeus, 1758
В мире около 1000 видов. Космопо-

литный. Большинство видов этого рода
редки на европейском Северо-Востоке
(табл. 2) и распространены только в пре-
делах южной и средней тайги (табл. 1).
Имаго активно преследуют прокормите-
ля.

33. Tabanus automnalis Linnaeus, 1761 –
слепень большой.

Европейско-западносибирский лес-
ной. Кладка яиц на листьях камыша и
соцветиях сусака зонтичного вдоль мед-
ленно текущих речек, стариц и озер. Ли-
чинки по берегам в этих же биотопах [9].
В коллекции имеется один экземпляр без
указания на место и время сбора. В Коми
вероятно номинативный подвид T.a. au-
tomnalis Linnaeus, 1761 в южной тайге.

34. Tabanus bovinus Linnaeus, 1758 –
слепень бычий.

Материал: Княжпогостский (г. Емва
2 ), Сыктывдинский (г. Сыктывкар 1 ),
Усть-Вымьский (с. Оквад 1 ) районы.

Данные литературы: Прилузский рай-
он (с. Летка) [4].

Европейско-сибирский лесной. Ли-
чинки в берегах речек, черно-ольховых
топях, пойменных лугах, канавах, взрос-
лые личинки в почвах вдали от воды [9].
Распространен только в южной и сред-
ней тайге. Редкий вид.

35. Tabanus bromius Linnaeus, 1761 –
слепень серый.

Материал: Койгородский (п. Кажим
5 ), Корткеросский (биостанция СГУ 2 ),
Печорский (ст. Косью 1 ), Сыктывдин-

ский (с . Выльгорт, г. Сыктывкар 7 ),
Усть-Вымский (с. Оквад 1 ) районы.

Данные литературы: Прилузс кий
(с. Летка) [4], Троицко-Печорский [11], Ух-
тинский районы (г. Ухта) [4], Архангель-
ская область, Котласский район (ст. Уди-
ма) [13].

Два подвида. В Коми номинальный
подвид Tabanus b. bromius  Linnaeus,
1961. Европейско-западносибирский ле-
состепной. Переносчик туляремии. Ли-
чинки по берегам озер, по дну оврагов
[9]. Обычный вид. На север распростра-
нен до северной тайги.

36. Tabanus cordiger Meigen, 1820 –
слепень широколобый.

Материал: Прилузский (с. Спаспоруб
1 ), Сыктывдинский (с. Выльгорт 2 ),
Усть-Вымский (с. Оквад 10 ), Ухтинский
(3 ) районы.

Данные литературы: Интинский рай-
он (г. Инта) [5].

Европейский лесной вид. Малочис-
ленный вид. Распространен до крайне-
северной тайги.

37. Tabanus glaucopis Meigen, 1820 –
слепень поздний.

Данные литературы: Прилузский рай-
он (с. Летка) [4].

Европейско-сибирский лесной. Клад-
ки яиц на листьях подорожника, клеве-
ра. Личинки развиваются в почве [9].
Очень редкий вид, распространенный
только в южной тайге.

38. Tabanus maculicornis Zetterstedt,
1842 – слепень черно-серый.

Материал: Койгородский (п. Кажим
12 ), Корткеросский (биостанция СГУ
2 ), Сыктывдинский (с. Выльгорт, г. Сык-
тывкар 6 , 2 ), Усть-Вымский (с. Ок-
вад 4 ) районы.

Данные литературы: Троицко-Печор-
ский (п. Белый Бор) [11], Ухтинский (г. Ух-
та) [9] районы.

Европейско-западносибирский лес-
ной. Личинки по берегам речек, ручьев
низинных и переходных болот и заболо-
ченных лугов [9]. На север не выходит
за пределы средней тайги. Обычный
вид.

39. Tabanus miki Brauer, 1880 – сле-
пень Мика.

Материал: Койгородский район (п. Ка-
жим 2 ).

Данные литературы: Ухтинский рай-
он (г. Ухта) [11].

В этом виде выделяют три подвида,
два из которых эндемики Кавказа, а но-
минальный T.m. miki Brauer, 1880 евро-
пейско-сибирский лесной подвид воз-
можно заходит на север до европейско-
го Северо-Востока. Личинки на берегах
озер [6]. Малочисленный вид, распро-
страненный только в средней тайге.

40. Tabanus sudeticus Zeller, 1842 –
слепень судетский.

Два подвида. Европейский лесной. В
Коми на самом юге в подзоне южной тай-
ги вероятно нахождение номинативного
подвида Tabanus s. sudeticus Zeller, 1842.

В коллекции имеется один экземпляр без
указания на место и время сбора.

Анализ ландшафтно-зонального рас-
пространения слепней на европейском
Северо-Востоке показывает закономер-
ное уменьшение видового богатства при
продвижении к северу (табл. 1). В сред-
ней и южной тайге обитают 35 видов, а
при переходе к северной и крайне-север-
ной тайге – чуть больше 20 видов. До
тундровой зоны доходят только девять
видов и семь из них – это представите-
ли рода Hybomitra.

Определение числа видов слепней
европейского северо-востока России, от-
носящихся к различным традиционно вы-
деляемым зоогеографическим группам
[9], показывает, что ядро фауны рассмат-
риваемого региона составляют пред-
ставители европейско-сибирской и евро-
пейско-западносибирской ареалогических
групп, а также лесной и таежной ланд-
шафтно-экологических групп (табл. 3). По
встречаемости слепней на территории
Республики Коми мы разделили на пять
групп:

1. Локальная встречаемость харак-
терна для восьми видов (найдены лишь
однажды): встречены в Прилузском рай-
оне Chrysopus pictus Meigen, 1820, Taba-
nus automnalis Linnaeus, 1761, Tabanus
glaucopis Meigen, 1820, Tabanus sudeticus
Zeller, 1842; в Ухтинском районе найде-
ны Hybomitra sexfasciata Hine, 1923, Aty-
lotus sublunulaticornis Zetterstedt, 1842,
Atylotus plebejus Fallen, 1817; в Троицко-
Печорском районе Haematopota italica
Meigen, 1804.

2. Узкая встречаемость характерна
для восьми видов (встречаемость 5-
13 %): Hybomitra aequetincta, Beck, 1900,
Hybomitra kaurii Chvala et Lyneborg 1970,
Hybomitra muehlfeldi Brauer, 1880, Hybo-
mitra nigricornis Zetterstedt, 1942, Tabanus
cordiger Meigen, 1820, Tabanus bovinus
Linnaeus, 1758, Tabanus maculicornis Zet-
terstedt, 1842, Tabanus miki Brauer, 1880.

3. Умеренная встречаемость харак-
терна для 10 видов (встречаемость 14-
20 %): Atylotus rusticus Linnaeus, 1761,
Chrysopus concavus Loew, 1858, Chryso-
pus divaricatus Loew, 1858, Haematopota
subcylindrica Pandelle, 1883, Hybomitra
astuta Osten-Sacken, 1876, Hybomitra
lurida Fallen, 1817, Hybomitra montana
Meigen, 1820, Hybomitra nitidifrons Szilady,
1914, Hybomitra tarandina, Linnaeus, 1761,
Tabanus bromius Linnaeus, 1761.

4. Широкая встречаемость характер-
на для 10 видов (встречаемость 21-
34 %): Chrysopus  nigripes Zetterstedt,
1840, Chrysopus relictus  Meigen, 1820,
Chrysopus  sepulcralis  Fabricius, 1794,
Haematopota crassicornis Wahlberg, 1848,
Heptatoma pellucens  Fabricius, 1776,
Hybomitra arpadi Szliady, 1923, Hybomitra
ciureai Seguy, 1937, Hybomitra distin-
guenda Verrall, 1909, Hybomitra lapponica
Wahlenberg, 1848, Hybomitra lundbecki
Lyneborg, 1959.
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5. Повсеместная встречаемость
характерна для четырех видов (встре-
чаемость >35 %): Atylotus fulvus Mei-
gen, 1820, Chrysopus caecutiens Linna-
eus, 1758, Haematopota pluvialis Linna-
eus, 1761, Hybomitra bimaculata Maqu-
art, 1826.

По сходству  фауны слепней меж-
ду  административными районами
Коми, определенному по индексу  Че-
кановского-Серенсена (рис . 3) на ос-
новании качественных данных, выде-
ляется группа северных районов
(Воркутинский, Усинский, Усть-Ци-
лемский и Ижемский), расположен-
ных в тундровой и лесотундровой зо-
нах.  Показано высокое сходство
(>0.7) между Сыктывдинским, Усть-Вым-
ским, Печорским, Интинским и Вуктыль-
ским районами. Сходными между собой
по составу  табанидофауны оказались
Койгородский и Троицко-Печорский рай-
оны. Хорошо изученные Прилузский и
Ухтинский районы имеют ряд видов, ха-
рактерных только для них, и показана их
обособленность от других территорий.

По обилию видов в типичных ланд-
шафтах европейского северо-востока
России все виды слепней были разде-
лены на шесть групп (табл. 3): массовые,
к которым относятся только два вида
Hybomitra bimaculata Maquart, 1826 и
Haematopota pluvialis  Linnaeus, 1761.
Первый доминирует в начале июля, вто-
рой в конце июля (данные для средней
тайги). К обычным видам мы отнесли
субдоминантов и виды, которые доми-
нируют только в некоторых локальных
местообитаниях, либо вначале или в
конце сезона лета. К малочисленным
видам относятся те, численность кото-
рых в изученных местообитаниях не пре-
вышает 1 %. К редким видам относятся
те, граница ареала которых проходит по
территории северной тайги, имеют низ-
кое обилие и узкую встречаемость.
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Таблица 3
Зоогеографические группировки слепней европейского Северо-Востока

Ландшафтно-зональная  группа 
Ареалогическая группа 

лесная лесо-
степная 

таежно-
лесная таежная тундрово-

таежная тундровая  Всего 

Голарктическая  0  0 1 4 1 2 8 
Восточноевропейско-
западносибирская  0  1 0 0 0 0 1 

Европейская 4  0 0 0 0 0 4 
Европейско-
западносибирская 7  2 2 0 0 0 11 

Европейско-сибирская  8  2 0 1 0 0 11 
Палеарктическая  0  0 3 2 0 0 5 
Восточноевропейская 0  0 0 2 0 0 2 

Всего 19 5 6 9 1 2 42 

1.0
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Îáùåèçâåñòíî ìíîãîñòîðîííåå âîçäåéñòâèå ãîðíî-
äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ïðàêòè÷åñêè íà
âñå êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé ñðåäû. Èçìåíåíèå

ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, íàêîïëåíèå çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ â âîäîåìàõ è ïî÷âàõ Âîðêóòèíñêîãî ãåîëîãî-
ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà, ñíèæåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñâÿçàíî ñ èíòåí-
ñèâíûì ðàçâèòèåì óãëåäîáû÷è. Îäíèì èç íîâûõ ôàê-
òîðîâ àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ â ðåãèîíå ÿâëÿåòñÿ äî-
áû÷à óãëÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì, íà÷àòàÿ â 2001 ã. íà
òåððèòîðèè Þíüÿãèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

Ñâåäåíèÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ðàçðàáîòêè óãëÿ êàðüåð-
íûì ñïîñîáîì äëÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì íåìíîãî÷èñ-
ëåííû [1, 3, 4], à äëÿ àðêòè÷åñêèõ ðåãèîíîâ åäèíè÷íû
[4]. Öåëü íàñòîÿùåé ðàáîòû – èññëåäîâàíèå èçìåíå-
íèé ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ íàçåìíûõ è âîäíûõ ýêî-
ñèñòåì íà òåððèòîðèè êàðüåðà â óñëîâèÿõ äîáû÷è óãëÿ
îòêðûòûì ñïîñîáîì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ â ýêî-
ëîãè÷åñêîì ìîíèòîðèíãå ñîñòîÿíèÿ åñòåñòâåííûõ è
òåõíîãåííûõ ýêîñèñòåì â çîíå åãî âëèÿíèÿ. Â èþëå-
àâãóñòå 2003 è 2004 ãã. íà òåððèòîðèè Þíüÿãèíñêîãî
óãîëüíîãî êàðüåðà (ðèñ. 1) è â îêðåñòíîñòÿõ ïîñ. Ñî-
âåòñêèé (Âîðêóòèíñêèé ïðîìûøëåííûé ðàéîí) èññëå-
äîâàíû ïî÷âû, ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ, õèìè÷åñêèé ñî-
ñòàâ âîä è äèàòîìîâûå âîäîðîñëè îñíîâíûõ âîäîòîêîâ.

Íàçåìíûå ýêîñèñòåìû. Â ïðîöåññå îáñëåäîâàíèÿ
îïèñàíû ïî÷âåííûå ðàçðåçû, îïðåäåëåí òèï ïî÷âû.
Àíàëèç ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ ïðîâåäåí ïî àòòåñòîâàí-
íûì ìåòîäèêàì â ýêîàíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ. Òÿæåëûå ìå-
òàëëû îïðåäåëåíû ìåòîäîì àòîìíî-àáñîðáöèîííîé
ñïåêòîðîñêîïèè íà ñïåêòîðîôîòîìåòðå «Êâàíò-Zeeman
ÝÒÀ». Ðàñòèòåëüíîñòü èññëåäîâàíà ïî îáùåïðèíÿòûì
ãåîáîòàíè÷åñêèì ìåòîäèêàì íà ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ
5×5 ì ñ èñïîëüçîâàíèåì øêàëû Áðàóí-Áëàíêå. Îïðå-
äåëåí âèäîâîé ñîñòàâ ëèøàéíèêîâ íàïî÷âåííîãî ïî-
êðîâà è ýïèôèòîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåïðèíÿòûìè â
ïî÷âåííîé àëüãîëîãèè ìåòîäàìè îòîáðàíû ïðîáû ïî÷-
âåííûõ âîäîðîñëåé. Äëÿ âûÿâëåíèÿ èõ âèäîâîãî ñî-
ñòàâà ïðèìåíÿëèñü âîäíûå, òâåðäûå àãàðèçîâàííûå è
÷àøå÷íûå êóëüòóðû ñî ñòåêëàìè îáðàñòàíèÿ.

Ïðîâåäåíà ñúåìêà êîîðäèíàò äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëî-
ùàäè êàðüåðà è áóôåðíîé çîíû ñ èñïîëüçîâàíèåì íà-
âèãàöèîííîãî ïðèáîðà – Garmin GPS 12. Ïîëó÷åííûå
èçìåðåíèÿ íàëîæåíû íà îöèôðîâàííóþ òîïîãðàôè÷åñ-
êóþ êàðòó Þíüÿãèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ìàñøòàáà
1:25000 è 1:35000 ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû ArcView GIS
3.2. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïî-
êðîâà âûáðàíû ó÷àñòêè ñ ó÷åòîì èíòåíñèâíîñòè àíò-
ðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Ê èìïàêòíîé çîíå îòíåñåíà
òåððèòîðèÿ îòðàáîòàííîãî, à çàòåì ðåêóëüòèâèðîâàí-
íîãî êàðüåðà. Ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ íàõîäèò-
ñÿ ïîä âëèÿíèåì êàðüåðà, îòâàëîâ, ñîîðóæåíèé øàõ-
òû, äîðîã, íàñûïåé, ñâàëîê è ò.ï. Áóôåðíàÿ çîíà âêëþ-
÷àåò ó÷àñòêè åñòåñòâåííîé òóíäðîâîé ðàñòèòåëüíîñòè,
èñïûòûâàþùåé âîçäåéñòâèå óãîëüíûõ îòâàëîâ è êàðü-
åðà, ïðèçíàêè êîòîðîãî âèçóàëüíî çàìåòíû. Ýòî óãîëü-
íàÿ ïûëü â âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ ïî÷âû, ÷àñòè÷íî íà-
ðóøåííûé ðàñòèòåëüíûé è ïî÷âåííûé ïîêðîâ. Ôî-
íîâàÿ çîíà ïðåäñòàâëåíà òèïè÷íûìè òóíäðîâûìè ñî-
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Рис. 1. Общий вид карьера.

îáùåñòâàìè áåç âèäèìûõ ñëåäîâ òåõíîãåííîãî âëèÿ-
íèÿ â 2 êì îò øàõòû è ðàçðàáàòûâàåìîãî êàðüåðà.

Èç íåìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé èçâåñòíî [1, 3],
÷òî äîáû÷à ðàçëè÷íûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îòêðû-
òûì ñïîñîáîì îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà
êîìïîíåíòû áèîãåîöåíîçîâ. Ìåõàíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ,
èçìåíåíèÿ ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäû, òåìïåðàòóðíîãî è
âîäíîãî ðåæèìîâ ïî÷â, ïîñòóïëåíèå çàãðÿçíÿþùèõ âå-
ùåñòâ [4, 5] â îêðóæàþùèå ëàíäøàôòû âûçûâàþò ñå-
ðüåçíûå ñòðóêòóðíûå ïåðåñòðîéêè âñåõ êîìïîíåíòîâ
òóíäðîâûõ ýêîñèñòåì, êîòîðûå ðàññìîòðåíû íèæå.

Ïî÷âû. Ïî÷âåííûå ãîðèçîíòû ñèëüíî òðàíñôîðìè-
ðîâàíû ëèáî ïðåäñòàâëåíû ðàçíûìè âèäàìè òåõíîçå-
ìîâ, âñêðûøíûìè ïîðîäàìè, íàñûïíûìè ñóáñòðàòà-
ìè è îòâàëàìè ïîðîäû. Ìîðôîãåíåòè÷åñêèå îñîáåííî-
ñòè è ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïî÷â, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â çîíå âëèÿíèÿ íàñûïíîãî êîìïëåêñà êàðüåðà, îò-
ëè÷àþòñÿ îò ïî÷â íåíàðóøåííîé òóíäðû. Íàñûïíîé
ãðóíò ÿâëÿåòñÿ ãåîõèìè÷åñêèì áàðüåðîì, ïðåïÿòñòâó-
þùèì äâèæåíèþ ïîâåðõíîñòíûõ è ôèëüòðàöèîííûõ
âîä. Â ðåçóëüòàòå íà ó÷àñòêàõ, ïðèìûêàþùèõ ê òåõ-
íîãåííîìó îáðàçîâàíèþ, ïîÿâëÿþòñÿ çîíû ïîäòîïëå-
íèÿ. Íàáëþäàåòñÿ ïîäúåì óðîâíÿ ïî÷âåííî-ãðóíòîâûõ
âîä è ðàçâèòèå âòîðè÷íîãî ãèäðîìîðôèçìà. Àêòèâè-
çèðóþùèåñÿ ïðè ýòîì ïðîöåññû ãëååãåíåçà îáóñëîâëè-
âàþò çàáîëà÷èâàíèå è òîðôîíàêîïëåíèå. Ýðîçèîííàÿ
óÿçâèìîñòü íàñûïíûõ ãðóíòîâ ïðèâîäèò ê ïîñòóïëå-
íèþ â áëèçëåæàùèå ëàíäøàôòû òîêñè÷íûõ âåùåñòâ.
Ôîðìèðóþùàÿñÿ íà íàñûïíûõ ñóáñòðàòàõ ïðèìèòèâ-
íàÿ ïî÷âà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåõíîãåííîå îáðàçîâà-
íèå, çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþùååñÿ ìîðôîëîãè÷åñêèì
ñòðîåíèåì è õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì îò èñõîäíîé ôîíî-
âîé ïî÷âû. Äëÿ âåðõíåé ÷àñòè íàñûïíîãî ñóáñòðàòà
íîâîîáðàçîâàííûõ îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòîâ îòìå÷åíî
çíà÷èòåëüíîå ïðåâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ íèêåëÿ, öèí-
êà – â äâà-òðè ðàçà, à òàêæå ìåäè â ñðàâíåíèè ñ ôîíî-
âûì óðîâíåì.

Ðàñòèòåëüíîñòü. Íàèáîëåå òèïè÷íûìè äëÿ ôîíî-
âûõ óñëîâèé è áóôåðíîé çîíû ÿâëÿþòñÿ ñîîáùåñòâà
ðàçíîòðàâíûõ èâíÿêîâ è åðíèêîâî-ìîõîâûõ òóíäð
(ðèñ. 2), ôîðìèðóþùèõñÿ íà òèïè÷íûõ òóíäðîâûõ ïî÷-
âàõ âîäîðàçäåëîâ ïîäçîíû þæíûõ òóíäð. Îíè ñëàáî
ìåíÿþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ïûëåâîãî çàãðÿçíåíèÿ [2],

î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò îäèíàêîâûé óðîâåíü îáùåãî ïðî-
åêòèâíîãî ïîêðûòèÿ (98-100 %). Îäíàêî â âåðõíåì ãî-
ðèçîíòå ïî÷âû áóôåðíîé çîíû îòìå÷åíî íàêîïëåíèå
óãîëüíûõ ÷àñòèö ñ îáðàçîâàíèåì òåõíîãåííîãî ãîðè-
çîíòà, êîòîðîå ñïîñîáñòâóåò ïåðåñòðîéêå ñîñòàâà è
ñòðóêòóðû íèæíèõ ÿðóñîâ ýòèõ ñîîáùåñòâ.

Â ôîíîâîé çîíå âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå â èâíÿêîâûõ
ñîîáùåñòâàõ âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ áóôåðíîé çîíîé
(ðèñ. 3). Íàèáîëüøåå ïîêðûòèå ïðèõîäèòñÿ íà êóñòàð-
íèêè (ðèñ. 4). Ñîîáùåñòâà ôîíîâûõ ó÷àñòêîâ – òðåõúÿ-
ðóñíûå, è â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå ñóùåñòâåííî âûøå
ïîêðûòèå ìõîâ, ñîîáùåñòâà áóôåðíîé çîíû – äâóõú-
ÿðóñíûå. Äîìèíàíòàìè â îáîèõ çîíàõ ÿâëÿþòñÿ Salix
glauca (èâà ñåðîãîëóáàÿ), S. phylicifolia (èâà ôèëèêî-
ëèñòíàÿ), S. lanata (èâà øåðñòèñòàÿ) è Betula nana (áå-
ðåçêà êàðëèêîâàÿ). Ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ çàãðÿçíåíèÿ
íàáëþäàåòñÿ ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå âûïàäåíèå ëèøàé-
íèêîâ èç ñîñòàâà íàïî÷âåííîãî ÿðóñà [2]. Òàê, íàïðè-
ìåð, â ôîíîâûõ ñîîáùåñòâàõ ëèøàéíèêè ïðåäñòàâëå-
íû ðàçëè÷íûìè âèäàìè êëàäîíèé, öåòðàðèé, ïåëüòè-
ãåð, íåôðîì è ñòåðåîêàóëîíîâ. Íà êîðå êóñòàðíèêîâ
÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ýïèôèòû. Â áóôåðíîé çîíå èõ íå
îòìå÷åíî.

Åðíèêîâî-ìîõîâûå ñîîáùåñòâà íàñ÷èòûâàþò ïðè-
ìåðíî ðàâíîå ÷èñëî âèäîâ (ðèñ. 3) â îáåèõ çîíàõ. Íàè-
áîëüøåå ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ñîîáùåñòâ ïðèíèìà-
þò ìõè è êóñòàðíèêè (ðèñ. 4). Äîìèíèðóåò Betula nana,
ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóþò Salix glauca, Rubus chamae-
morus (ìîðîøêà), Vaccinium uliginosum (ãîëóáèêà), V. vi-
tis-idaea (áðóñíèêà), Carex arctisibirica (îñîêà àðêòî-
ñèáèðñêàÿ) è Festuca ovina (îâñÿíèöà îâå÷üÿ). Ñîîá-
ùåñòâà ñîõðàíÿþò òðåõúÿðóñíóþ ñòðóêòóðó, íî â ôî-
íîâîé è áóôåðíîé çîíàõ ñîîòíîøåíèå ïðîåêòèâíûõ
ïîêðûòèé (ÏÏ) ðàçíûõ ãðóïï ðàñòåíèé îòëè÷àåòñÿ. ÏÏ
êóñòàðíè÷êîâ, ìõîâ è ëèøàéíèêîâ áîëüøå íà ôîíî-
âûõ ó÷àñòêàõ, òðàâ – â áóôåðíîé çîíå (ðèñ. 4).

Â èìïàêòíîé çîíå çàôèêñèðîâàíû òîëüêî àíòðîïî-
ãåííî òðàíñôîðìèðîâàííûå ñîîáùåñòâà. Ïèîíåðíûå
òðàâÿíûå ãðóïïèðîâêè íà òåõíîãåííûõ ãðóíòàõ èìå-
þò îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå (ÎÏÏ) – 3-7 %, ÷èñ-
ëî âèäîâ ìèíèìàëüíî (ðèñ. 3, 5À). Õàðàêòåðíû Chamae-
nerion angustifolium (èâàí-÷àé óçêîëèñòíûé), Tripleuro-
spermum hookeri (òðåõðåáåðíèê òåìíîãîëîâûé), Barba-
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rea vulgaris (ñóðåïêà îáûêíîâåííàÿ). Ñòàðîâîçðàñòíûå
çëàêîâûå ñîîáùåñòâà îòìå÷åíû â íåáîëüøèõ ïðèäîðîæ-
íûõ ïîíèæåíèÿõ è íà îòñûïêàõ âîçëå øàõòû â ìåñòàõ
ñ âíåñåíèåì ïðèðîäíîé ïî÷âû íà ðåêóëüòèâèðîâàííûõ
ó÷àñòêàõ (ðèñ. 5Á). ÎÏÏ – äî 90 %. Äîìèíèðóåò Poa
pratensis (ìÿòëèê ëóãîâîé), õàðàêòåðíû âèäû: Equise-
tum arvense (õâîù ïîëåâîé), Salix phylicifolia, êðîìå
íèõ – âèäû, óêàçàííûå äëÿ òåõíîãåííûõ ãðóíòîâ. Íå-
êîòîðûå ñîîáùåñòâà íîñÿò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð è
ðàñïîëîæåíû íåáîëüøèìè ó÷àñòêàìè íà òåððèòîðèè
êàðüåðà, ÎÏÏ – 100 %. Íàèáîëüøåå ó÷àñòèå â èõ ñëî-

Рис. 2. Сообщества фоновых условий. Ерниково-моховые
тундры.
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Рис . 3. Видовое разнообразие сообществ в зонах с различной антро-
погенной нагрузкой. По вертикали – число видов, по горизонтали – сооб-
щества.
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Рис.  4. Соотношение (%) проективного покрытия разных групп растений сооб-
ществ в зонах с различной антропогенной нагрузкой

æåíèè ïðèíèìàþò êóñòàðíèêè – Salix lanata, S. glauca
è òðàâû – Equisetum arvense, Poa pratensis. Ðàñòèòåëü-
íîñòü èìïàêòíîé çîíû ñëîæåíà ìåñòíûìè âèäàìè,
êîòîðûå ñïîñîáíû àêòèâíî îñâàèâàòü àíòðîïîãåííî
èçìåíåííûå ëàíäøàôòû. Ïåðâè÷íûå ñîîáùåñòâà îäíî-
ÿðóñíûå, â ñòàðîâîçðàñòíûõ ñîîáùåñòâàõ äîáàâëÿåòñÿ
âòîðîé ÿðóñ – íàïî÷âåííûé, ñëîæåííûé ñèíàíòðîï-
íûìè âèäàìè ìõîâ, â ñìåøàííûõ – òðåòèé, êóñòàðíè-
êîâûé.

Ëèøàéíèêè. Ñðåäè ñïîðîâûõ ðàñòåíèé îñîáåííî
÷óâñòâèòåëüíû ê âîçðàñòàíèþ àíòðîïîãåííîé íàãðóç-
êè ëèøàéíèêè. Ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê êàðüåðó ïðî-
èñõîäèò óìåíüøåíèå ÷èñëà âèäîâ (ñ 45 äî 21), ñâÿçàí-
íîå ñ óâåëè÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ
(ìåäè, íèêåëÿ è ðòóòè) â ïîâåðõíîñòíîì ñëîå ïî÷âû. Â
èìïàêòíîé çîíå íàèáîëüøåå îáèëèå èìåþò óñòîé÷è-
âûå è ìàëî ÷óâñòâèòåëüíûå ê çàãðÿçíåíèþ âèäû ëè-
øàéíèêîâ ðîäà Peltigera. Íàïðèìåð, Peltigera rufescens
âåäåò ñåáÿ êàê òîêñèòîëåðàíòíûé âèä, ïîñêîëüêó óâå-
ëè÷èâàåò ñâîå îáèëèå ïî ìåðå âîçðàñòàíèÿ èíòåíñèâ-
íîñòè çàãðÿçíåíèÿ è ÿâëÿåòñÿ ðåäêèì â ôîíîâûõ óñ-
ëîâèÿõ. Â áóôåðíîé è ôîíîâîé çîíàõ âîçðàñòàåò ó÷àñ-
òèå òèïè÷íûõ òóíäðîâûõ ëèøàéíèêîâ – êëàäîíèé,
öåòðàðèé, íåôðîì è ñòåðåîêàóëîíîâ. Íàäåæíûì èí-
äèêàòîðîì çàãðÿçíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âèäîâîå ðàçíîîáðà-
çèå ýïèôèòíûõ ëèøàéíèêîâ ñåìåéñòâà ïàðìåëèåâûõ,
îáèëèå êîòîðûõ ñóùåñòâåííî óìåíüøàåòñÿ â çîíå íå-
ïîñðåäñòâåííîãî âëèÿíèÿ óãîëüíîãî êàðüåðà è îòâàëîâ.

Ïîäîáíûå òåíäåíöèè íàáëþäàþòñÿ â òóíäðîâûõ
ñîîáùåñòâàõ, ïîäâåðæåííûõ ðàçíûì âèäàì àíòðîïî-

ãåííîãî âîçäåéñòâèÿ. Ïûëåâûå çàãðÿçíåíèÿ
âûçûâàþò èçìåíåíèå ñîñòàâà è ñòðóêòóðû ðà-
ñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ, îäíàêî íå âûçûâàþò
èçìåíåíèé îáùåãî ïðîåêòèâíîãî ïîêðûòèÿ â
çîíàõ àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ.

Ïî÷âåííûå âîäîðîñëè. Îò ôîíîâîé çîíû ê
èìïàêòíîé íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå òàêñîíîìè-
÷åñêîãî áîãàòñòâà âîäîðîñëåé ñ 72 âèäîâ äî
13 (ðèñ. 6). Ñ óâåëè÷åíèåì òåõíîãåííîé íà-
ãðóçêè èçìåíÿåòñÿ è ñòðóêòóðà âîäîðîñëåâûõ
ñîîáùåñòâ, â ôîðìèðîâàíèè âèäîâîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ çàìåòíî ðàñòåò ó÷àñòèå ñèíåçåëåíûõ
âîäîðîñëåé. Êðîìå òîãî, â áóôåðíîé è èìïàêò-
íîé çîíàõ óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ çåëåíûõ âîäî-
ðîñëåé â âèäîâîì ñîñòàâå è óìåíüøàåòñÿ ðàç-
íîîáðàçèå æåëòîçåëåíûõ, êîòîðûå ïðè ñèëü-
íîì çàãðÿçíåíèè èñ÷åçàþò.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ó÷àñòêîâ ôîíî-
âîé çîíû, ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè,
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â êîìïëåêñå äîìèíàí-
òîâ ñèíåçåëåíûõ àçîòôèêñèðóþùèõ âî-
äîðîñëåé Anabaena cylindrica è Nostoc
commune, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëåé îò-
äåëà çåëåíûõ è æåëòîçåëåíûõ – èíäè-
êàòîðîâ íåíàðóøåííûõ ïî÷â: Cosmarium
anceps, Cosmarium hexalobum, Meso-
taenium macrococcum è äð. Ýòè âèäû
ïðèñóòñòâóþò è â ñîîáùåñòâàõ âîäîðîñ-
ëåé áóôåðíîé çîíû, íî ñ åäèíè÷íûì
îáèëèåì. Â èìïàêòíîé çîíå ôîðìèðó-
þòñÿ îëèãîäîìèíàíòíûå è äàæå ìîíî-
äîìèíàíòíûå êîìïëåêñû ñ ìàññîâûì
ðàçâèòèåì îäíîãî âèäà. Íàïðèìåð, â
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àëüãîãðóïïèðîâêàõ ïî÷â êàðüåðà äîìèíèðóåò âñåãî îäèí
âèä ñèíåçåëåíîé âîäîðîñëè – Plectonema boryanum. Ïðè
ïåðåõîäå îò ôîíîâîé ê èìïàêòíîé çîíå ïðîèñõîäèò ïå-
ðåñòðîéêà ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðû ñîîá-
ùåñòâ. Â ñèëüíî òðàíñôîðìèðîâàííûõ ïî÷âàõ ñîêðà-
ùàåòñÿ äîëÿ àðêòî-àëüïèéñêèõ è áîðåàëüíûõ âèäîâ, óâå-
ëè÷èâàåòñÿ äîëÿ êîñìîïîëèòíûõ.

Óìåíüøàþòñÿ êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè âñåõ
ãðóïï âîäîðîñëåé: íà íàñûïíûõ ãðóíòàõ êàðüåðà ìàê-
ñèìàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü êëåòîê âñåãî 0.005  òûñ. êëå-
òîê/ã ïî÷âû, íà ôîíîâûõ ó÷àñòêàõ – 598 òûñ. êëå-
òîê/ã (ðèñ. 7). Ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè ïðîèñõîäèò çà
ñ÷åò âûïàäåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíûõ ê çàãðÿçíåíèþ âèäîâ.
Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïî÷âåííûõ ãðóïïèðîâîê âîäîðîñ-
ëåé, ðåàãèðóþùèõ íà èçìåíåíèÿ ëàíäøàôòíî-ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â óñëîâèÿõ êàðüåðà, óêàçûâàåò
íà ëîêàëüíûé õàðàêòåð íàðóøåíèé, êîòîðûå îãðàíè-
÷åíû çîíîé ìåõàíè÷åñêîé òðàíñôîðìàöèè è òåõíîãåí-
íîãî çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà.

Âîäíûå ýêîñèñòåìû. Íà ïðîìïëîùàäêå êàðüåðà è
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè îáñëåäîâàíû îñíîâíûå âî-
äîòîêè – ð. Þíüÿãà è âïàäàþùèé â íåå ðó÷. Áåçûìÿí-
íûé. Â êà÷åñòâå ôîíîâîãî âûáðàí ó÷àñòîê ðåêè âûøå
îòâîäíîé êàíàâû çà ïðåäåëàìè ãîðíîãî îòâîäà, èìïàêò-
íûìè ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòêè â óñòüå ðó÷. Áåçûìÿííûé è
íèæå åãî âïàäåíèÿ. Ïðîáû â ðó÷üå âçÿòû íèæå âîäî-
îòëèâà è âáëèçè óñòüÿ ðó÷üÿ. Àíàëèç õèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà âîäû âûïîëíåí â ýêîàíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòî-
ðèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè. Äëÿ áèîèíäèêàöèè ñîñòîÿ-

Рис. 5. Антропогенно трансформированные сообщества.
А – первичные травянистые, Б – старовозрастные злаковые на
рекультивированных участках.
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Рис. 6. Видовое разнообразие почвенных водорослей в сфе-
ре влияния угольного карьера. 1 – фоновая, 2 – буферная, 3 –
импактная зоны, 4 – рекультивированный отвал, 5 – нерекуль-
тивированный отвал, 6 – карьер. По вертикали – число видов.
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Рис. 7. Численность (тыс. клеток/г воздушно-сухой почвы)
почвенных водорослей в зоне влияния карьера.

íèÿ âîäîòîêîâ èñïîëüçîâàíû äèàòîìîâûå âîäîðîñëè
îáðàñòàíèé ðàçëè÷íûõ ñóáñòðàòîâ (ôèòîïåðèôèòîíà).
Èíäåêñ ñàïðîáíîñòè ðàññ÷èòàí ïî Ïàíòëå-Áóêêó â ìî-
äèôèêàöèè Ñëàäå÷åêà [7].

Ðåêà Þíüÿãà è ðó÷. Áåçûìÿííûé, ïðîòåêàþùèé
ïî òåððèòîðèè êàðüåðà ïî äîáû÷å óãëÿ, èñïûòûâàþò
âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ. Îäíàêî íàèáîëåå ñóùå-
ñòâåííûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå âûñîêîìèíå-
ðàëèçîâàííûõ øàõòíûõ âîä âîäîîòëèâà, êîòîðûå îò-
êà÷èâàþòñÿ äëÿ îñóøåíèÿ ó÷àñòêîâ ïðè ðàçðàáîòêå
ãëóáîêèõ óãîëüíûõ ïëàñòîâ. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî ïîä âëèÿíèåì âîäîîòëèâà ïðîèñõîäèò òðàíñôîð-
ìàöèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîäû â âîäîòîêàõ. Ìèíå-
ðàëèçàöèÿ âîäû â ðåêå ïîâûøàåòñÿ ñ 285.98 íà ôîíî-
âîì ó÷àñòêå äî 726.7 ìã/äì3 íèæå âïàäåíèÿ ðó÷üÿ,
ïðèíèìàþùåãî øàõòíûå âîäû. Óâåëè÷èâàåòñÿ è êîí-
öåíòðàöèÿ ðÿäà îñíîâíûõ èîíîâ: ñóëüôàòîâ, õëîðè-
äîâ, ìàãíèÿ, êàëüöèÿ, ñóììû èîíîâ íàòðèÿ è êàëèÿ.
Ñîäåðæàíèå â ïåðèîä íàáëþäåíèÿ íåêîòîðûõ ìèêðî-
ýëåìåíòîâ (ìàðãàíåö – 500, öèíê – 14.2, ìåäü – 3.7 è
íèêåëü – 25.9 ìêã/äì3) â âîäå ðó÷. Áåçûìÿííûé ïðå-
âûøàåò íîðìàòèâû ÏÄÊðáõç. Â âîäå ð. Þíüÿãà îòìå÷å-
íî ëèøü ïðåâûøåíèå êîíöåíòðàöèè ìàðãàíöà (äî 115
ìêã/äì3). Ïî ñîäåðæàíèþ îáùåãî àçîòà è èîíîâ àììî-
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íèÿ îáà âîäîòîêà ìîæíî îòíåñòè ê ãðóïïå ýâòðîô-
íûõ.

Ïðè ýòîì â îáîèõ âîäîòîêàõ íàáëþäàåòñÿ ìàññîâîå
ðàçâèòèå âîäîðîñëåé. Ïðåîáëàäàþò â îñíîâíîì øèðî-
êî ðàñïðîñòðàíåííûå, õàðàêòåðíûå äëÿ îáðàñòàíèé
òåêó÷èõ âîä äèàòîìîâûå, êîòîðûå õîðîøî îòðàæàþò
èçìåíåíèÿ âîäíîé ñðåäû. Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî âèäî-
âîå áîãàòñòâî ýòîé ãðóïïû âîäîðîñëåé â ñîîáùåñòâàõ
îáðàñòàíèé ðàçëè÷íûõ ñóáñòðàòîâ íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ
ð. Þíüÿãà èçìåíÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíî; ïðè ïîñòóïëå-
íèè âîä ðó÷üÿ îíî äàæå íåñêîëüêî ïîâûøàåòñÿ áëàãî-
äàðÿ ïîÿâëåíèþ â ôèòîïåðèôèòîíå íîâûõ äëÿ ðåêè
ñîëåëþáèâûõ âèäîâ. Îäíàêî ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ñîîáùåñòâà òðàíñôîðìèðóåòñÿ. Ïîä âëèÿíèåì âûñîêîé
ìèíåðàëèçàöèè øàõòíûõ âîä îò ôîíîâîé çîíû ðåêè ê
èìïàêòíîé âîçðàñòàåò ðàçíîîáðàçèå è ðîëü â ñîîáùå-
ñòâàõ ãàëîôèëüíûõ è ìåçîãàëîáíûõ âèäîâ äèàòîìîâûõ.
Â òî æå âðåìÿ ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëî è äîëÿ îáèòàòåëåé
÷èñòûõ âîä (êñåíîñàïðîáîâ è îëèãîñàïðîáîâ), à çíà÷å-
íèå âèäîâ-èíäèêàòîðîâ ñèëüíîãî çàãðÿçíåíèÿ óâåëè-
÷èâàåòñÿ. Íèæå âïàäåíèÿ ðó÷üÿ ñ øàõòíûìè âîäàìè
äîìèíèðóåò òîëåðàíòíûé âèä Achnanthes minutissima,
âòîðîå ìåñòî ïî îáèëèþ çàíèìàþò îáèòàòåëü çàãðÿç-
íåííûõ âîä Nitzschia palea è ìåçîãàëîáíûé âèä Navi-
cula gregaria, ïðåäïî÷èòàþùèé ïîâûøåííîå ñîäåðæà-
íèå ñîëåé â âîäå. Ê èíäèêàòîðíûì âèäàì îòíîñÿòñÿ
òàêæå Navicula cryptocephala, N. trivialis è Cyclotella
meneghiniana, êîòîðûå ïðèøëè íà çàìåíó âèäàì –
èíäèêàòîðàì ÷èñòûõ âîä. Îñîáåííîñòüþ ðó÷. Áåçûìÿí-
íûé íà ó÷àñòêå íèæå âîäîîòëèâà ÿâëÿåòñÿ òàêæå ïî-
âûøåííîå êîëè÷åñòâî ãàëîôèëüíûõ âèäîâ. Ïðåîáëà-
äàåò çäåñü Achnanthes minutissima, à ñóáäîìèíàíòàìè
ÿâëÿþòñÿ ãàëîôèëüíûå Navicula cincta, Diatoma tenuis
è èíäèôôåðåíòíûé âèä Nitzschia denticula. Âáëèçè
óñòüÿ ðó÷üÿ ïåðåä âïàäåíèåì â ðåêó çíà÷èòåëüíîãî
ðàçâèòèÿ äîñòèãàþò, êðîìå òîãî, Nitzschia palea, Na-
vicula slesvicensis è N. gregaria. Ïî÷òè âñå ýòè äèàòî-
ìåè ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðàìè ïîâûøåííîé ìèíåðàëè-
çàöèè è ýâòðîôíûõ óñëîâèé âîäíîé ñðåäû.

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î çíà÷è-
òåëüíîì âëèÿíèè íà âîäîòîêè âûñîêîé ìèíåðàëèçà-
öèè øàõòíûõ âîä. Íåñêîëüêî ïîâûøåíî è ñîäåðæà-
íèå ëåãêî îêèñëÿåìûõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, íà ÷òî
óêàçûâàåò äèíàìèêà èíäåêñîâ ñàïðîáíîñòè. Èõ çíà÷å-
íèÿ êîëåáëþòñÿ îò 1.94 äî 2.26, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáùåïðèíÿòîé ñèñòåìîé êëàññèôèêàöèè âîä [6] ïîçâî-
ëÿåò îòíåñòè âñå ó÷àñòêè âîäîòîêîâ ê β-ìåçîñàïðîá-
íîé èëè óìåðåííî çàãðÿçíåííîé çîíå è ê III êëàññó
êà÷åñòâà âîäû. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ è äèàòîìîâûì àíà-

Рис. 8. Зоны нарушения почвенно-растительного покрова под
влиянием угольного карьера (М 1:35 000).

Ìèõàèëó Äìèòðèåâè÷ó Ñèâêîâó ñ íàãðàæäåíèåì Ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê è Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà áëàãî ðîññèéñêîé
íàóêè, óñïåøíîå ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â Óðàëüñêîì îòäåëåíèè ÐÀÍ.
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ëèçîì: çíà÷èòåëüíîå îáèëèå è ñòðóêòóðà èõ êîìïëåê-
ñîâ â ïåðèôèòîíå óêàçûâàþò íà îòíîñèòåëüíîå áëàãî-
ïîëó÷èå ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èññëåäîâàííûõ âîä-
íûõ îáúåêòîâ. Ñèëüíî çàãðÿçíåííûõ ó÷àñòêîâ, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê α-ìåçîñàïðîáíîé èëè ïîëèñàïðîáíîé çîíå,
è ìàññîâûõ âèäîâ-èíäèêàòîðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì
çîíàì, â ïåðèîä íàáëþäåíèÿ íå âûÿâëåíî.

Íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà óòî÷íåíû çîíû
àíòðîïîãåííûõ íàðóøåíèé (ðèñ. 8) ñ ó÷åòîì ñòåïåíè
òåõíîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ïî÷âû, îñîáåííîñòåé âè-
äîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ñòðóêòóðû ðàñòèòåëüíûõ ñîîá-
ùåñòâ, ðàñïðåäåëåíèÿ âèäîâ – èíäèêàòîðîâ çàãðÿçíå-
íèÿ, à òàêæå êàðòû ðàñòèòåëüíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî
èòîãàì äåøèôðèðîâàíèÿ êîñìè÷åñêîãî ñíèìêà. Ðàñ-
ñ÷èòàííûå ïëîùàäè êàðüåðîâ è çîí àíòðîïîãåííîãî
âëèÿíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ëîêàëüíîì õàðàêòåðå òðàíñ-
ôîðìàöèè ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà â óñëîâè-
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ÿõ îòêðûòîé ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ. Çîíà ñèëü-
íîãî íàðóøåíèÿ íà ðåêóëüòèâèðîâàííîì ó÷àñòêå ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 18 ãà (èëè 0.2 êì2), ÷òî ìîæíî îòíåñòè
çà ñ÷åò ðàáîòû êàðüåðà. Äëÿ îñòàëüíîé îáñëåäîâàííîé
òåððèòîðèè îòäåëèòü âêëàä çàãðÿçíåíèé îò äîáû÷è óãëÿ
çàêðûòûì è îòêðûòûì ñïîñîáàìè äîñòàòî÷íî òðóäíî.
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Научные интересы: радиоэкология

Естественные радионуклиды посту-
пают в биосферу в результате из-
влечения радиоактивных пород из

недр на поверхность земли для промыш-
ленных целей, выхода глубинных плас-
товых вод и разлива их по поверхности
земли, выноса продуктов разрушения
горных пород ключевой водой, ручьями
и реками. Все перечисленное приводит
к образованию территорий с повышен-
ным уровнем радиоактивности, которые
являются дополнительным источником
облучения населения за счет содержа-
ния в почвах большого числа материн-
ских и дочерних радионуклидов и не мо-
гут быть введены в сельскохозяйствен-
ное использование в связи с возможно-
стью получения загрязненной продук-
ции. Для исследования вопросов рас-
пределения в биосфере радиоактивных
элементов, их способности мигрировать
и концентрироваться в отдельных зве-
ньях экологических цепочек необходимо
проведение мониторинга радиоактивно-
го загрязнения окружающей среды.

Исследуемый нами участок, располо-
женный в непосредственной близости к
заводским и жилым помещениям п. Вод-
ный (Ухтинский район, Республика Коми),
характеризуется высоким уровнем есте-
ственной радиоактивности за счет скоп-
ления отходов предприятия по добыче
226Ra в 1931-1956 гг. [1]. Это было уникаль-
ное производство, единственное в мире,

где радий выделяли из подземных высо-
коминерализованных радиоактивных
рассолов. Цель данной работы – сравнить
современные (2002 г.) и полученные в
1981 г. результаты по содержанию и рас-
пределению 226Ra и 232Th в почвогрунтах.

Участок представляет собой систему
сопряженных элементарных геохимиче-
ских ландшафтов, включая пойму р. Ух-
та, подножие и склон первой надпоймен-
ной террасы, склон и вторую надпоймен-
ную террасу. Его площадь составляет
3 га. На не затронутой хозяйственной де-
ятельностью территории исследуемого
участка почвенный покров представлен
комплексом почв подзолистого (дерно-
во-подзолистые), пойменного (дерново-
луговые и дерново-глеевые) и болотно-
го (торфянисто-глеевые) типов. В преде-
лах транзитных геохимических ланд-
шафтов в течение многих лет сбрасы-
вали отходы радиевого производства –
«красные» (переработанная урановая
руда) и «черные» (уголь) отвалы. «Крас-
ные» отвалы находились в пойме, боль-
шей частью заболоченной. По террито-
рии хранения отходов протекает ручей,
впадающий в реку. В 1962 г. для целей
дезактивации две трети площади участ-
ка было засыпано высокопроницаемой
песчано-гравийной смесью. В результа-
те антропогенной деятельности перво-
начальный биогеоценоз был полностью
нарушен. Зарастание участка травяни-

стой, кустарниковой и древесной расти-
тельностью  проходило интенсивно. За
истекший период в основном на насып-
ном слое образовалась дернина толщи-
ной до 10 см, но местами отвалы выхо-
дят на поверхность.

Для исследования процессов верти-
кальной миграции радионуклидов на
участке была разбита опорная сеть, по
которой через 20 м отбирали с помощью
почвенного бура образцы почв с глуби-
ны 0-5, 5-10, 25-30, 50-55, 75-80 и 90-
100 см. Отбор донных отложений прово-
дили по стоку ручья через каждые 10 м,
начиная от истока. Удельную активность
тория в почвах и илах определяли фо-
тометрически с арсеназо III с  предвари-
тельным отделением мешающих эле-
ментов на катионите КУ-2 [2], 226Ra оп-
ределяли эманационным методом [6].
Результаты анализов приводятся в рас-
чете на грамм прокаленной почвы. Ошиб-
ка используемых методов составляет
±20 %. Мощность экспозиционной дозы
(МЭД) измеряли через 1-2 м, что позво-
лило точно оконтурить участки с наи-
большим загрязнением. Для построения
карт распределения МЭД и удельной
активности радионуклидов использовали
компьютерную программу Surfer (Win 32)
Version 8.01. Ее применение позволяет
построить изолинии в результате интер-
поляции данных для любой точки на об-
следованной территории.

3. Íà÷àëüíûå ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ áèîãåîöåíîçîâ
íà òåõíîãåííûõ çåìëÿõ åâðîïåéñêîãî ñåâåðà / Í.Ã. Ôå-
äîðåö, À.È. Ñîêîëîâ, Ã.Â. Øèëüöîâ è äð. Ïåòðîçàâîäñê,
1999. 74 ñ.

4. Ïðèðîäíàÿ ñðåäà òóíäðû â óñëîâèÿõ îòêðûòîé
ðàçðàáîòêè óãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ / Ì.Â. Ãåöåí, À.Ã.
Ãîðáà÷åâñêèé, Ñ.Ã. Âÿòêèí è äð. // Íàðîäíîå õîçÿé-
ñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè, 2003. Ò. 12, ¹ 1-2. Ñ. 36-44.

5. Ðóáöîâ À.È. Ïðèðîäíàÿ ñðåäà Âîðêóòèíñêîãî óã-
ëåïðîìûøëåííîãî ðàéîíà êàê çîíàëüíàÿ ãåîõèìè÷åñ-
êàÿ ýêîñèñòåìà (íåêîòîðûå ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ ýêî-
ëîãè÷åñêîé ìîäåëè) // Òàì æå. Ñ. 112-119.

6. Ðóêîâîäñòâî ïî ìåòîäàì ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî
àíàëèçà ïîâåðõíîñòíûõ âîä è äîííûõ îòëîæåíèé / Ïîä
ðåä. Â.À. Àáàêóìîâà. Ë.: Ãèäðîìåòåîèçäàò, 1983. 239 ñ.

7. Sládeñek V. System of water quality from the
biological point of view // Arch. hydrobiol., 1973. Bd 7,
H. 7. 218 s.   v
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В настоящее время концентрация
радиоактивных веществ на значитель-
ной площади участка довольно велика,
радиационный фон повышен (рис. 1).
Обращает на себя внимание наличие
двух очагов с наибольшим загрязнени-
ем. В местах захоронения «красных» и
«черных» отвалов мощность экспозици-
онной дозы достигает 3000 на поверхно-
сти и 7000 мкР/ч на глубине 0.5 м.

Торий. Анализ данных показывает,
что распределение 23 2Th по профилю
почв и площади участка монотонно. Его
удельная активность изменяется в пре-
делах 1·10–3–7·10–2 Бк/г. Местами наблю-
дается превышение кларкового содержа-
ния 232Th в почвах (2.4·10–2 Бк/г) в 1.5-3.0
раза [4]. Более наглядное представление
о миграционной способности радионук-
лида дают изолинии профильного рас-
пределения его удельной активности на
участке (рис. 2). В разные годы повышен-
ное содержание тория обнаруживалось
в радиоактивной породе («красные» и
«черные» отвалы), а наименьшее – в
насыпном слое. За период с  1981 по
2002 гг. удельная активность тория сни-
зилась примерно в 1.5-2.0 раза, хотя
данные литературы [5, 7, 8] свидетель-
ствуют о его слабой миграционной спо-
собности. Подвижность и вертикальная
миграция 232Th в почвах, в первую оче-
редь, зависят от форм нахождения ра-
дионуклида. Это связано с его перехо-
дом в растворимые соединения, к кото-
рым относятся комплексы с  анионами
различных кислот (хлоридами, нитрата-
ми, карбонатами и др.). На территории
хранилища отходов радиевого промыс-
ла нами были обнаружены большие ко-
личества извести – CaCO3. Поэтому миг-
рация тория за пределы исследуемых
слоев могла быть связана с тем, что при
избытке ионов СО3

2–
 в жидкой фазе то-

Рис. 1. Радиометрическая гамма-съемка территории (м; по горизонтали) храни-
лища отходов радиевого промысла. 3D-поверхность гамма-поля (мкР/ч; по вертика-
ли).

С 

рий интенсивно выщелачивался из ра-
диоактивных отходов с  образованием
растворимых карбонатных комплексов
типа [Th(CO3)5]

6–. Не исключено, что мо-
билизации тория способствовали другие
химические вещества, поскольку  после
закрытия радиевого промысла свалка
использовалась ныне действующим ке-
рамическим заводом «Прогресс». На не
затронутой хозяйственной деятельнос-
тью части исследуемой территории со-
держание радионуклида в почвах по-пре-
жнему не превышает фоновое.

Анализ донных отложений протека-
ющего по территории участка ручья в
настоящее время показывает фоновое
содержание 232Th с  тенденцией к его уве-
личению в направлении от истока к ус-
тью. При этом удельная активность ра-
дионуклида изменяется от 0.76·10–2 до
2.81·10–2 Бк/г. Накопление в донных от-
ложениях, на наш взгляд, объясняется
тем, что выщелоченный из отходов то-
рий в больших объемах воды легко гид-
ролизуется, образуя золи гидроксида. Но
в открытых системах перенос радионук-
лида в таком состоянии затруднен, так
как гидроксид тория, являясь сильным
основанием, способен на пути миграции
энергично поглощать из воды и воздуха
свободную углекислоту. При незначи-
тельных же концентрациях ионов СО3

2 –

он превращается в нерастворимый кар-
бонат состава Th(CO3)2 [4], в результате
чего и происходит накопление тория в
донных отложениях.

Радий. Анализ данных показал, что
концентрация 22 6Ra в большинстве ис-
следованных образцов почвогрунтов,
отобранных на территории хранения
радиоактивных отходов, повышена по
сравнению со средним содержанием
радионуклида в почвах (2.96·10–2 Бк/г) [4].
Если в пробах отбора 1981 г. она состав-

ляла 0.01-490 Бк/г, то в настоящее вре-
мя удельная активность 226Ra варьирует
в пределах от 0.01 до 300 Бк/г (рис. 3).
По результатам исследований 2002 г.
среднее содержание радия в «черных»
отвалах составляет 42 Бк/г, что в 2.5 раза
ниже удельной активности, найденной
20 годами ранее (108 Бк/г). Повышенная
удельная активность радионуклида была
обнаружена в слое 30-100 см, образован-
ном радиоактивными отходами. Верхний
30-сантиметровый слой состоит из пес-
чано-гравийной смеси, строительного
мусора и других отходов производства.
Удельная активность радия в насыпном
слое, составлявшая первоначально
0.021 Бк/г, с течением времени увеличи-
лась. В 1981 г. (спустя 20 лет после де-
зактивации) она достигала 0.60 Бк/г. В
последующий двадцатилетний период
наблюдений было установлено менее
значительное увеличение концентрации
радия в насыпном слое (0.86 Бк/г). Мак-
симальные величины удельной активно-
сти зафиксированы нами на глубине 50-
100 см. В 1981 г. они составляли 450-490
Бк/г, а к 2002 г. снизились до 250-300 Бк/г.
Высокие концентрации радионуклида
будут обнаруживаться и на глубине бо-
лее 1 м (рис. 3А).

Среднее содержание 226Ra в «крас-
ных» отвалах (переработанная урановая
руда) в 1981 г. составляло 117, в 2002 г.
– 56 Бк/г. Необходимо отметить, что тер-
ритория, занятая ими, не была дезакти-
вирована. В 1981 г. в отвалах отмечалось
два слоя с наибольшим загрязнением
(рис . 3Б). Первый выделялся на глуби-
не 0-30 см, концентрация радия здесь
достигала 400 Бк/г. Второй слой с содер-
жанием радионуклида до 200 Бк/г нахо-
дится на глубине 50-100 см. В 2002 г.
более высокие концентрации радия об-
наруживали только в нем. При этом мак-
симальная удельная активность 22 6Ra,
равная 160 Бк/г, была установлена на
глубине 70-80 см.

Для объяснения уменьшения удель-
ной активности радия на территории
хранилища радиоактивных отходов не-
обходимо вкратце вспомнить технологию
его выделения. Из пластовых вод с со-
держанием радия 3 мг на 1000 м3 радио-
нуклид осаждали в виде нерастворимых
сульфатов Ва и Ra [3]. Этот концентрат
смешивали с  древесным углем, опилка-
ми, BaCl2 и раствором CaCl2. Получен-
ную смесь подвергали спеканию в тече-
ние шести часов при 900 оС во вращаю-
щихся муфелях. При этом сульфаты Ва
и Ra переходили в растворимые хлори-
ды – Ва(Ra)Cl2. Затем хлориды Ва и Ra
выщелачивали из образовавшегося спе-
ка горячей водой. Спеки с остаточной
концентрацией 226Ra более 1 мг/т сбра-
сывали на исследуемую территорию,
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Рис. 2. Вертикальное распределение 232Th (n·10–2 Бк/г) в «черных» отвалах в 1981 (А) и 2002 (Б) 2002 гг.
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Рис. 4. Вертикальное распределение 226Ra (Бк/г) в «черных» (А) и «красных» (Б) отвалах 1981 (I) и 2002 (II) гг.

они и составили радиоактивные отходы,
называемые «черными» отвалами. В
целом, из-за несовершенства техноло-
гического процесса до 1939 г. почти 18 %
радия отправляли в отходы. Более круп-
ные частицы спека, по всей вероятнос-
ти, не разрушались под действием горя-

чей воды, часть радия оставалась не
выщелоченной вследствие образования
внутренних адсорбционных систем. При
неполном сгорании древесного угля
была возможна сорбция радионуклида
и на нем. При длительном воздействии
атмосферных осадков, ветра, грунтовых

и паводковых вод попавшие в окружаю-
щую среду отходы радиевого промысла
подвергались физическому  и химичес-
кому  выветриванию. При этом находя-
щийся в форме легкорастворимого хло-
рида радий высвобождался и мигриро-
вал за пределы изучаемой глубины.
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Таким образом, проведенные на тех-
ногенно-загрязненном участке монито-
ринговые исследования показали, что за
20-летний период удельная активность
232Th и 226Ra уменьшилась практически в
2.0-2.5 раза. Существенную роль в про-
цессах естественной дезактивации игра-
ют природные факторы, способствую-
щие нормализации радиационных усло-
вий.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé ïðè-
âëåêàþò ýêäèñòåðîèäû, èíòåðåñ ê êîòîðûì îáóñëîâ-
ëåí øèðîêèì ñïåêòðîì áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè ó
ìëåêîïèòàþùèõ è ÷åëîâåêà [9]. Æèâó÷êà ïîëçó÷àÿ
(Ajuga reptans, Lamiaceae) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðñïåê-
òèâíûõ èñòî÷íèêîâ ôèòîýêäèñòåðîèäîâ, îòëè÷àþùèõñÿ
áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì õèìè÷åñêèõ ñòðóêòóð (ðèñ. 1)
[5]. Ýêäèñòåðîèäû A. reptans ïðîÿâëÿþò àäàïòîãåííîå,
òîíèçèðóþùåå, èììóíîìîäóëèðóþùåå, êàðäèîòðîïíîå
è ðàíîçàæèâëÿþùåå äåéñòâèÿ [6]. Àëüòåðíàòèâó ïðè-
ðîäíîìó èñòî÷íèêó ïîëó÷åíèÿ ýêäèñòåðîèäîâ ìîãóò
ñîñòàâèòü êóëüòóðû ðàñòèòåëüíûõ êëåòîê A.
reptans [2]. Ïîâûøåíèå áèîñèíòåçà áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ â ðàñòåíèÿõ âîçìîæ-
íî ïðè èñïîëüçîâàíèè ìèêðîýëåìåíòîâ. Èç-
âåñòíî, ÷òî èîíû Mn+2 âëèÿþò íà ñîäåðæàíèå
ñåðäå÷íûõ ãëèêîçèäîâ â íàïåðñòÿíêå (Digi-
talis, Scrophulariaceae), ãîðèöâåòå (Adonis, Ra-
nunculaceae); àëêàëîèäîâ – â ìàêå (Papaver,
Papaveraceae) è ÷èñòîòåëå áîëüøîì (Chelido-
nium majus, Papaveraceae), òåðïåíîèäîâ – â
âàëåðèàíå ëåêàðñòâåííîé (Valeriana officiana-
lis) [3, 4]. Ñïîñîáû ïîâûøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ
ôèòîýêäèñòåðîèäîâ â ðàñòåíèÿõ è êóëüòóðå
êëåòîê, à òàêæå âëèÿíèå èîíîâ Mn+2 íà áèî-
ñèíòåç ýêäèñòåðîèäîâ íå èçó÷åíû. Öåëüþ äàí-
íîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âëèÿíèÿ èîíîâ
Mn+2 íà áèîñèíòåç ýêäèñòåðîèäîâ â ðàñòåíè-
ÿõ è êóëüòóðå êëåòîê A. reptans.

Âåãåòàòèâíûå ðàñòåíèÿ A. reptans âûñàæè-
âàëè â ñîñóäû ñ ïî÷âîé îáúåìîì 1000 ñì3,
âûðàùèâàëè ïðè 23 °Ñ, îñâåùåíèè ñ 16-÷àñî-
âûì ñâåòîïåðèîäîì. Ýêäèñòåðîèäû îïðåäåëÿ-
ëè â èíòàêòíûõ ðàñòåíèÿõ è êóëüòóðå êëåòîê

A. reptans, âûñóøåííûõ ïðè 60 °Ñ. Ýêñòðàêöèþ ýêäè-
ñòåðîèäîâ îñóùåñòâëÿëè ìåòàíîëîì èç ðàñ÷åòà 20 ìë
íà 1 ã ñóõîé ìàññû ïðè 50 °Ñ â òå÷åíèå 1 ÷àñà. Ïîëó-
÷åííûå ýêñòðàêòû ïðîïóñêàëè ÷åðåç êîíöåíòðèðóþ-
ùèé ïàòðîí Äèàñîðá Ñ16 («ÁèîÕèìÌàê», Ðîññèÿ).
Ýêäèñòåðîèäû ýëþèðîâàëè ñ ïàòðîíà 3 ìë 60 %-íîãî
ìåòàíîëà. Ñîäåðæàíèå ýêäèñòåðîèäîâ îïðåäåëÿëè ìå-
òîäîì îáðàùåííî-ôàçîâîé ÂÝÆÕ íà îáîðóäîâàíèè ïðî-
èçâîäñòâà ×ÑÐÔ: íàñîñ ÍÐÐ 4001, äåòåêòîð UV-VIS
LCD 2536, λ = 254 íì ñ èñïîëüçîâàíèåì êîëîíêè Äèà-
ñîðá Ñ16, 6 ìêì (250×4 ìì) («ÁèîÕèìÌàê», Ðîññèÿ),
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Рис . 1. Экдистероиды Ajuga reptans.
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Полиподин В 20-гидроксиэкдизон

ýëþåíòà âîäà : àöåòîíèòðèë : òåòðàãèäðîôóðàí (100:16:4,
ïî îáúåìó) ïðè ñêîðîñòè ýëþèðîâàíèÿ 0.7 ìë/ìèí.

Â ëèñòüÿõ âåãåòàòèâíûõ ðàñòåíèé A. reptans, ïåðå-
íåñåííûõ èç ëåñíîãî ñîîáùåñòâà, ñîäåðæàíèå ïîëèïî-
äèíà Â ñîñòàâëÿëî 0.04 (ìã/ã ñóõîãî ðàñòåíèÿ), 20-ãèä-
ðîêñèýêäèçîíà – 0.58, 29-íîðöèàñòåðîíà – 0.13, 29-
íîðñåíãîñòåðîíà – 0.02, ñåíãîñòåðîíà – 0.01, àþãàëàê-
òîíà – 0.04, àþãàñòåðîíà Â – 0.02, ñóììàðíîå ñîäåð-
æàíèå ýêäèñòåðîèäîâ – 0.84. Äëÿ èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ
ýêçîãåííûõ èîíîâ Mn+2 íà ñîäåðæàíèå ýêäèñòåðîèäîâ
â ëèñòüÿõ A. reptans èñïîëüçîâàëè êàê íåêîðíåâóþ,
òàê è êîðíåâóþ ïîäêîðìêó ðàñòåíèé. Ïðè íåêîðíåâîé
ïîäêîðìêå ðàñòåíèÿ A. reptans îïðûñêèâàëè âîäíûì
ðàñòâîðîì MnSO4 ñ êîíöåíòðàöèåé 2.5-25.0 ìÌ. ×åðåç
ñóòêè ïîñëå îáðàáîòêè â ëèñòüÿõ A. reptans áûëî îòìå-
÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ ýêäèñòå-
ðîèäîâ (ðèñ. 2), ÷åðåç ñåìü ñóòîê ïîñëå îáðàáîòêè –
ìàêñèìàëüíîå óâåëè÷åíèå (òàáë. 1). Íàèáîëüøåå ïî-
âûøåíèå ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ýêäèñòåðîèäîâ â
ëèñòüÿõ A. reptans óñòàíîâëåíî ïðè èñïîëüçîâàíèè
âîäíîãî ðàñòâîðà MnSO4 ñ êîíöåíòðàöèåé 2.5 ìÌ
(òàáë. 1, ðèñ. 2).

Ïðè êîðíåâîé ïîäêîðìêå âåãåòàòèâíûõ ðàñòåíèé
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Таблица 1
Содержание экдистероидов в листьях A. reptans

через 1, 7 и 14 суток (первая, вторая и третья графы
соответственно) после некорневой подкормки

раствором MnSO4

Рис . 2. Увеличение содержания экдистероидов (мг/г; по оси
ординат) в листьях Ajuga reptans в течение 14 дней (по оси
абсцисс) после некорневой подкормки раствором  2.5 мМ MnSO4.Условные обозначения: а – полиподин В, б – 29-норциасте-
рон, в – аюгастерон В, г – 20-гидроксиэкдизон, д – аюгалактон,
е – сумма эксдистероидов.

A. reptans ââîäèëè 100 ìë âîäíîãî ðàñòâîðà MnSO4 ñ
êîíöåíòðàöèåé 2.5-50.0 ìÌ. Óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ
ýêäèñòåðîèäîâ â ðàñòåíèÿõ A. reptans áûëî îòìå÷åíî
óæå ÷åðåç ñóòêè ïîñëå îáðàáîòêè. Ìàêñèìàëüíîå óâå-
ëè÷åíèå ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ýêäèñòåðîèäîâ íàáëþ-
äàëîñü ïðè èñïîëüçîâàíèè 12.5 ìÌ ðàñòâîðà MnSO4.
Ïðè êîíöåíòðàöèè èîíîâ Mn+2 áîëüøå 12.5 ìÌ äàëü-
íåéøåãî ïîâûøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ýêäèñòåðîèäîâ íå
ïðîèñõîäèëî, ÷òî, ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíî ñ íàñòóïëå-
íèåì òîêñè÷íîñòè. Êðîìå òîãî, çàâèñèìîñòü ïîãëîùå-
íèÿ ìèêðîýëåìåíòîâ ðàñòåíèÿìè îò êîíöåíòðàöèè èõ
â ïî÷âå íå âñåãäà íîñèò ëèíåéíûé õàðàêòåð [1]. Êà÷å-
ñòâåííûé ñîñòàâ ýêäèñòåðîèäîâ â êîíòðîëüíûõ ðàñòå-
íèÿõ è ðàñòåíèÿõ, îáðàáîòàííûõ ñïîñîáîì íåêîðíå-
âîé è êîðíåâîé ïîäêîðìêè, íå èçìåíÿëñÿ.

Êàëëóñíóþ êóëüòóðó A. reptans âûðàùèâàëè íà ìî-
äèôèöèðîâàííîé ñðåäå Ìóðàñèãå-Ñêóãà ñ äîáàâëåíèåì
ñàõàðîçû – 30 ã/ë; 2,4-Ä – 1 ìã/ë; ÁÀÏ – 0.2 ìã/ë;
ìåçî-èíîçèòà – 100 ìã/ë; ÍÓÊ – 1 ìã/ë; ÏÂÏ – 2 ã/ë
è âèòàìèíîâ ïî Ñòàáà (ìã/ë): ôîëèåâîé êèñëîòû – 0.5;
ðèáîôëàâèíà – 0.5; áèîòèíà – 1; Ñà-ïàíòîòåíàòà – 1;
êîáàëàìèíà – 0.0015 [2]. Äëÿ ïîâûøåíèÿ áèîñèíòåçà
ýêäèñòåðîèäîâ â ñðåäó Ìóðàñèãå-Ñêóãà ââîäèëè îò 2.5
äî 50 ìÌ MnSO4. Èíäåêñ ðîñòà ðàññ÷èòûâàëè ïî ôîð-
ìóëå I = m0/( mmax – m0), ãäå m0 è mmax – ìàññà êàëëóñà
â íà÷àëå è â êîíöå öèêëà âûðàùèâàíèÿ.

Â äëèòåëüíîêóëüòèâèðóåìîé êóëüòóðå êëåòîê A. rep-
tans â êîíòðîëüíûõ îïûòàõ ñîäåðæàíèå ïîëèïîäèíà Â

Полиподин В 20-гидроксиэкдизон
29-норциастерон Аюгалактон
Аюгастерон В Сумма экдистероидов

à
á
â
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å

Концентрация MnSO4, 
мМ  

Увеличение суммарного содержания 
экдистероидов, мг/г сухого растения  

2 .5  –0.331 1.683 0.183 
5 .0  –0.300 1.100 0.273 
25.0 –0.006 0.869 0.414 
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Рис. 3. Влияние раствора MnSO4 разной концентрации (мМ;
по оси абсцисс) на увеличение содержания экдистероидов (мг/г
сухой массы; по оси ординат) в каллусной культуре (А) и при
корневой подкормке в листьях (Б)  Ajuga reptans через сутки
после воздействия.

Условные обозначения: те же, что и на рис. 1.
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Б
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Таблица 2
Влияние MnSO4

 на рост культуры клеток Ajuga reptans

ñîñòàâëÿëî 0.04 (ìã/ã ñóõîãî ðàñòåíèÿ), 20-ãèäðîêñè-
ýêäèçîíà – 1.27, 29-íîðöèàñòåðîíà – 0.24, 29-íîðñåí-
ãîñòåðîíà – 0.01, àþãàëàêòîíà – 0.08 ìã/ã, ñóììàðíîå
ñîäåðæàíèå ýêäèñòåðîèäîâ – 1.64. Ìàêñèìàëüíîå óâå-
ëè÷åíèå ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ýêäèñòåðîèäîâ íàáëþ-
äàëè ïðè êîíöåíòðàöèè 2.5 ìÌ MnSO4 â ñðåäå äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ êàëëóñíîé êóëüòóðû. Èíäåêñ ðîñòà ïî ñû-
ðîé ìàññå â êàëëóñíîé êóëüòóðå A. reptans ïðè êîíöåí-
òðàöèè MnSO4 2.5 ìÌ â ñðåäå ñîñòàâëÿë 13.94±1.70,
òîãäà êàê â êîíòðîëå – 8.58±0.87. Äàëüíåéøåå ïîâû-
øåíèå êîíöåíòðàöèè MnSO4 äî 25 ìÌ â ñðåäå äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ êóëüòóðû êëåòîê ïðèâîäèëî ê óìåíüøåíèþ
áèîñèíòåçà ýêäèñòåðîèäîâ (òàáë. 2, ðèñ. 3), êîòîðîå ñâÿ-
çàíî ñ ïîäàâëåíèåì ðîñòà êàëëóñíîé êóëüòóðû. Ïðè
êîíöåíòðàöèè MnSO4 25 ìÌ èíäåêñ ðîñòà ïî ñûðîé ìàññå
â êàëëóñíîé êóëüòóðå A. reptans ñîñòàâèë 0.69±0.07.

Èçâåñòíî, ÷òî ýêçîãåííûé ìàðãàíåö â íàïåðñòÿíêå
(Digitalis purpurea, Scrophulariaceae) âûçûâàåò ñòèìó-
ëÿöèþ àêòèâíîñòè ôåðìåíòà, îòâåòñòâåííîãî çà ñèí-
òåç êîýíçèìà À, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê óâåëè-
÷åíèþ ñîäåðæàíèÿ ñòåðîèäíûõ ñîåäèíåíèé [3]. Êðîìå
òîãî, óñòàíîâëåíî, ÷òî èîíû Mn+2 èíäóöèðóþò áèîñèí-
òåç öèòîõðîìà Ð450 [8], êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò ãèäðî-
êñèëèðîâàíèå ñòåðèíîâîãî ÿäðà è áîêîâîé öåïè õîëå-
ñòåðèíà [7]. Âîçìîæíî, ÷òî âëèÿíèå èîíîâ Mn+2 íà ñî-
äåðæàíèå ýêäèñòåðîèäîâ â ðàñòåíèÿõ è êóëüòóðå êëå-
òîê A. reptans òàêæå çàêëþ÷àåòñÿ â èíäóêöèè ôåðìåí-
òîâ áèîñèíòåçà ýêäèñòåðîèäîâ èëè ïðåäøåñòâåííèêîâ
ýêäèñòåðîèäîâ.

ËÈÑÒÎÑÒÅÁÅËÜÍÛÅ ÌÕÈ ËÈÑÒÂÅÍÍÛÕ ËÅÑÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

к.б.н. Т. Шубина
с.н.с. лаборатории геоботаники и сравнительной флористики
E-mail: tshubina@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 50 12

Научные интересы: флора листостебельных мхов, редкие и охраняемые виды

Исследования
флоры листосте-
бельных мхов ли-

ственных лесов (березняков, осинников
и сероольшаников) проводились на тер-
ритории Республики Коми в подзонах
южной и средней тайги с  1994 по 1999 г.,
наряду с инвентаризацией видового со-
става сосудистых растений и лишайни-
ков. В работе использовались  также ма-
териалы, собранные С.В. Дегтевой в
1989 и 1990 гг. в Печоро-Илычском за-
поведнике. Общее число таксонов лис-

тостебельных мхов, произрастающих в
исследованных лиственных лесах, со-
ставляет 140 видов из 62 родов и 27 се-
мейств или 51.1 % общего числа видов
мхов, встречающихся в лесах Республи-
ки Коми. Роль мхов во флоре различных
формаций лиственных и хвойных насаж-
дений таежного региона неодинакова.
Результаты соотношения видов листо-
стебельных мхов и сосудистых растений
в хвойных (ельники – 1.0 : 1.1; сосняки –
1.0 : 1.3) и лиственных (березняки – 1 : 3;
осинники – 1.0 : 2.8; сероольшаники –

1.0 : 3.7) сообществах свидетельствуют
о более заметном участии мхов в сло-
жении флоры хвойных лесов. Бриофло-
ры исследованных формаций отличают-
ся по основным систематическим пока-
зателям. Наиболее богатой является
флора мхов березовых лесов (119 ви-
дов), которые формируются в разнооб-
разных по характеру увлажнения и ми-
нерального питания экотопах и занима-
ют в Республике Коми большие площа-
ди, чем осинники (107 видов) и серооль-
шаники (71 вид).

Характеристика каллусной культуры  Концентрация 
MnSO4, мМ  индекс роста 

по сырой массе  
содержание 

сухих  веществ, % 
Контроль 8.58±0.87 3.06±0.12 

2 .5  13.94±1.70 2.92±0.20 
12.5 3.48±0.87 4.11±0.23 
25.0 0.69±0.07 4.60±0.23 
50.0 0  6.03±0.28 

Òàêèì îáðàçîì, áûëî ïîêàçàíî, ÷òî èîíû Mn+2 çíà-
÷èòåëüíî ïîâûøàþò ñîäåðæàíèå ýêäèñòåðîèäîâ êàê â
ðàñòåíèè, òàê è â êóëüòóðå êëåòîê A. reptans.
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Проведенный анализ систематичес-
кой структуры флоры мхов осиновых,
березовых и сероольховых лесов пока-
зал, что доминирующими по числу ви-
дов являются семейства и роды, харак-
терные для бореальных бриофлор уме-
ренных широт. Во флоре мхов осинни-
ков и сероольшаников, произрастающих
на более богатых почвах, отмечается
усиление роли семейств Brachythecia-
ceae и Mniaceae (табл. 1). В тройку наи-
более крупных родов во всех формаци-
ях лиственных лесов попадают одни и
те же таксоны: Brachythecium, Sphagnum
и Dicranum (табл. 2). По структуре веду-
щих семейств и родов флора мхов ли-
ственных лесов проявляет большое
сходство с  бриофлорой хвойных лесов
Республики Коми, что отражает зональ-
ные особенности. Во всех исследован-
ных бриофлорах лиственных лесов от-
мечается большое количество семейств
(от 37.5 до 71.8 %) и родов (от 43.7 до
66.1 %) с одним видом, что является од-
ной из характерных черт вообще всех
моховых флор Голарктики.

Для выявления сходства видового
состава мхов лиственных и хвойных ле-
сов было проведено биометрическое
сравнение их флористических списков
между собой с использованием коэффи-
циента общности Стугрена-Радулеску.
Большая разница между минимальными
и максимальными уровнями связей и
немногочисленные общие виды указы-
вают на то, что бриофлоры хвойных и
лиственных лесов обнаруживают специ-
фические черты по показателю видово-
го разнообразия листостебельных мхов
(табл. 3). Наибольшее сходство видово-
го состава мхов имеют флоры осиновых
и березовых лесов, которые формируют-
ся на месте хвойных сообществ, чаще
всего еловых, о чем свидетельствует
наличие хорошо развитого подроста ели.
Самые бедные по видовому составу
мхов сообщества ольхи серой произра-
стают на изученной территории неболь-
шими массивами и встречаются либо в
пойменных экотопах, где сменяют во
времени травянистые сообщества, либо
на участках, подвергшихся сильному  ан-

Таблица 1
Ведущие семейства и число видов во флоре листостебельных мхов

лиственных и хвойных лесов Республики Коми

Примечание. Прочерк – отсутствие показателя.

Таблица 2
Ведущие роды  и число видов во флоре листостебельных мхов

лиственных и хвойных лесов Республики Коми

тропогенному влиянию (окраины забро-
шенных лугов, пашен, автомобильных
дорог).

Листостебельные мхи играют неоди-
наковую ценотическую роль в сложении
напочвенного покрова лиственных лесов
Республики Коми. В целом, показатели
общего проективного покрытия мхов в

сообществах лиственных формаций не-
высоки. Густой травяной покров и опад
листвы деревьев оказывают неблаго-
приятное воздействие на произрастание
мохообразных. Мхи поселяются в основ-
ном на упавших стволах, гниющей дре-
весине, на комлях деревьев (фото 1, 2).
Наименее развит моховой покров в тра-
вянистой группе типов леса, где показа-
тели проективного покрытия мхов в сред-

нем колеблется от 1 до 5 %. Наиболь-
ших значений проективное покрытие
мхов достигает в долгомошных, сфагно-
вых и сфагново-зеленомошных типах
березовых лесов (ОПП от 70 до 100 %).

Использование коэффициента учас-
тия [2] на основании сведений о встре-
чаемости и обилии листостебельных

мхов позволило оценить их ценотичес-
кую роль в различных ассоциациях ли-
ственных лесов и выявить группу актив-
ных видов. Наиболее распространенны-
ми во всех суходольных лиственных со-
обществах являются таежные мхи, вы-
носящие кислую реакцию субстрата,
среди которых выделяются олиго- и оли-
гомезотрофные виды – Pleurozium schre-
beri, Polytrichum commune, Dicranum po-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Â ÍÎÌÅÐ

19-25 ñåíòÿáðÿ 2005 ã. â Ñûêòûâêàðå ñîñòîèòñÿ IV ñîâåùàíèå ìåæäóíàðîäíîãî êîíòàêòíîãî
Ôîðóìà ïî ñîõðàíåíèþ ìåñòîîáèòàíèé.

Äëÿ îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ýòîãî ñîâåùàíèÿ Â.È. Ïîíîìàðåâ, ó÷åíûé ñåêðå-
òàðü ïî ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, ïîëó÷èë íà
êîíêóðñíîé îñíîâå ãðàíò (30 òûñ. íîðâåæñêèõ êðîí) îò ïðàâëåíèÿ ñåêðåòàðèàòà Áàðåíöåâà
åâðîàðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà (ÁÅÀÐ). È ýòî – õîðîøî!

Семейство  Березняк  Осинник  Сероольшаник  Ельник Сосняк  
S phagnaceae 16 9 4 25 24 
A mblystegiaceae 14  11 6 21 8  
Dicranaceae 14  12 4 30 17 
B rachytheciaceae 10  13 10 23 12 
Mniaceae 10 12 8 17 1  
P olytrichaceae 9 8 4 12 8  
P lagiotheciaceae 8 6 4 10 3  
B ryaceae 5 9 3 17 8  
Hylocomiaceae 5 5 5 7  3  
Hypnaceae 5 6 6 7  1  

Род  Березняк Осинник Сероольшаник Ельник Сосняк 
Sphagnum 16 9 4 25 24 
Brachythecium 10 9 8 16 10 
Dicranum 9 8 4 17 12 
Mnium 3 5 1 6 – 
Campylium 3 5 1 6 – 
Plagiomnium 4 4 3 7 3 
Polytrichum 5 4 2 6 4 
Rhytidiadelphus 3 3 3 3 1 
Rhizomnium 2 2 3 3 1 
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lysetum, D. scoparium, а также мезо- и
эвтрофные виды, указывающие на бо-
гатство почв – Climacium dendroides,
Plagiomnium cuspidatum, P. medium, Rhy-
tidiadelphus triquetrus, Hylocomium splen-
dens, Ptilium crista-castrensis. Для пой-
менных древостоев осины, ольхи и бе-
резы характерно наличие эвтрофных
мхов – Rhodobryum roseum, Plagiomnium
ellipticum, P. medium, Rhizomnium pseudo-
punctatum, Cirriphyllum piliferum, Clima-
cium dendroides, Brachythecium mildea-
num и Hypnum lindbergii. В заболоченных

бриофлоре значительно преобладают
виды с широкими голарктическими аре-
алами.

По отношению к влажности субстра-
та листостебельные мхи, произрастаю-
щие в осиновых, березовых и серооль-
ховых лесах, можно разделить на различ-
ные экологические группы. Наиболее
многочисленными в лиственных лесах
являются мезофиты (47.1 %) и гигрофи-
ты (22.1 %). При этом в березняках отме-
чено самое высокое разнообразие гигро-
и гидрофитов. В целом же, экологическая
структура бриофлоры лиственных лесов
не отличается от таковой структуры фло-
ры мхов хвойных сообществ.

Среди редких листостебельных мхов,
произрастающих в исследованных ли-
ственных лесах, есть виды, занесенные
в «Красную Книгу мохообразных Евро-
пы» [3] – Neckera pennata, Pylaisiella sel-
wynii и Hypnum pallescens. Перечислен-
ные бриофиты в европейских странах
относятся к группе уязвимых видов. Nec-
kera pennata (фото 3) у нас в регионе
встречается преимущественно в старо-
возрастных осинниках и поэтому  может
представлять интерес как индикатор тех
участков осиновых лесов, которые в те-
чение достаточно длительного времени
не подвергались вырубкам или пожарам.
Следует также заметить, что Zygodon
viridissimus, отмеченный только в ли-
ственных лесах, является новинкой для
нашего региона. Анализ имеющихся дан-
ных о распространении перечисленных
редких видов на территории Европы по-
казал, что появление этих мхов в подзо-
нах южной и средней тайги связано с
увеличением площадей, занятых ли-
ственными породами деревьев (и в пер-
вую очередь осины). Пять редких видов
мохообразных (Neckera pennata, Atri-
chum undulatum, Hypnum pallescens, Zy-
godon viridissimus и Pylaisiella selwynii),
характерных для лиственных лесов на-
шей республики, находятся на северном
пределе распространения в  Европе.
Обнаруженные редкие виды листосте-
бельных мхов очень часто имеют стро-
гую приуроченность к определенным
субстратам (таким, как кора и комли ли-
ственных пород деревьев).
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Таблица 3
Коэффициент общности Стугрена-Радулеску (rSR)

видового состава  листостебельных мхов лесных формаций Республики Коми

березняках большую роль в обра-
зовании мохового покрова играет
мезотрофный Sphagnum girgen-
sohnii. В лиственных лесах чаще,
чем в хвойных, присутствуют эв-
трофные и мезотрофные сфагно-
вые мхи – Sphagnum squarrosum,
S. warnstorfii, S. wulfianum.

Флора мхов лиственных лесов
Республики Коми представлена
большей частью видами бореаль-
ного элемента (63.6 %). Бореаль-
ные виды составляют ядро фло-
ры мхов каждой лиственной фор-
мации, поскольку, как уже отмеча-
лось, изученные лиственные сооб-
щества формируются в основном
на месте коренных ельников.

Наибольший процент немо-
ральных видов листостебельных
мхов отмечен в осинниках (15.9) и
сероольшаниках (14.1). Произрас-
тание здесь эпигейных представи-
телей комплекса широколиствен-
ных лесов связано, прежде всего,
с преимущественным распростра-
нением осины и ольхи серой в под-
зонах средней и южной тайги в эко-
топах с более богатыми почвами,
и способностью этих пород к обо-
гащению таежных оподзоленных
почв биогенными элементами [1].
Неморальные виды мхов отмече-
ны также на стволах лиственных
деревьев. Такие породы деревьев,
как осина, береза и ольха способ-
ствуют проникновению в таежные
леса  неморальных эпифитов.
Большинство эпифитных видов
мхов – неизменные спутники оси-
ны. Самым массовым эпифитным
видом является Pylaisiella poly-

antha – вид, отмеченный на коре не толь-
ко осины, но березы и серой ольхи. Все-
го в лиственных лесах обнаружено 18
(12.9 %) неморальных видов, что состав-
ляет более трети численности предста-
вителей этого элемента, зарегистриро-
ванных в бриофлоре Республики Коми.

Соотношение географических эле-
ментов позволяет охарактеризовать
флору мхов формаций лиственных ле-
сов Республики Коми как типично боре-
альную с заметным участием видов не-
морального элемента. В исследованной

Лесная формация Березняк  Осинник Сероольшаник  Ельник Сосняк  
Ельник +0.04 +0.17 +0.42 – +0.11 
Сосняк +0.11 +0.24 +0.39 +0.11 –  
Березняк  – –0.32 +0.18 +0.04 +0.11 
Осинник –0.32 – –0.06 +0.17 +0.24 

Фото 1. Dicranum scoparium Hedw.
Фото В.А. Канева.

Фото 2. Polytrichum commune Hedw.

Фото 3. Neckera pennata Hedw. – вид, зане-
сенный в «Красную книгу мохообразных Евро-
пы» (1995 г.). Фото С.В. Дегтевой.
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Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå ïî
ñâîèì ýêîíîìè÷åñêèì, ýíåðãåòè÷åñêèì è ýêîëîãè÷åñ-
êèì õàðàêòåðèñòèêàì îòíîñÿòñÿ ê ïåðñïåêòèâíûì
âèäàì òðàíñïîðòà. Ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ íàø èíòåðåñ ê
äàííîìó âèäó òðàíñïîðòà.

Â îáëàñòè ðàçðàáîòêè ìàãíèòîïîåçäîâ íàèáîëüøèå
ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû â Ãåðìàíèè (ïðîåêò «Òðàíñðà-
ïèä») è ßïîíèè (ïðîåêò MLU). Íà îïûòíîì àïïàðàòå
«Òðàíñðàïèä-2» â 1969-1971 ãã. áûëà ïîëó÷åíà ñêî-
ðîñòü 160 êì/÷. Â 1976 ã. ìîäåëü «Òðàíñðàïèä-4» ïî-
êàçàëà 250 êì/÷, à â 1988 ã. ìîäåëü «Òðàíñðàïèä-6»
ðàçâèëà ñêîðîñòü 412 êì/÷. Ìîäåëü ïðåäñòàâëÿëà ñî-
áîé âàãîí íà 196 ìåñò äëèíîé 54 ì è ìàññîé 120 ò.

Â 2003 ã. â Êèòàå áûëà ïîñòðîåíà äîðîãà äëÿ ïîåç-
äîâ íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå òèïà «Òðàíñðàïèä». Îíà
ñîåäèíèëà öåíòð Øàíõàÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì àýðîïîð-
òîì Ïóäîíã. Ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè ïðîòÿæåííîñòü ÷óòü
ìåíåå 30 êì îáîøëîñü â 1.2 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ è
ïðîâîäèëîñü íåìåöêèìè ñïåöèàëèñòàìè. Âî âðåìÿ èñ-
ïûòàíèé ïîåçäà íà íåé äîñòèãàëè ñêîðîñòè â 416 êì/÷.
Â äàëüíåéøåì ïëàíèðîâàëîñü ïîñòðîèòü ñèñòåìó íà
ìàãíèòíîì ïîäâåñå Øàíõàé–Ïåêèí äëèíîé 1300 êì.
Îäíàêî, îò ïîäîáíîãî ïðîåêòà Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò
ÊÍÐ ïðèíÿë ðåøåíèå îòêàçàòüñÿ. Â êà÷åñòâå ïðè÷è-
íû îòêàçà íàçûâàåòñÿ âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà (ïðè-
áëèçèòåëüíî 14 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ), à òàêæå íåñî-
îòâåòñòâèå íîâûõ ïîåçäîâ ïðèíÿòûì ðàíåå â Êèòàå
æåëåçíîäîðîæíûì ñòàíäàðòàì, êîòîðûå ïðåäóñìàòðè-
âàþò èñïîëüçîâàíèå íà ìåæäóãîðîäíèõ ëèíèÿõ îáû÷-
íûõ ðåëüñîâ è êîëåñíûõ âàãîíîâ.

Ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà íà
ìàãíèòíîé ïîäâåñêå è â íàøåé ñòðàíå. Ãîëîâíûì ïðåä-
ïðèÿòèåì â Ðîññèè ïî òðàíñïîðòíûì ñèñòåìàì íà ìàã-
íèòíîé ïîäâåñêå ÿâëÿåòñÿ Èíæåíåðíî-íàó÷íûé öåíòð
«Òðàíñïîðò ýëåêòðîìàãíèòíûé ïàññàæèðñêèé» (ÒÝÌÏ,
Ìîñêâà). Âî âòîðîé ïîëîâèíå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ íà
åãî ïîëèãîíå áûë ïîñòðîåí îïûòíûé ó÷àñòîê ìîíîðåëü-
ñîâîé äîðîãè íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå ñ ëèíåéíûì ýëåê-
òðîäâèãàòåëåì. Ïîñëå óñïåøíûõ èñïûòàíèé ðàáîòà
íàøëà ïîääåðæêó ó ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé ñòîëè-
öû – 13 íîÿáðÿ 1990 ã. èñïîëêîì Ìîññîâåòà ïðèíÿë
ðåøåíèå «Îá îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ñîçäàíèþ ñêîðîñò-
íîãî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òðàíñïîðòà ñ ëèíåéíûì
ýëåêòðîäâèãàòåëåì».

Â 1992 ã. íà ðàáîòàõ ïî äàííîé òåìå ñòàëè ñêàçû-
âàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ðàçðû-
âîì ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ðåñïóáëèêàìè áûâ-
øåãî Ñîþçà. ×òîáû îáåñïå÷èòü ñâîå âûæèâàíèå, ÈÍÖ
ÒÝÌÏ áûë âûíóæäåí ïîéòè íà ðåàëèçàöèþ ïðîäóê-
öèè ñîïóòñòâóþùèõ òåõíîëîãèé – ïðèìåíåíèå ìàãíèò-
íîé òåõíîëîãè÷åñêîé îñíàñòêè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ
ïðîèçâîäñòâà. Â ðåçóëüòàòå ïðèîðèòåò â ðàçâèòèè äàí-

íîãî íàïðàâëåíèÿ áûë óïóùåí. Îäíàêî, ìíîãèå òåõ-
íè÷åñêèå ðåøåíèÿ, ïîëó÷åííûå ÈÍÖ ÒÝÌÏ, áûëè
èñïîëüçîâàíû ïðè ñòðîèòåëüñòâå ìîíîðåëüñîâîé äîðî-
ãè îò ìåòðî «Òèìèðÿçåâñêàÿ» äî ÂÂÖ â Ìîñêâå.

Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè, âîçíèêàþùèìè ïðè ñîçäà-
íèè òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå, ÿâ-
ëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà ïðè äâèæåíèè è òîò ôàêò, ÷òî ìàãíèòíûå ñèëû,
îáåñïå÷èâàþùèå ïîäúåì ýêèïàæà, ïðîòèâîäåéñòâóþò
ìàãíèòíûì ñèëàì, çàäàþùèì äâèæåíèå.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì íàìè ïðåäëîæåíà òåõ-
íè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà «Áàçîâûé ýëåìåíò òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû», ïî êîòîðîé ïîëó÷åí ïàòåíò íà èçîáðåòåíèå
¹ 2247040 (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðåå-
ñòðå èçîáðåòåíèé ÐÔ 27 ôåâðàëÿ 2005 ã.) [2]. Äàííîå
èçîáðåòåíèå ñäåëàíî íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åí-
íûõ ðàíåå [1, 3]. Òàêæå íàìè ñäåëàí ìàêåò áàçîâîãî
ýëåìåíòà òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, êîòîðûé ïðîøåë ýê-
ñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ.

Àíàëèç ðàçëè÷íûõ òèïîâ ìàãíèòíûõ ñèñòåì ïîêà-
çàë, ÷òî íàèáîëüøèå âîçìîæíîñòè ïî äîñòèæåíèþ óñ-
òîé÷èâîñòè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáåñïå÷èâàþò
òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû íà îñíîâå ýôôåêòà «ìàãíèòíîé
ïîòåíöèàëüíîé ÿìû» (ÌÏß) [4]. Ýôôåêò ÌÏß áûë
îáíàðóæåí Â.Â. Êîçîðåçîì â 1975 ã. è çàêëþ÷àåòñÿ â
âîçìîæíîñòè ñóùåñòâîâàíèÿ ìèíèìóìà ïîòåíöèàëüíîé
ýíåðãèè ìàãíèòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ êàê ôóíêöèè ðàñ-
ñòîÿíèÿ ìåæäó äâóìÿ ìàãíèòíûìè ýëåìåíòàìè – ëèáî
èäåàëüíî ýëåêòðîïðîâîäÿùèìè âèòêàìè (ðèñ. 1), ëèáî
â ïàðå ñ èäåàëüíî ýëåêòðîïðîâîäÿùèì âèòêîì è ïî-
ñòîÿííûì ìàãíèòîì. Èññëåäîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ

Рис. 1. Магнитная система двух идеально проводящих токо-
вых колец и область устойчивых траекторий.

Условные обозначения: а1 и а2 – радиусы токовых колец, Ψ1и Ψ2 – магнитные потоки в кольцах, R – расстояние между коль-
цами.
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ÌÏß äëÿ ìàãíèòíîãî òðàíñïîðòà, ïðîâåäåííûå â Èí-
ñòèòóòå êèáåðíåòèêè èìåíè Â.Ì. Ãëóøêîâà ÀÍ Óêðà-
èíû, ïîêàçàëè, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîåêòîì «Òðàíñ-
ðàïèä» ïîäâåñ âàãîíà íà îñíîâå ÌÏß ìîæåò èìåòü ãî-
ðàçäî áîëüøèé çàçîð ëåâèòàöèè (10-50 ñì ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 1-2 ñì). Çäåñü îòñóòñòâóþò îìè÷åñêèå ïîòåðè
ýíåðãèè, òàê êàê ñâåðõïðîâîäÿùèå ìàãíèòû, ñîçäàþ-
ùèå ìàãíèòíûå ñèëû ïîäâåñà, ðàáîòàþò â ðåæèìå çà-
ìîðîæåííîãî ïîòîêà è íå ïîòðåáëÿþò ýíåðãèè íà ïîä-
äåðæàíèå òîêà. Ìàãíèòíàÿ ïîäâåñêà âàãîíà íà îñíîâå
ÌÏß íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîé ñèñòåìû ñòàáèëèçàöèè,
êàê â ïðîåêòå «Òðàíñðàïèä», – âàãîí óñòîé÷èâ è â
ïîêîå, è ïðè äâèæåíèè ëèøü òîëüêî çà ñ÷åò ðàöèî-
íàëüíîãî âûáîðà ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ.

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïî îïðåäåëåíèþ ãðóçîïîäúåì-
íîñòè ìàãíèòíîé îïîðû íà îñíîâå ÌÏß ïîêàçûâàþò,
÷òî âåëè÷èíà äàâëåíèÿ, ðàçâèâàåìàÿ åäèíèöåé ïîâåðõ-
íîñòè îïîðû, ñîñòàâëÿåò ð = 1.35∙106 Í∙ì–2, ò.å. êâàä-
ðàòíûé ìåòð ïîâåðõíîñòè îñóùåñòâëÿåò ïîäâåñ äî 135 ò
ìàññû ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ êîììåð÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû íà îñíîâå ÌÏß èíòåðåñ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñèñòåìà ìàãíèòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ âåðòè-
êàëüíîãî ñòàòîðà (ýëåìåíò ïóòåïðîâîäà) è ïîäâèæíîãî
ðîòîðà, óñòàíîâëåííîãî íà òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå
(ðèñ. 2). Äëÿ ñèñòåìû ñ ðîòîðîì ãðóçîïîäú-
åìíîñòü â 2.5 ðàçà âûøå ãðóçîïîäúåìíîñ-
òè îäíîãî áëîêà.

Â õîäå èññëåäîâàíèé ñäåëàíî ïðåäïî-
ëîæåíèå, ÷òî âåðòèêàëüíûé ñòàòîð ÿâëÿ-
åòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì ïîÿñà ñòàáèëèçàöèè
ïîëîæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Íà
îñíîâå äàííîãî ïðåäïîëîæåíèÿ ðàçðàáîòà-
íî óñòðîéñòâî îãðàíè÷èòåëÿ ïåðåìåùåíèé,
çàùèùåííîå ïàòåíòîì ÐÔ [3].

Îãðàíè÷èòåëü ïåðåìåùåíèé ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîÿñîâ ñòà-
áèëèçàöèè, îáðàçóåìûõ ñòàáèëèçèðóþùè-
ìè ñòàòîðíûìè îáìîòêàìè, âèòêè êîòîðûõ
ðàçìåùåíû â ïëîñêîñòÿõ, ïàðàëëåëüíûõ
íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà (ãðóçîâàÿ ïëàòôîðìà, íåñóùèé

áëîê òðàíñïîðòåðà è ò.ï.). Ïðè âçàèìîäåéñòâèè èñòî÷-
íèêîâ ìàãíèòíîãî ïîëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ âèò-
êàìè îãðàíè÷èòåëÿ ïåðåìåùåíèé îáðàçóåòñÿ îáëàñòü
ïðîñòðàíñòâà, ãäå îáåñïå÷èâàåòñÿ ìãíîâåííîå óñòîé÷è-
âîå ïîëîæåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Â îò îòëè÷èå
èçâåñòíûõ àíàëîãîâ (ïàòåíòû ÑØÀ ¹ 3871301, 4276832,
4979445), îñóùåñòâëÿþùèõ ñòàáèëèçàöèþ âàãîíîâ,
èìåþùèõ çíà÷èòåëüíûå ìàññó è ãàáàðèòû, îáåñïå÷è-
âàåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìàññà êî-
òîðûõ íåçíà÷èòåëüíà. Äâèæåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà ïî ïóòåïðîâîäó, îáîðóäîâàííîìó îãðàíè÷èòåëåì
ïåðåìåùåíèé, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ ïîñëåäîâà-
òåëüíîãî ïåðåìåùåíèÿ ýòîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
îò îäíîãî ïîÿñà ñòàáèëèçàöèè ê äðóãîìó.

Â òðàíñïîðòíûõ ñèñòåìàõ íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå
äëÿ çàäàíèÿ äâèæåíèÿ âàãîíà ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëü-
çîâàíèå ëèíåéíîãî äâèãàòåëÿ. Îäíàêî, êàê îòìå÷àëîñü
ðàíåå, ýëåêòðîìàãíèò ïîäâåñà ïðåïÿòñòâóåò ýëåêòðî-
ìàãíèòó, çàäàþùåìó äâèæåíèå.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû è ñîçäàíèÿ ìàêñèìàëü-
íîãî òîëêàþùåãî óñèëèÿ ïðè ìèíèìàëüíîì ïîòðåáëå-
íèè ýíåðãèè âèòêè óñêîðÿþùèõ ñòàòîðíûõ îáìîòîê
áûëî ïðåäëîæåíî ðàñïîëàãàòü ïîä îïðåäåëåííûì óã-
ëîì α ê íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà [3] (ðèñ. 3).

Рис. 2. Система вертикального статора с подвижным рото-
ром.

Условные обозначения: 1 – транспортное средство, 2 – вит-
ки ротора, 3 – витки статора.
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Рис . 3. Взаимодействие витков ускоряющей статорной обмотки с  источни-
ками магнитного поля транспортного средства. Объяснения в тексте.
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f3, âçàèìîäåéñòâóþùèå ñ ìàãíèòíûìè ñèëîâûìè ëè-
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öèîííûõ ëèíåéíûõ äâèãàòåëÿõ èñïîëüçóåòñÿ äåéñòâèå
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âèòêè 4, çàïèòàííûå òîêîì, äîëæíû áûòü óäàëåíû äðóã
îò äðóãà íà íåêîòîðîå ðàññòîÿíèå À è ïîäêëþ÷àþòñÿ ê
îäíîé ñåêöèè. Ðàññòîÿíèåì À è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìå-
ðû áàçîâîãî ýëåìåíòà òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû [1].

Îïðåäåëåíèå âåëè÷èíû óãëà α îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:

g
a

gm
am

=
⋅
⋅

=≈
подъема

тяги

F
Fg αt ,
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ãäå à – óñêîðåíèå ðàçãîíà (òîðìîæåíèÿ) ýêèïàæà; g –
óñêîðåíèå ñâîáîäíîãî ïàäåíèÿ; Fòÿãè – òÿãîâîå óñêîðå-
íèå; Fïîäúåìà – ïîäúåìíàÿ ñèëà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ëåâè-
òàöèþ ýêèïàæà; m – ìàññà ýêèïàæà.

Â õîäå êîíñóëüòàöèé ñî ñïåöèàëèñòàìè ÈÍÖ ÒÝÌÏ
âûÿñíåíî, ÷òî äëÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ òÿãîâîå îáî-
ðóäîâàíèå äîëæíî îáåñïå÷èâàòü àâàðèéíîå çàìåäëåíèå
äî 3 ì/ñ2 , òîãäà tgα ≈ 0/3, à óãîë α = 16.7°.

Íåñîìíåííûì ïðåèìóùåñòâîì òðàíñïîðòíûõ ñèñ-
òåì íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîä óïðàâëåíèåì èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì. Â îòëè÷èå îò àâòîìîáèëüíîãî è æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà, ãäå äëÿ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè íåîáõîäèìî
îáîðóäîâàíèå ïóòåïðîâîäîâ ñîîòâåòñòâóþùèìè äàò÷è-
êàìè è äåòåêòîðàìè, â ñèñòåìàõ íà ìàãíèòíîé ïîäâåñ-
êå èçíà÷àëüíî çàëîæåí êèáåðíåòè÷åñêèé ýôôåêò, à
âûøåóïîìÿíóòûé ïîÿñ ñòàáèëèçàöèè ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê äèñêðåòíûé ýëåìåíò ïóòåïðîâîäà.

Â õîäå äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé áûë ðàññìîòðåí
åùå îäèí íîâûé âèä òðàíñïîðòà – ñòðóííûé, óñòàíîâ-
ëåíî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ðàçðàáîò÷èêàìè ïðîãðàììû
«Ñòðóííûé òðàíñïîðò Þíèöêîãî» (ÑÒÞ), î ÷åì ñîîá-
ùàëîñü â «Âåñòíèêå ÈÁ» [5]. Ýòî òàêæå ùàäÿùèé ïðè-
ðîäó è ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé âèä òðàíñïîðòà äëÿ ïðî-
êëàäêè òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé â ãîðîäàõ, íà-
öèîíàëüíûõ ïàðêàõ è çàïîâåäíèêàõ, ëåñíûõ ìàññè-
âàõ, òóíäðå è áîëîòàõ.

Ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ ëàáîðàòîðèè ïðîáëåì
òðàíñïîðòà Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ,
äëÿ ïîñòðîåíèÿ òðàíñïîðòíîé ñåòè Ðåñïóáëèêå Êîìè,

îáåñïå÷èâàþùåé êðóãëîãîäè÷íóþ òðàíñïîðòíóþ äî-
ñòóïíîñòü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðåãèîíà, íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ïåðñïåêòèâíûõ âèäîâ òðàíñ-
ïîðòà. Ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ðåãèîíà, êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèé ïî ñâîèì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì è ýêîëîãè-
÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äëÿ ýòîãî íàèáîëåå ïîäõîäÿò
òðàíñïîðò íà ìàãíèòíîé ïîäâåñêå è ñòðóííûé òðàíñ-
ïîðò, à òàêæå òðàíñïîðò íà îñíîâå êîìáèíèðîâàííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ äàííûõ
âèäîâ òðàíñïîðòà.
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
VIII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÎÏÓËßÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ

к.б.н. Л. Башлыкова

История Всероссийских популяцион-
ных семинаров начинается с 1997 г., ког-
да в Марийском госуниверситете (Йош-
кар-Ола) прошел первый такой семинар.
С четвертого семинар меняет свою «про-
писку» и начинает путешествие по стра-
не – Москва, Казань, Нижний Тагил, Сык-
тывкар.

VIII Всероссийский популяционный
семинар «Популяции в пространстве и
времени» был проведен на базе Ниже-
городского государственного универси-

тета им. Н.И. Лобачевского 11-15 апре-
ля 2005 г. под руководством  Д.Б. Гела-
швили. Поскольку  все живое на Земле
организовано в популяции, то вопросы,
которые рассматриваются на этих семи-
нарах, интересуют очень широкий круг
биологов. На VIII популяционном семи-
наре присутствовали ученые, исследу-
ющие структуру и динамику популяций
микроорганизмов, травянистых и дре-
весных растений, грибов, лишайников,
насекомых, ракообразных, рыб, земно-

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Àíäðåþ Ãåííàäüåâè÷ó Äîíöîâó,
ïîëó÷èâøåìó ïàòåíò ¹ 2253676 íà èçîáðåòåíèå «Ñïîñîá ïîëó÷å-
íèÿ ïîëèãàëàêòóðîíàçíîãî ôåðìåíòíîãî ïðåïàðàòà».

Çàÿâêà ¹ 2003121258. Ïðèîðèòåò èçîáðåòåíèÿ 09 èþëÿ 2003 ã.

водных, пресмыкающихся, птиц и мле-
копитающих. Поэтому география при-
ехавших на семинар была очень широ-
кой  – от Калининграда до Владивосто-
ка. В то же время было высказано поже-
лание об улучшении информации о про-
ведении подобных семинаров, посколь-
ку многие ученые, интересующиеся воп-
росами структуры  популяций растений
и животных, не знакомы с его работой.

Существует мнение, что большая
часть биологов использует малые воз-
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можности статистики для оценки полу-
ченных результатов исследований, а
большая часть математиков за частоко-
лом формул не видит биологического
смысла, и только малая часть ученых по-
нимает суть формул и биологических
явлений, ими описанных. Целью данных
популяционных семинаров является вза-
имообогащение биологов и математи-
ков.

 Одним из инструментов изучения
пространственного распространения,
онтогенетических, размерно-возрастных
структур популяций и их динамики  в на-
стоящее время является математичес-
кий аппарат, позволяющий  проводить не
только сравнение различных популяций.
С его помощью создаются разнообраз-
ные модели, ориентированные на объяс-
нение тех или иных феноменов (Г.С. Ро-
зенберг). Гелашвили с соавторами ис-
пользуют геометрические представле-
ния в описании живого мира, в частно-
сти, в популяционной биологии в контек-
сте таких фундаментальных естествен-
но-научных понятий как симметрия,
фракталы и перколяция.

Сравнение симметрии (псевдосим-
метрии) используется для оценки сход-
ства или различия между различными
биосистемами или их частями. Подоб-
ная задача является традиционной для
генетики популяций, фенетики, популя-
ционной экологии и сводится к обосно-

ванию тех или иных метрик сходства.
Принцип фракталов (самоподобия) дает
возможность получить геометрический
образ видовой структуры сообщества,
ранее не достижимый методами и сред-
ствами классической экологии. Теория
перколяции (протекания или просачива-
ния) способна объяснить множество си-
туаций, на первый взгляд, совершенно
различных: от приготовления кофе и ва-
реных яиц до процесса образования от-
дельных галактик или их скоплений, а
также лесных пожаров, эпидемий и т.п.
Триада «симметрия–фракталы–перко-
ляция» основана на понятийных соотно-
шениях, играющих фундаментальную
роль в современной физической пара-
дигме и связанные с ними геометричес-
кие образы могут играть конструктивную
роль и при анализе таких сложных био-
логических объектов как популяции и со-
общества. В то же время математики при
моделировании процессов в популяци-
ях прекрасно понимают, что любая мо-
дель – это шарж, карикатура действи-
тельности, поскольку при моделирова-
нии происходит упрощение, огрубление
реальной ситуации. Теория без опыта
превращается в бесплодную игру ума
(Ф.В. Кряжимский).

Значительная часть докладов была
посвящена вопросам реакций популяций
в ответ на загрязнение среды и методам
ее определения. Широкое распростране-

ние получил способ определения ста-
бильности развития на основании флук-
туирующей асимметрии (незначитель-
ные ненаправленные отклонения от би-
латеральной симметрии) краниометри-
ческих показателей мелких млекопита-
ющих и листовых пластинок древесных
растений. Разработаны компьютерные
программы для оценки степени симмет-
рии для изображений листьев (Гелашви-
ли и др.), применяется дискриминантный
анализ неметрических признаков чере-
пов животных для установления степе-
ни отличия популяций и видов-двойни-
ков (Васильева и др.).

Многочисленные исследования жи-
вых организмов, обитающих на антропо-
генно нарушенных территориях, показа-
ли, что популяции в данных условиях на-
ходятся в состоянии «экологической пе-
риферии ареала», аналогичной геогра-
фической границе ареала, где происхо-
дит исчезновение видов (Шкиль  и др.).
Но вселяет оптимизм доклад А.Г. Васи-
льева, который показал, что в условиях
усиливающегося антропогенного воздей-
ствия и наступления биоценотического
кризиса осуществляются быстрые эпи-
генетические перестройки в популяциях
животных.

В работе популяционного семинара
участвовало много молодых ученых и
был выпущен сборник материалов док-
ладов семинара.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «СОВРЕМЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ»

к.х.н. Б. Кондратенок, зав. лабораторией «Экоаналит»

Ñåìèíàð áûë îðãàíèçîâàí è ïðîâåäåí ïî èíèöèà-
òèâå ÇÀÎ «ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ» (Íèæåãîðîäñêîå ðåãèîíàëü-
íîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî) è ëàáîðàòîðèè «Ýêîàíàëèò»
Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ â ã. Ñûêòûâ-
êàð 17-18 ìàÿ 2005 ã. Îñíîâíûå çàäà÷è ñåìèíàðà:

• çíàêîìñòâî ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëü-
íîñòè ÇÀÎ «ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ» â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà, òåõ-
íè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ðàçëè÷íîãî õèìèêî-àíàëèòè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ñ íîâûìè ìîäåëÿìè
ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ Mettler Toledo (âåñîâàÿ
òåõíèêà, îáîðóäîâàíèå äëÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ ìåòî-
äîâ àíàëèçà, àâòîìàòè÷åñêèå òèòðàòîðû è ïëîòíîìå-
ðû, ïîðòàòèâíûå è ñòàöèîíàðíûå ðåôðàêòîìåòðû), àíà-
ëèòè÷åñêèìè ïðèáîðàìè ôèðìû Analytik Jena AG
(ñïåêòðîôîòîìåòðû UV-VIS, àòîìíî-àáñîðáöèîííûå
ñïåêòðîìåòðû, ýëåìåíòíûå àíàëèçàòîðû), óñòàíîâêà-
ìè äëÿ òåïëîâîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ Nabertherm
(ìóôåëüíûå ïå÷è, òðóá÷àòûå ïå÷è), îáîðóäîâàíèåì
Memmert (òåðìîøêàôû, ñòåðèëèçàòîðû, èíêóáàòîðû,
áàíè ìàñëÿíûå), òåðìîñòàòàìè ôèðìû Lauda (íàãðå-
âàòåëüíûå, îõëàäèòåëüíûå, êàëèáðîâî÷íûå), ñïåêòðî-
ìåòðàìè ñ èíäóêòèâíî ñâÿçàííîé ïëàçìîé Leeman Labs;

• êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ñåðòèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ ÇÀÎ «ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ» ïî îïòèìàëüíîìó
âûáîðó è îñîáåííîñòÿì èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ àíàëèòè÷åñêèõ çàäà÷.

Â ðàáîòå ñåìèíàðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè
áîëüøèíñòâà ïðèðîäîîõðàííûõ, íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé
è êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Ñûêòûâ-
êàð, à òàêæå Ñîñíîãîðñêà, Ïå÷îðû, Æåøàðòà. Âñåãî –
áîëåå 70 ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ.

Â äîêëàäàõ ñïåöèàëèñòîâ ôèðìû «Ýêðîñ» áûëè ïðî-
äåìîíñòðèðîâàíû ñîâðåìåííûå äîñòèæåíèÿ âåäóùèõ
ïðèáîðîñòðîèòåëüíûõ ôèðì ìèðà â ðàçâèòèè êàê îáî-
ðóäîâàíèÿ îáùåëàáîðàòîðíîãî íàçíà÷åíèÿ, òàê è ñëîæ-
íûõ íàóêîåìêèõ ïðèáîðîâ: àíàëèòè÷åñêèõ âåñîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ, àâòî-
ìàòè÷åñêèõ òèòðàòîðîâ, ðàçëè÷íîãî ýëåêòðîõèìè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ ñòàöèîíàðíîãî è ïîëåâîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, ýëåìåíòíûõ àíàëèçàòîðîâ, àíàëèçàòîðîâ
âëàæíîñòè, òåõíèêè äëÿ òåðìîàíàëèçà, ñïåêòðîôîòî-
ìåòðîâ è ñïåêòðîìåòðîâ ðàçíîãî êëàññà è íàçíà÷åíèÿ.
Äåìîíñòðàöèÿ âêëþ÷àëà â ñåáÿ íå òîëüêî îáñóæäåíèå
òåõíè÷åñêèõ è êîììåð÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáîðóäî-
âàíèÿ, íî è íîñèëà âî ìíîãîì îáó÷àþùóþ ôóíêöèþ â
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÌÈÍÀÐÀ

Äåíü ïåðâûé          17 ìàÿ 2005 ã.
9.00–10.00 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ.
10.00–10.15 Îòêðûòèå ñåìèíàðà. Ïðèâåòñòâèå. Ñ.Â. Äåãòåâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàóêå Èíñòèòóòà áèî-

ëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ. Â.Ä. Ìåëüíèêîâ, äèðåêòîð Íèæåãîðîäñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà  ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ

10.15–11.45 Àíàëèòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå Mettler Toledo. Àâòîìàòè÷åñêèå òèòðàòîðû. Ïîðòàòèâíûå è
ñòàöèîíàðíûå ðåôðàêòîìåòðû è ïëîòíîìåðû. Ïîðòàòèâíûå, ëàáîðàòîðíûå è ïðîìûøëåííûå
ñèñòåìû äëÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà. Âåñû, àíàëèçàòîðû âëàæíîñòè. Ïðèáîðû òåðìîàíàëèçà.
È.À. Ðàõîâ, Mettler Toledo, Ìîñêâà

11.45–12.00 Ïåðåðûâ
12.00–12.30 Ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà. Ïðèáîðû Eutech Instruments.

À.Â. Ïåðâååâ, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã
12.30–13.30 Ïåðåðûâ
13.30–14.20 Ñîâðåìåííîå òåðìîñòàòèðóþùåå îáîðóäîâàíèå. Ñóõîâîçäóøíûå òåðìîñòàòû, ñòåðèëèçàòîðû,

îõëàæäàþùèå èíêóáàòîðû, âîäÿíûå è ìàñëÿíûå áàíè Memmert. Êëèìàòè÷åñêèå è èñïûòàòåëüíûå
êàìåðû Binder. Ìîðîçèëüíèêè GFL. Ïå÷è Nabertherm. Î.Â. Þð÷åíêî, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã

14.20–15.20 Òåðìîñòàòû ËÀÓÄÀ. Íîâèíêè. Ñèñòåìû èçìåðåíèÿ ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ è àâòîìàòè÷åñêèå
ñèñòåìû èçìåðåíèÿ âÿçêîñòè. Âàêóóìíûå ñèñòåìû (Ëàâàò, KNF).
À.Â. Ïåðâååâ, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã

15.20 Äèñêóññèÿ

Äåíü âòîðîé          18 ìàÿ 2005 ã.
Ñîâðåìåííûå ñïåêòðàëüíûå ïðèáîðû äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîèçâîäñòâåííîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
9.30–10.00 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ.
10.00–10.20 Îòêðûòèå ñåìèíàðà. Ïðèâåòñòâèå. Ñ.Â. Áàð÷, êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð Íèæåãîðîäñêîãî ðåãèîíàëü-

íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà  ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ
10.20–11.20 Àíàëèòè÷åñêèå ïðèáîðû ôèðìû Analytik Jena AG (Ãåðìàíèÿ). Ñïåêòðîôîòîìåòðû UV-VIS ñåðèé

SPECOL è SPECORD. Ýëåìåíòíûå àíàëèçàòîðû multiEA (N, S, Cl, C). Ñïåêòðîôîòîìåòðû UV-VIS
UNICO. À.Î. Äüÿêîâ, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã

11.20–11.40 Ïåðåðûâ
11.40–13.00 Àíàëèòè÷åñêèå ïðèáîðû ôèðìû Teledyne Leeman Labs (ÑØÀ). Ñïåêòðîìåòðû ñ èíäóêòèâíî-ñâÿ-

çàííîé ïëàçìîé (ICP) ñåðèé PRODIGY è PROFILE Plus. ß.Á. Ïàâëîâ, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã
13.00–13.40 Ïåðåðûâ
13.40–14.40 Àòîìíî-àáñîðáöèîííûå ñïåêòðîìåòðû ôèðìû Analytik Jena AG. AA ñïåêòðîìåòðû ñåðèè novAA ñ

ïëàìåííîé è ýëåêòðîòåðìè÷åñêîé àòîìèçàöèåé. Ïåðâûé êîììåð÷åñêèé àòîìíî-àáñîðáöèîííûé ñïåê-
òðîìåòð ñ èñòî÷íèêîì ñïëîøíîãî ñïåêòðà contrAA. À.Î. Äüÿêîâ, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã

14.40–15.00 Îïòè÷åñêèå ýìèññèîííûå ñïåêòðîìåòðû (OES) ôèðìû Belec (Ãåðìàíèÿ) äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ. Ñòàöèîíàðíûå ñïåêòðîìåòðû Belec Vario Lab è Belec Lab
3000s. Ïîðòàòèâíûå ñïåêòðîìåòðû Belec Compact Port. ß.Á. Ïàâëîâ, ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ, Ñ.-Ïåòåðáóðã

15.00–16.00 Äèñêóññèÿ.
Çàêðûòèå ñåìèíàðà.

îáëàñòè ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ õèìèêî-àíàëè-
òè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, òåðìèíîëîãèè, êîíêðåòíûõ
ìåòîäîâ ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî àíàëèçà. Íåîáõîäèìî
îòìåòèòü äîñòóïíîñòü èçëàãàåìîãî ìàòåðèàëà, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì äîêëàä÷èêîâ, âûñîêîå êà÷åñòâî ïðåçåíòà-
öèé.

Â ïðîöåññå ðàáîòû ñåìèíàðà âñå åãî ó÷àñòíèêè ìîã-
ëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ìíîãèìè äåéñòâóþùèìè îáðàç-
öàìè îáîðóäîâàíèÿ ôèðìû «Ýêðîñ», êîòîðîå èñïîëü-
çóåòñÿ â ëàáîðàòîðèè «Ýêîàíàëèò», à òàêæå âåñàìè

ôèðìû Ìåttler Toledo, ïîëåâûì ýëåêòðîõèìè÷åñêèì
îáîðóäîâàíèåì.

Ïðåäñòàâèòåëè ÇÀÎ «ÍÏÎ ÝÊÐÎÑ» îöåíèëè ïðîâå-
äåííûé ñåìèíàð êàê óñïåøíûé, îñîáî âûäåëèâ âûñî-
êóþ àêòèâíîñòü àóäèòîðèè, îòëè÷íóþ îðãàíèçàöèþ
ñåìèíàðà, äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ñîòðóäíèêîâ
ëàáîðàòîðèè «Ýêîàíàëèò» è â öåëîì Èíñòèòóòà áèîëî-
ãèè ê èõ ïîæåëàíèÿì è ïðîñüáàì.

Â çàêëþ÷åíèå áûëî âûñêàçàíî îáùåå ìíåíèå î íå-
îáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ ñåìèíàðîâ â áóäó-
ùåì, ïîèñêà èíûõ ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà.
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Ïî÷òè 35 ëåò ñóäüáà Åëèçàâåòû Èâàíîâíû Ïàòîâîé íåðàçðûâíî ñâÿçàíà
ñ íàøèì Èíñòèòóòîì. Ïåðâîíà÷àëüíî îíà ðàáîòàëà â êîëëåêòèâå ëàáîðàòîðèè
ôèçèîëîãèè æèâîòíûõ, ãäå â ñîâåðøåíñòâå îñâîèëà ñëîæíûå ìåòîäû áèîõèìè-
÷åñêèõ àíàëèçîâ. Ìíîãèå ãîäû îíà áûëà íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì íàó÷íûõ
ñîòðóäíèêîâ, àññèñòèðîâàëà èì â ñëîæíûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ îïåðàöèÿõ, çàòåì
âûõàæèâàëà ïîäîïûòíûõ æèâîòíûõ, ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñóòî÷íûõ íàáëþäåíè-
ÿõ çà íèìè. Âñå ýòî òðåáîâàëî ñîáðàííîñòè, àêêóðàòíîñòè, òåðïåíèÿ – èìåííî
òåõ ÷åðò, êîòîðûå â ïîëíîé ìåðå îòëè÷àþò Åëèçàâåòó Èâàíîâíó. Ðåçóëüòàòû åå

òðóäà, íà ïåðâûé âçãëÿä òàêîãî íåçàìåòíîãî, ðóòèííîãî, íà ñàìîì äåëå èìåþò î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå. Îíè
ëåãëè â îñíîâó ìíîãèõ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé è äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò Åëèçàâåòà Èâàíîâíà òðóäèòñÿ ñòàðøèì ëàáîðàíòîì-èññëåäîâàòåëåì
îòäåëà ôëîðû è ðàñòèòåëüíîñòè Ñåâåðà. È íà ýòîì ìåñòå ó íåå åñòü ïîñòîÿííûå îáÿçàííîñòè, ñâÿçàííûå
ñ òåõíè÷åñêîé ïîìîùüþ ñîòðóäíèêàì â ðàáîòå ñ ãåðáàðèåì ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé. Ê ñâîèì äîëæíîñò-
íûì îáÿçàííîñòÿì Åëèçàâåòà Èâàíîâíà îòíîñèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äîáðîñîâåñòíî, êà÷åñòâåííî è àêêó-
ðàòíî âûïîëíÿåò âñå ïîðó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Åå ðóêè áåç óñòàëè êîëäóþò íàä õðóïêèìè ýêçåìïëÿðàìè
âûñóøåííûõ ðàñòåíèé, ïðèâåçåííûìè áîòàíèêàìè èç ýêñïåäèöèé, îðãàíèçîâàííûõ â îòäàëåííûå óãîëêè
íàøåé ðåñïóáëèêè. Èìåííî òðóä Åëèçàâåòû Èâàíîâíû ïðèäàåò ãåðáàðèþ çàêîí÷åííûé âèä, äåëàåò åãî
äîñòóïíûì äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ.

Êîëëåãè Åëèçàâåòû Èâàíîâíû åäèíîäóøíî îòìå÷àþò òàêèå ñâîéñòâåííûå åé ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå
êà÷åñòâà, êàê äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ñêðîìíîñòü, óðàâíîâåøåííîñòü, îòêðûòîñòü â îáùåíèè. Îíà ïðåêðàñíàÿ
ìàìà, âîñïèòàâøàÿ äâîèõ äåòåé, çàáîòëèâàÿ äî÷ü, íåæíàÿ, ëþáÿùàÿ æåíà, ðàäóøíàÿ õîçÿéêà.

Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ, äîðîãàÿ Åëèçàâåòà Èâàíîâíà, ñî çíà÷èòåëüíîé äàòîé â Âàøåé æèçíè, æåëàåì Âàì
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäû!

ÞÁ È ËÅÉ
x

Â ýòîò ñàìûé äåíü ÷óäåñíûé
Ìû õîòèì Âàì ïîæåëàòü,
Ïóñòü ìîðùèíêà, òî îò ñìåõà,
Ïóñòü ñåäèíêà – íå áåäà,
Ïóñòü ñëåçèíêà, íî îò ñ÷àñòüÿ

Âàì ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
È ïî æèçíåííîé äîðîãå
Âìåñòå ñ Âàìè ïóñòü èäóò
Áîäðîñòü, êðåïêîå çäîðîâüå,
Ñ÷àñòüå, è, êîíå÷íî, òðóä.

Êîëëåêòèâ îòäåëà ôëîðû è ðàñòèòåëüíîñòè Ñåâåðà

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ: ОТ ГЕНОВ ДО ЭКОСИСТЕМ»

А. Новаковский

Â êîíöå àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóðãå íà áàçå Èíñòèòóòà
ýêîëîãèè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ ÓðÎ ÐÀÍ ïðîõîäèëà
Âñåðîññèéñêàÿ ìîëîäåæíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ýêîëîãèÿ:
îò ãåíîâ äî ýêîñèñòåì». Ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé â Åêàòåðèíáóðãå ñòàëî óæå äîáðîé òðàäèöè-
åé è ñåãîäíÿøíèå ìàñòèòûå ó÷åíûå, çà÷àñòóþ, ñàìè
íà÷èíàëè ñâîþ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ýòîé êîíôå-
ðåíöèè. Âñåãî â ðàáîòå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 120 ÷åë.,
èç íèõ áîëüøå ïîëîâèíû èç äðóãèõ ãîðîäîâ. Ãåîãðà-
ôèÿ ãîñòåé îõâàòûâàëà ïðàêòè÷åñêè âñþ Ðîññèþ, íà-
÷èíàÿ îò Âëàäèâîñòîêà è çàêàí÷èâàÿ Ìîñêâîé è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãîì. Îñîáåííî ìíîãî ìîëîäûõ ó÷åíûõ ïðè-
åõàëî èç Ïåðìè è ×åëÿáèíñêà, ÷òî, â îáùåì-òî, íå
óäèâèòåëüíî, ïîñêîëüêó ýòè ãîðîäà íàõîäÿòñÿ äîâîëü-
íî áëèçêî îò Åêàòåðèíáóðãà. Óäèâëÿåò äðóãîå, ÷òî êòî-
òî ñìîã íàéòè âðåìÿ è äåíüãè, ÷òîáû ïðèåõàòü çà âî-
ñåìü ÷àñîâûõ ïîÿñîâ – èç Âëàäèâîñòîêà.

Íà ñàìîé êîíôåðåíöèè ìíå â ïåðâóþ î÷åðåäü áðî-
ñèëîñü â ãëàçà îòñóòñòâèå ðàçäåëåíèÿ ïî ñåêöèÿì. Âñå:
áîòàíèêè, çîîëîãè, ãåíåòèêè è ò.ä. äåëàëè ñâîè äîêëà-
äû â îäíîì çàëå. Îðãàíèçàòîðû îáúÿñíÿëè òàêîé ïîä-
õîä òåì, ÷òî áûâàåò î÷åíü ïîëåçíî ïîñëóøàòü äîêëàäû
èç äðóãèõ îáëàñòåé çíàíèé. Âîçìîæíî, áîòàíèê íàé-

äåò ÷òî-òî èíòåðåñíîå äëÿ ñåáÿ â äîêëàäå çîîëîãà è
íàîáîðîò. Åñòåñòâåííî, ÷òî òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû
ïîòðåáîâàëà íåñêîëüêî íåñòàíäàðòíûõ ïðîïîðöèé â ðàç-
äåëåíèè äîêëàäîâ íà óñòíûå è ñòåíäîâûå. Âñåãî áûëî
çàñëóøàíî îêîëî 30 óñòíûõ ñîîáùåíèé è ñîîòâåòñòâåí-
íî ïðåäñòàâëåíî áîëåå 90 ñòåíäîâ. Â òå÷åíèå êàæäîãî
äíÿ ïðîâîäèëîñü ïî âîñåìü äîêëàäîâ. Òàêîå íåáîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ñîîáùåíèé ïîçâîëèëî ãîðàçäî áîëüøå
îáû÷íîãî óäåëÿòü âíèìàíèå äîïîëíèòåëüíûì âîïðî-
ñàì è ðàçíîãî ðîäà êîììåíòàðèÿì. Â ïîñëåäíåì îñî-
áåííî ïðåóñïåëè ïðåäñòàâèòåëè áîëåå ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ. Ïðàêòè÷åñêè âñå äîêëàäû âûçûâàëè æèâóþ äèñ-
êóññèþ è èíòåíñèâíûé îáìåí ìíåíèÿìè.

×òî æå êàñàåòñÿ ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ, òî ìåíÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïîðàçèëà òà âûäóìêà, ñ êîòîðîé ê íèì
ïîäõîäèëè àâòîðû. Íàïðèìåð, íà ñòåíäå, ïîñâÿùåí-
íîì ôàóíå ïàóêîâ èñêóññòâåííûõ ãíåçäîâèé ïòèö, áûëè
âûâåøåíû íåñêîëüêî èãðóøå÷íûõ ïàóêîâ è ñêâîðå÷-
íèê, ÷òî ñðàçó æå âûçûâàëî ê ñåáå ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå. Íà äðóãîì ñòåíäå î÷åíü èíòåðåñíî ïðîâîäèëîñü
ñðàâíåíèå ðàçíûõ ãèñòîãðàìì ìåæäó ñîáîé. Èñõîäíûé
ãðàôèê áûë íàðèñîâàí íà ïîëóïðîçðà÷íîé ïëåíêå, êî-
òîðóþ ìîæíî áûëî äâèãàòü âäîëü ðÿäà äðóãèõ, ñðàâ-
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íèâàåìûõ ýëåìåíòîâ. Ïðèëîæèâ ýòàëîí ê äðóãîìó ãðà-
ôèêó, ìîæíî áûëî âíèìàòåëüíî èõ ñðàâíèâàòü, íå áî-
ÿñü îøèáèòüñÿ â ïðîïîðöèÿõ è ðàçìåðàõ. Ïîäîáíûå
ïîäõîäû î÷åíü óêðàñèëè èçëàãàåìûé ìàòåðèàë è ñäå-
ëàëè åãî áîëåå çàïîìèíàþùèìñÿ.

Âñåãî íà êîíôåðåíöèè îáñóæäàëîñü î÷åíü áîëüøîå
êîëè÷åñòâî òåì è íàïðàâëåíèé, íà÷èíàÿ îò âíåøíåãî
âèäà ïàïîðîòíèêîâ è âëèÿíèÿ ëþñòðû ×èæåâñêîãî íà
ïîäîïûòíûõ ìûøåé è çàêàí÷èâàÿ îïðåäåëåíèåì öåí-
òðà òÿæåñòè íàñåêîìûõ è ìîðôîëîãè÷åñêèìè èçìåíå-
íèÿìè ó ãðûçóíîâ ïîä âîçäåéñòâèåì çàãðÿçíåíèÿ òÿ-
æåëûìè ìåòàëëàìè. Áûë äàæå îäèí äîêëàä, ê ñîæà-
ëåíèþ, íåèçâåñòíîãî àâòîðà, ïîñâÿùåííûé ïîëîâîé
æèçíè áîæüèõ êîðîâîê. Ñðåäè âñåãî ýòîãî ðàçíîîáðà-
çèÿ î÷åíü òðóäíî âûäåëèòü êàêèå-òî îñíîâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ, ïîýòîìó îñòàíîâèìñÿ íà òåõ äîêëàäàõ, êîòî-
ðûå ìíå ïîêàçàëèñü íàèáîëåå èíòåðåñíûìè.

Íåñêîëüêî ðàáîò áûëî ïîñâÿùåíî èçó÷åíèþ ïîâå-
äåíèÿ ëåòó÷èõ ìûøåé â ñòàå. Àâòîðû ïîäñàæèâàëè
ëåòó÷èõ ìûøåé â îäíó êëåòêó è íàáëþäàëè çà èõ ïî-
âåäåíèåì. Èìè áûëî âûäåëåíî íåñêîëüêî òèïîâ òàêî-
ãî ïîâåäåíèÿ: àãðåññèâíîå, äðóæåñòâåííîå, ðèòóàë çíà-
êîìñòâà è ò.ï. Îêàçûâàåòñÿ, ëåòó÷èå ìûøè – î÷åíü äðó-
æåëþáíûå ñóùåñòâà, òîëüêî îäíà îñîáü áûëà àãðåññèâ-
íà è ïûòàëàñü ïîäðàòüñÿ, îñòàëüíûå æå âåëè ñåáÿ âïîë-
íå ìèðíî. Äðóãàÿ èíòåðåñíàÿ ðàáîòà áûëà ïîñâÿùåíà

îïðåäåëåíèþ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ìåëêèõ ãðûçóíîâ
ïî íàéäåííûì ÷åðåïàì â ãíåçäå ôèëèíà. Ïî ìûñëè
àâòîðà, èññëåäóÿ ïîäîáíûå îñòàòêè â ãíåçäàõ õèùíè-
êîâ, ìîæíî äîñòàòî÷íî òî÷íî îïðåäåëèòü âèäîâîé ñî-
ñòàâ ýòèõ æèâîòíûõ â îêðóãå è ïðèìåðíîå ïðîöåíòíîå
ñîîòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè âèäîâ äðóã ïî îòíîøåíèþ ê
äðóãó.

Ê ñîæàëåíèþ, âñåãî äâà ñòåíäîâûõ äîêëàäà áûëî
ïîñâÿùåíî ìåòîäàì äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ, â
êîòîðûõ ñðàâíèâàëèñü ñòàðûå (ñåðåäèíû ïðîøëîãî âåêà)
êàðòû ëåñíûõ ìàññèâîâ è ñîâðåìåííûå êîñìè÷åñêèå
ñíèìêè. Íà îñíîâå ýòîãî ñðàâíåíèÿ ïîêàçàíî, ÷òî çà
ïîñëåäíèå 50 ëåò ñåâåðíàÿ ãðàíèöà ëåñíûõ ìàññèâîâ
ñäâèíóëàñü ñ þãà íà ñåâåð ïðèìåðíî íà 150-300 ì, à
âåðõíÿÿ ãðàíèöà ëåñîâ â ãîðàõ – ââåðõ íà 50-100 ì.
Òàêèå èçìåíåíèÿ àâòîðû îáúÿñíÿþò âëèÿíèåì ãëîáàëü-
íîãî ïîòåïëåíèÿ.

Äîâîëüíî ìíîãî ðàáîò ïîñâÿùàëîñü âëèÿíèþ òÿæå-
ëûõ ìåòàëëîâ èëè ðàäèîàêòèâíûõ îñàäêîâ íà ñòðîå-
íèå âíóòðåííèõ îðãàíîâ ìåëêèõ ãðûçóíîâ. Â ñâÿçè ñ
ýòîé òåìîé íà êîíôåðåíöèè ðàçãîðåëàñü öåëàÿ äèñêóñ-
ñèÿ, êîòîðàÿ ïðîèçâåëà íà ìåíÿ áîëüøîå âïå÷àòëåíèå.
Ðå÷ü øëà î òàê íàçûâàåìûõ ïñåâäî-ïîâòîðíîñòÿõ. Ñóòü
ïðîáëåìû î÷åíü íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàë çàì.
äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå Å.Ë. Âîðîáåé÷èê. Îí ðàñ-
ñêàçàë çàíèìàòåëüíóþ èñòîðèþ îá îïûòå, êîòîðûé

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñâåòëàíå Âàëåíòèíîâíå Äåíåâîé
ñ óñïåøíîé çàùèòîé äèññåðòàöèè «Òðàíñôîðìàöèÿ ïî÷â Áîëüøå-

çåìåëüñêîé òóíäðû ïîä âëèÿíèåì òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé»
íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê ïî

ñïåöèàëüíîñòè 03.00.16 – ýêîëîãèÿ, 03.00.27 – ïî÷âîâåäåíèå
(äèññåðòàöèîííûé ñîâåò Ä 004.007.01 ïðè Èíñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè

ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ).

Ãðèãîðèþ ßêîâëåâè÷ó Êàíòîðó
ñ óñïåøíîé çàùèòîé äèññåðòàöèè «Ðàçðàáîòêà ñòðóêòóðû èíôîð-

ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû êîìïëåêñíîãî ýêîëî-
ãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà â ðàéîíå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïî õðàíåíèþ
è óíè÷òîæåíèþ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ» íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè 25.00.36 – ãåîýêî-

ëîãèÿ (äèññåðòàöèîííûé ñîâåò Ä 212.143.02 ïðè Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè).

Ñâåòëàíå Àëåêñååâíå Ìèôòàõîâîé
ñ óñïåøíîé çàùèòîé äèññåðòàöèè «Áèîëîãè÷åñêèå îñíîâû èíòðî-

äóêöèè íåêîòîðûõ âèäîâ çëàêîâûõ òðàâ äëÿ ãàçîíîâ ñðåäíåòàåæíîé
ïîäçîíû Ðåñïóáëèêè Êîìè» íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà

áèîëîãè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè 03.00.05 – áîòàíèêà
(äèññåðòàöèîííûé ñîâåò Ä 004.007.01 ïðè Èíñòèòóòå áèîëîãèè

Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ).
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ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ ¹ 3: ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ

В. Юхнин
главный специалист по вопросам ГО и ЧС Коми НЦ УрО РАН

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÍßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Экстренная эвакуация вы-
зывается обычно какими-то
быстротечными чрезвычайны-
ми  ситуациями : пожарами,
авариями, террористическими
актами , землетрясениями,
оползнями и т.д.

Получив распоряжение о
начале эвакуации, начальник
ГО объекта сообщает об этом руководи-
телям подразделений, указывая также
время прибытия на сборный эвакопункт

(СЭП). Руководители подраз-
делений оповещают сотруд-
ников, а те – членов своих се-
мей. Неработающее населе-
ние оповещается по месту  жи-
тельства жилищными органа-
ми и с помощью технических
средств связи.

Узнав об эвакуации, граж-
дане должны немедленно подготовить-
ся к выезду  и взять с собой:

– личные документы (паспорт, воен-
ный билет, свидетельство о браке, рож-
дении детей, пенсионное удостоверение,
медицинский полис, деньги);

– продукты питания и питьевую воду
на двое-трое суток;

– одежду, обувь (в том числе и теп-
лую), туалетные принадлежности;

– белье, постельные принадлежнос-
ти на случай длительного пребывания в
загородной зоне;

– набор необходимых медикаментов.

ïðîâîäèëñÿ íàä äàôíèÿìè. Âçÿëè
äâà àêâàðèóìà, îäèí êîíòðîëüíûé,
â äðóãîé äîáàâèëè çàãðÿçíèòåëü
(ñîëü òÿæåëîãî ìåòàëëà), ïîñëå
÷åãî ñðàâíèëè ðàçìåðû òåëà ðà÷-
êîâ èç îäíîãî è äðóãîãî àêâàðèó-
ìîâ. Êàçàëîñü áû, âñå óñëîâèÿ ýêñ-
ïåðèìåíòà ñîáëþäåíû, âçÿòû äâå
ãðóïïû: îïûòíàÿ è êîíòðîëüíàÿ,
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âëèÿíèÿ ñëó÷àé-
íîñòåé ñðàâíèâàëîñü äîñòàòî÷íî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî îðãàíèçìîâ,
èñïîëüçîâàëèñü ïðîâåðåííûå ñòà-
òèñòè÷åñêèå ìåòîäèêè. Îäíàêî ñ
óäèâëåíèåì áûëî çàìå÷åíî, ÷òî
ðà÷êè â êîíòðîëüíîé ãðóïïå ðàç-
âèâàþòñÿ õóæå è èìåþò ìåíüøèå
ðàçìåðû òåëà, ÷åì â çàãðÿçíåííîì
àêâàðèóìå. Ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ
âûÿñíèëîñü, ÷òî ðÿäîì ñ êîíòðîëüíûì àêâàðèóìîì ëà-
áîðàíò çàáûë îòêðûòóþ áàíêó ñ ôîðìàëèíîì, êîòî-
ðûé, åñòåñòâåííî ïîïàë â âîäó. Òàê ÷òî â ðåàëüíîñòè
ïîëó÷èëîñü ñðàâíåíèå âðåäíûõ âîçäåéñòâèé ñîëåé òÿ-
æåëîãî ìåòàëëà è ôîðìàëèíà. Ïîýòîìó âî âñåõ òåõ ðà-
áîòàõ, êîòîðûå ïðîâåðÿþò âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ âåùåñòâ
íà æèâûå îðãàíèçìû, âñåãäà äîëæåí âîçíèêàòü îäèí
âîïðîñ: «÷åì ìîæíî îáîñíîâàòü, ÷òî âîçíèêàþùèå èç-
ìåíåíèÿ âûçâàíû èìåííî ýòèì ôàêòîðîì, à íå äðó-
ãèì».

Åùå îäíèì âîïðîñîì, ïîñòîÿííî âîçíèêàþùèì ïðè
îáñóæäåíèè äîêëàäîâ, ñòàëî ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ ìà-
òåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè èëè, åñëè òî÷íåå, îãðàíè÷å-
íèÿ â ïðèìåíåíèè ýòèõ ìåòîäîâ. Î÷åíü ÷àñòî ìîæíî
áûëî óñëûøàòü, ÷òî êàêèå-òî õàðàêòåðèñòèêè ñòàòèñ-
òè÷åñêè äîñòîâåðíî îòëè÷àåòñÿ äðóã îò äðóãà, íî î÷åíü
ðåäêî óêàçûâàëîñü, êàêèì ñïîñîáîì ïðîâîäèëàñü ïðî-
âåðêà, è óæ ñîâñåì íå óäåëÿëîñü âíèìàíèå âîïðîñó, à
ìîæíî ëè óïîìÿíóòûé ñòàòèñòè÷åñêèé êðèòåðèé ïðè-
ìåíÿòü äëÿ âûáðàííîãî íàáîðà äàííûõ.

Íàáëþäàÿ çà ðåàêöèåé àóäèòîðèè è âîçíèêàþùåé
ïîòîì äèñêóññèåé íà, êàçàëîñü áû, ñîâåðøåííî ðàç-
íûå òåìû, íåâîëüíî íà÷èíàåøü ñîãëàøàòüñÿ ñ îðãàíè-

çàòîðàìè â òîì, ÷òî îáúåäèíåíèå
âñåõ äîêëàäîâ â îäíó ñåêöèþ ìî-
æåò äàòü î÷åíü ìíîãîå äëÿ ðàñøè-
ðåíèÿ êðóãîçîðà ìîëîäûõ ó÷åíûõ.
Îäíîé èç èíòåðåñíûõ îðãàíèçàòîð-
ñêèõ íàõîäîê ìîæíî íàçâàòü ïðî-
âåäåíèå êîíêóðñà çðèòåëüñêèõ
ñèìïàòèé. Â êîíöå êàæäîãî äíÿ
âñå æåëàþùèå ãîëîñîâàëè çà ïî-
íðàâèâøèéñÿ óñòíûé è ñòåíäîâûé
äîêëàä. Ïîáåäèòåëü, íàáðàâøèé
íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ, ïîëó-
÷àë öåííûé ïîäàðîê – êíèãó. Åñ-
òåñòâåííî, ÷òî íà ïîäîáíûõ êîí-
ôåðåíöèÿõ, êàê ïðèìåð äëÿ ïîä-
ðàæàíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ ïëåíàðíûå
ëåêöèè èçâåñòíûõ ó÷åíûõ. Â Åêà-
òåðèíáóðãå âûñòóïàëè Í.Â. Ãëî-
òîâ, Í.Í. Õðîìîâ-Áîðèñîâ è, ÷òî

îñîáåííî ïðèÿòíî, ïðåäñòàâèòåëü íàøåãî Èíñòèòóòà –
À.À. Ìîñêàëåâ.

Â ïîñëåäíèé äåíü êîíôåðåíöèè ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ïîñìîòðåòü ãîðîä. Ìû ïðîøëèñü ïî öåíòðàëü-
íîé ïëîùàäè, ìåñòíîìó «Àðáàòó», íåáîëüøîé ïåøå-
õîäíîé óëî÷êå, ïîêðûòîé áðóñ÷àòêîé, ñ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ìàãàçèíîâ, íà÷èíàÿ îò óëè÷íûõ êèîñêîâ è
çàêàí÷èâàÿ ïÿòèýòàæíûì ñóïåðìàðêåòîì. Î÷åíü íå-
îáû÷íûå ÷óâñòâà âûçâàë õðàì «Ñïàñ íà êðîâè» (ôîòî),
ïîñòðîåííûé íà ìåñòå óáèéñòâà öàðñêîé ñåìüè. Îùó-
ùàåøü ñåáÿ êàê áû ïðè÷àñòíûì ê òåì äàëåêèì è ìðà÷-
íûì èñòîðè÷åñêèì ñîáûòèÿì. Â öåëîì æå ãîðîä ïðî-
èçâîäèò õîðîøåå âïå÷àòëåíèå ñâîèìè áîëüøèìè è êðà-
ñèâûìè äîìàìè, øèðîêèìè óëèöàìè è ïðèâåòëèâû-
ìè æèòåëÿìè.

Çàâåðøèëàñü êîíôåðåíöèÿ ïðàçäíè÷íûì áàíêåòîì,
âî âðåìÿ êîòîðîãî âñå æåëàþùèå ìîãëè ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü ñâîè òàëàíòû. Êòî-òî èãðàë íà ãóáíîé ãàð-
ìîøêå, êòî-òî ÷èòàë ñòèõè. Ìû æå, â ñâîþ î÷åðåäü,
ðàçûãðàëè íåñêîëüêî íåáîëüøèõ ñöåíîê, îáûãðûâàþ-
ùèõ â øóòî÷íîé ôîðìå ðàññìàòðèâàåìûå íà êîíôå-
ðåíöèè âîïðîñû. Âîò òàê è ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ – â
äîêëàäàõ, äèñêóññèÿõ è äðóæåñêîì îáùåíèè…
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ÝÊÎËÎÃÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÍÅÃÈÐÜ»òòòò òòòò
МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ В ПЕНЗУ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ОЛИМПИАДУ ПО ЭКОЛОГИИ

Аня Патова1

Â ýòîì ãîäó ìíå âïåðâûå óäàëîñü ïîáûâàòü
íà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå. Êîíå÷íî, íå âñå
áûëî ãëàäêî, íî ìíå ïîíðàâèëîñü. Ïåíçà íà-
õîäèòñÿ äàëåêî îò Ñûêòûâêàðà, êëèìàò òàì
äðóãîé: ãîðàçäî òåïëåå è äîáðîæåëàòåëüíåå.
Ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî èç õîëîäíîé, çàñíåæåí-
íîé çèìû Ñûêòûâêàðà ìû ïðèåõàëè â æàð-
êóþ âåñíó Ïåíçû. Ïðàâäà, â ïåðâûé äåíü ýòîò
ãîðîä âñòðåòèë íàñ ìàëåíüêèì äîæäèêîì, íî
ïîòîì ðàñïîãîäèëîñü, è ìû õîäèëè áåç ïàëü-
òî è øàïîê âñå îñòàâøèåñÿ äíè. Ó÷àñòíèêîâ
îëèìïèàäû è èõ ðóêîâîäèòåëåé ïîñåëèëè â ãîñòèíèöå
«Ëàñòî÷êà», êîòîðàÿ íàõîäèëàñü ïî÷òè íà îêðàèíå
ãîðîäà, ïîýòîìó ïî Ïåíçå ñàìèì ïîãóëÿòü òàê è íå
óäàëîñü. Õîòÿ èç îêîí îòêðûâàëñÿ ÷óäåñíûé âèä íà
ãîðîä, êîòîðûé íî÷üþ ñâåòèëñÿ òûñÿ÷àìè îãíåé, è
êàçàëîñü, ÷òî æèçíü â íåì íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íèêîã-
äà. Õîðîøî áûëà îðãàíèçîâàíà êóëüòóðíàÿ ïðîãðàì-
ìà, êàæäûé âå÷åð íàì óñòðàèâàëè êîíöåðòû. Òî â ôè-
ëàðìîíèþ îòâåçóò, òî êîìàíäó ÊÂÍ ê íàì ïðèâåçóò.
Ïîýòîìó âå÷åðàìè íàì ñêó÷àòü íå ïðèõîäèëîñü.

Âñÿ îëèìïèàäà ñîñòîÿëà èç òðåõ òóðîâ. Êàæäûé
äåíü çà íàìè ïðèåçæàë àâòîáóñ è îòâîçèë íàñ â ðàçíûå
ëèöåè ãîðîäà, ãäå ìû âûïîëíÿëè çàäàíèÿ îëèìïèàäû.
Â ïåðâîì òóðå ìû ïèñàëè òåñò äëÿ ïðîâåðêè òåîðåòè-
÷åñêèõ çíàíèé ïî ýêîëîãèè. Ïåðâàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ
áûëà îáùàÿ äëÿ âñåõ êëàññîâ, à âòîðàÿ ÷àñòü – âîïðî-
ñû ãëîáàëüíîé ýêîëîãèè – òîëüêî äëÿ äåñÿòè- è îäèí-
íàäöàòèêëàññíèêîâ. Îòâåäåííîå âðåìÿ äëÿ íàïèñàíèÿ
òåñòà – 4 ÷àñà. Êàæäîìó ÷åëîâåêó âûäàåòñÿ ñâîé ðåãè-

ñòðàöèîííûé íîìåð, ëèñò ñ çàäàíèÿìè è äëÿ
îòâåòîâ. Ê ñîæàëåíèþ, íå ñðàçó îáúÿñíèëè
ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ òåñòîâ, ïîýòîìó îðãàíè-
çàòîðàì ïðèøëîñü âûáðîñèòü íåñêîëüêî áëàí-
êîâ, ÷åìó ðàäû îíè íå áûëè.

Âòîðîé òóð – ïðàêòè÷åñêèé, çäåñü äàåòñÿ
ïðîáëåìà. Íàïðèìåð, â ãîðîäå ïåðåñòàëè ãíåç-
äèòüñÿ ëàñòî÷êè. Ó÷àñòíèêàì íóæíî ïðèäó-
ìàòü òåìó, ãèïîòåçó ñâîåé ðàáîòû ïî ýòîé ïðî-
áëåìå, ïîñòàâèòü çàäà÷è, îïðåäåëèòü öåëü ñâî-
åé ðàáîòû, äàëüøå íàïèñàòü – êàêîå îáîðóäî-

âàíèå òû áóäåøü èñïîëüçîâàòü, êàêèå ðåçóëüòàòû ïî-
ëó÷èøü, à òàêæå ðåøèòü, áûëà ãèïîòåçà âåðíà èëè íåò.
Íà ýòî çàäàíèå íàì äàâàëîñü òîæå 4 ÷àñà. Êîíå÷íî,
âñåì ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî çàäàíèå áûëî ñàìûì òðóä-
íûì. Äî ýòîãî â ïðàêòè÷åñêîì òóðå ó÷àñòíèêè äîëæ-
íû áûëè îïðåäåëèòü æèâîòíûõ, ðàñòåíèé, ïòèö è äàòü
èì õàðàêòåðèñòèêó ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëîãèè. À â ýòîì
ãîäó æþðè îëèìïèàäû ðåøèëî èçìåíèòü ýòîò êîíêóðñ.
Áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ. Íåêîòîðûå ñïåöèàëüíî âåçëè êîë-
ëåêöèè æóêîâ, ÷òîáû ïîòðåíèðîâàòüñÿ. Íàïðàñíî. Ïî-
ìîåìó, èçìåíåíèå êîíêóðñà – î÷åíü íåóäà÷íàÿ èäåÿ.

Òðåòèé òóð – çàùèòà òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ïðîõî-
äèë â êà÷åñòâå íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. Äîêëàäû áûëè
ðàñïðåäåëåíû ïî ñåêöèÿì: àãðîýêîëîãèÿ, ãèäðîáèîëî-
ãèÿ, ýêîëîãèÿ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé è ÷åëîâåêà. Íàñ
âíèìàòåëüíî ñëóøàëè è çàäàâàëè âîïðîñû. ß ïðåäñòàâ-
ëÿëà äîêëàä «Îçåðî Î÷åòû – ýòàëîí íåíàðóøåííîé ýêî-
ñèñòåìû Ïîëÿðíîãî Óðàëà» â ñåêöèè ïî ãèäðîáèîëî-
ãèè. Ìàòåðèàë äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé ðàáîòû ÿ ñîáðàëà

1 Учится в восьмом классе лицея народной дипломатии (преподаватель биологии – Т.П. Константинова), занимается на экологическом отделении
Малой академии Института биологии.

Продукты питания желательно брать
длительного хранения: консервы, копче-
ности, сухари, печенье, сахар и др. Пи-
тьевую воду необходимо налить во фля-
гу, термос , бутылку с пробкой. Целесо-
образно иметь кружку, чашку, ложку, пе-
рочинный нож, спички, карманный фо-
нарик.

Средства индивидуальной защиты
необходимо получить в штабе ГО Коми
НЦ .

Сотрудники Коми НЦ эвакуируются
автотранспортом в с. Межадор Сысоль-
ского района.

Вещи и продукты необходимо уло-
жить в чемоданы, сумки, рюкзаки, на ко-
торые прикрепляются бирки с указанием
фамилии, адреса жительства и конечно-
го пункта эвакуации. Детям дошкольного
возраста к одежде пришиваются ярлыч-
ки с указанием фамилии, имени и отче-
ства ребенка, года рождения, места жи-
тельства и конечного пункта эвакуации.

Перед уходом из квартиры необходи-
мо выключить все осветительные и на-
гревательные приборы, закрыть краны
водопроводной и газовой сетей, окна и
форточки. Закрыть квартиру на все зам-
ки. Если в семье есть больные или пре-
старелые люди, об этом надо сообщить
начальнику сборного эвакопункта.

К установленному сроку сотрудники
и члены семей, вывозимые в загородную
зону, организованно пребывают на мес-
то сбора (двор административного зда-
ния), где проходят регистрацию. После
предварительной регистрации предста-
витель эвакокомиссии Коми НЦ  дает ука-
зание о следовании на сборный эвако-
пункт № 26, который находится в школе
№ 16 по адресу: ул. Димитрова, 18. Если
СЭП не разворачивается, то посадка на
автотранспорт осуществляется на дво-
ровой территории Коми НЦ.

Для перевозки людей в с. Межадор
используются автобусы, приспособлен-

ные для этой цели грузовые автомаши-
ны и автоприцепы. Разрешается исполь-
зование личного транспорта. Все авто-
машины следуют колонной. На время
нахождения в пути назначаются началь-
ники автоколонн и старшие по автома-
шинам. На остановках запрещается пе-
реходить из одной машины в другую без
разрешения старших.

По прибытии к месту назначения все
организованно проходят  регистрацию на
приемном эвакопункте (ПЭП) и размеща-
ются в порядке подселения к местному
населению. Не разрешается самостоя-
тельно, без разрешения местных эвако-
органов, выбирать места для прожива-
ния и перемещаться из одного населен-
ного пункта в другой.

В загородной зоне организуется ме-
дицинское и бытовое обслуживание, от-
крываются школы и детские сады. Снаб-
жение производится через службу тор-
говли и питания.
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â àâãóñòå 2004 ã. âî âðåìÿ ýêñïåäè-
öèè â ñîñòàâå îòðÿäà ëàáîðàòîðèè
ýêîëîãèè òóíäðû Èíñòèòóòà áèîëî-
ãèè. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåí ìàòåðèàë
î ðàçíîîáðàçèè âîäíûõ îðãàíèçìîâ
ýòîãî óíèêàëüíîãî îçåðà. ß î÷åíü
áëàãîäàðíà ñîòðóäíèêàì Èíñòèòóòà
áèîëîãèè çà âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü
â î÷åíü èíòåðåñíûõ ìåñòàõ è çà ïî-
ìîùü â âûïîëíåíèè ðàáîòû.

Íî ñàìûì èíòåðåñíûì â íàøåé
ïîåçäêå íà îëèìïèàäó áûëè ýêñêóð-
ñèè. Â ïåðâûé äåíü ìû åçäèëè â Áèî-
ëîãè÷åñêèé ìóçåé. Êîíå÷íî, îí ó
íèõ íå òàêîé êðàñèâûé, êàê ó íàñ,
íî âñå ðàâíî èíòåðåñíûé. Ïîòîì åùå
áûëà ïîåçäêà â Òàðõàíû, óñàäüáó
áàáóøêè Ëåðìîíòîâà, ãäå îí ïðîâåë âñå ñâîå äåòñòâî.
Íàì ïðîâåëè ýêñêóðñèþ, ïðàâäà, óñêîðåííóþ, òàê êàê

Â ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÌ ÌÈÐÅ ÊÀÌÍß (Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÌÓÇÅß ÊÀÌÍß)

Р. Сюрвасева, ст. воспитатель детского сада № 93, г. Сыктывкар

Сегодня во многих детских садах се-
туют на нехватку  денег на приобретение
материалов для занятий с детьми. Од-
нако прекрасный материал для развития
ребенка найти несложно, стоит лишь
более внимательно присмотреться к ок-
ружающему (например, камни – природ-
ный материал, который широко распро-
странен).

Камень также древен, как и наша пла-
нета Земля. Миллиарды лет он был «ве-
щью в себе», и только с появлением че-
ловека у камня началась другая жизнь.
Еще в древности камни служили детям
игрушками, что-то из того времени – эпо-
хи «детства творчества» – перешло к нам.
«Посмотрите, какой у меня красивый ка-
мешек!» – с восторгом показывает малыш
свою находку. Невзрачный серый камень
вызывает у него неподдельный интерес.
В детстве собственноручно собранная
коллекция камней кажется более ценной,
чем сверкающие камни в ювелирных из-
делиях. Действительно, дети в младшем
возрасте проявляют огромный интерес к
камешкам, пытаются их рассмотреть,
пробуют постучать одним о другой или
начертить что-нибудь на стене, на ас-
фальте. Так у них проявляется интерес,
своеобразный «двигатель» развития ре-
бенка: сенсорный, мыслительный (логи-
ческий), словарный.

В нашем дошкольном учреждении
осуществляется работа по проекту «В
удивительном мире камня».

С помощью Института геологии Коми
НЦ УрО РАН мы создали мини-музей
камня, в котором представлены образ-
цы и краткое описание камней. Работая
в данном направлении, мы пришли к
выводу, что недостаточно показать ре-
бятам сам камень, необходимо проде-

монстрировать его использование в со-
временной жизни. С этой целью мы со-
вместно с родителями и Экологическим
советом подготовили экспозицию «Дере-
венский двор», в коротой показали ис-
пользование строительного камня в по-
вседневной жизни человека в сельской
местности.

Педагоги разработали перспектив-
ный план работы по ознакомлению де-
тей с камнями с учетом возрастных осо-
бенностей детей и регионального компо-
нента. Эту  работу начали со старшей
группы (темы «Строительные камни»,
«Полезные ископаемые»). В подготови-
тельной группе продолжили знакомство
с  различными камнями («Поделочные
камни», «Драгоценные камни», «Окаме-
невшие растения и животные»).

В перспективный план работы с деть-
ми педагоги включили и чтение художе-
ственной литературы («Хозяйка медной
горы» Бажова, «Серебряное копытце»
Мамина-Сибиряка, «Волшебник Изум-
рудного города» Волкова, «Три поросен-
ка» Михалкова и др.), просмотр слайдов
и диафильмов с изображением камней
и известными сказками.

Педагогическая копилка воспитате-
лей пополнилась интересными играми:
«Волшебный ящик ощущений» (для раз-
вития сенсорных ощущений), «Гора и
камешки» (с музыкальным сопровожде-
нием), «Что исчезло?» (для развития
памяти и наблюдательности).

Большой раздел работы по экологи-
ческому  проекту  посвящен исследова-
тельской деятельности детей (опытам):
сравнению камней с  пластилином (ян-
таря с  канифолью); рассматриванию
камней под лупой, сравнению их по мас-
се; получению огня с  помощью  ударов
двух камней друг о друга; рисованию уг-
лем, графитом и кремнем, а также ис-
пользованию камня для игр (например,
в роли шумового музыкального инстру-
мента).

Проект «В удивительном мире кам-
ня» нам показался очень полезным, мы
увидели заинтересованность детей и
родителей в этой работе. В рамках ме-
роприятий по преемственности со шко-
лой был составлен совместный план
работы по экологии, в котором предус-
мотрены экскурсии школьников младших
классов в наш мини-музей и знакомство
с новой экспозицией.

В перспективе мы планируем про-
должить эту работу – создать выставку
детских поделок «Мой волшебный ка-
мень».

ìû îïîçäàëè íà ïîë÷àñà, ïîýòîìó
ïîëíîñòüþ íàñëàäèòüñÿ ÷óäåñíîé
àðõèòåêòóðîé è ïåéçàæåì ñòàðèí-
íîé ðóññêîé óñàäüáû íàì íå óäà-
ëîñü.

À íà çàêðûòèè íàì âñåì ïîäà-
ðèëè ïî ðîçå, âûðàùåííîé ó÷åíè-
êàìè ëèöåÿ. Áûëî î÷åíü ïðèÿòíî.

Ñïàñèáî îðãàíèçàòîðàì Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû, ìîåìó ó÷èòå-
ëþ Òàòüÿíå Ïåòðîâíå Êîíñòàíòèíî-
âîé, êîòîðàÿ ïîäãîòîâèëà ìåíÿ ê
íåé, à òàêæå ñîòðóäíèêàì Èíñòèòó-
òà áèîëîãèè Åëåíå Íèêîëàåâíå Ïà-
òîâîé, Åêàòåðèíå Åâãåíüåâíå Êóëþ-
ãèíîé, Ìèõàèëó Äìèòðèåâè÷ó Ñèâ-
êîâó, Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó Ïîíîìà-

ðåâó çà ïîìîùü è ïðåäîñòàâëåííûå ìàòåðèàëû è íåêîòî-
ðûå ôîòîãðàôèè äëÿ ïîäãîòîâêè òâîð÷åñêîãî ïðîåêòà.


