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Áàðõàòíèöà Erebia discoidalis (Krb.) ïðèíàäëåæèò ê ìíîãî÷èñëåííîìó ðîäó ÷åðíóøåê,
ðàñïðîñòðàíåííûõ â òóíäðîâûõ, ëåñíûõ è ãîðíûõ îáëàñòÿõ Åâðàçèè è Ñåâåðíîé Àìåðèêè.
Ñâîå íàçâàíèå ýòè ÷åøóåêðûëûå ïîëó÷èëè çà õàðàêòåðíóþ òåìíî-êîðè÷íåâóþ, ïî÷òè
÷åðíóþ îêðàñêó êðûëüåâ. Øâåäñêîìó ñèñòåìàòèêó ÕIX âåêà Äæ.Â. Äàëìàíó âíåøíèé
âèä áàáî÷åê, î÷åâèäíî, íàâåÿë ìðà÷íûå ìûñëè è ïîýòîìó èõ îí îáúåäèíèë â ðîä Erebia,
íàçâàííûé ïî èìåíè áîãà ïîäçåìíîé òüìû, ñûíà Õàîñà è ìóæà Íî÷è â äðåâíåãðå÷åñêîé
ìèôîëîãèè.

Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà ïðåäñòàâèòåëåé ñâîåãî ðîäà ÷åðíóøêà ìðàìîðíàÿ ëèøåíà
õàðàêòåðíûõ îêðóãëûõ ïÿòåí (ãëàçêîâ) íà êðûëüÿõ. Ñâåðõó âñþ öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ïåðåäíèõ
êðûëüåâ çàíèìàåò îáøèðíîå êðàñíîâàòî-áóðîå ïÿòíî íåïðàâèëüíîé ôîðìû. Çàäíèå êðû-
ëüÿ îäíîöâåòíûå òåìíî-êîðè÷íåâûå. Ñíèçó êðûëüÿ áàáî÷åê ñåðîâàòûå ñ ìíîãî÷èñëåííû-
ìè òåìíûìè ïåñòðèíêàìè, îáðàçóþùèìè õàðàêòåðíûé ìðàìîðíûé ðèñóíîê. Äëèíà ïåðåä-
íèõ êðûëüåâ êîëåáëåòñÿ îò 20 äî 25 ìì. Ñàìêè â ñðåäíåì êðóïíåå ñàìöîâ.

Ïî òèïó ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÷åðíóøêà ìðàìîðíàÿ îòíîñèòñÿ ê àìåðèêàíî-ñèáèðñêîé
àðêòî-áîðåîìîíòàííîé çîîãåîãðàôè÷åñêîé ãðóïïå. Åå àðåàë îõâàòûâàåò ãèïîàðêòè÷åñêóþ
è áîëüøóþ ÷àñòü áîðåàëüíîé çîíû Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Äàëüíåãî Âîñòîêà, ãîðíûå îáëàñòè

Âîñòî÷íîé Ñèáèðè, à òàêæå Ïîëÿðíûé è Ïðèïîëÿðíûé Óðàë. Â ðàâíèííîé ÷àñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè îíà âñòðå÷àåòñÿ â
ïîäçîíàõ þæíîé, ñåâåðíîé ëåñîòóíäðû è êðàéíåñåâåðíîé òàéãè.

Ìåñòàìè îáèòàíèÿ ÷åðíóøêè ìðàìîðíîé â íàøåì ðåãèîíå ÿâëÿþòñÿ åëîâî-áåðåçîâûå è ìîõîâûå ëèñòâåííè÷íûå ðåäêî-
ëåñüÿ, à òàêæå ìåçîòðîôíûå áîëîòà ñ ðàññåÿíûìè îäèíî÷íûìè äåðåâüÿìè åëè, ëèñòâåííèöû è ñóøèíàìè. Âîîáùå, íàëè÷èå
ðåäêîñòîéíûõ æèâûõ è îñîáåííî óãíåòåííûõ è ñóõèõ äåðåâüåâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ óñëîâèé çàñåëåíèÿ âèäîì òîãî
èëè èíîãî áèîòîïà. Èìàãî ÷åðíóøêè ìðàìîðíîé – äåíäðîôèëû è íèêîãäà íå îòëåòàþò äàëåêî îò äåðåâüåâ, ñóøèí è
îáãîðåëûõ ïíåé, íà êîòîðûõ îòäûõàþò è ïåðåæèäàþò îïàñíîñòü. Ïåñòðûé ìðàìîðíûé ðèñóíîê íèæíåé ñòîðîíû êðûëüåâ
ïðåêðàñíî ìàñêèðóþò íàñåêîìûõ íà ôîíå êîðû, ìåðòâûõ èëè îáóãëåííûõ ñòâîëîâ. «Ëþáîâü» áàáî÷åê ê äðåâåñíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè îáóñëîâèëà è òî, ÷òî ñåâåðíàÿ ãðàíèöà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî âèäà ïî÷òè òî÷íî ñîâïàäàåò ñ ãðàíèöåé
ëåñà. Íà Ïîëÿðíîì Óðàëå äàííûé âèä, ïðàâäà, âñòðå÷àåòñÿ è íà áåçëåñíîì çàïàäíîì ìàêðîñêëîíå õðåáòà. Îäíàêî äåðæàòñÿ
çäåñü îíè âîçëå æèëûõ è çàáðîøåííûõ ïîñåëêîâ, à òàêæå âäîëü æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè ×óì-Ëàáûòíàíãè, âìåñòî äåðåâüåâ
áàáî÷êè ïðèñïîñîáèëèñü èñïîëüçîâàòü ñòåíû äåðåâÿííûå ïîñòðîåê è òåëåãðàôíûå ñòîëáû.

Ïî ñðîêàì ë¸òà ÷åðíóøêà ìðàìîðíàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ðàííèõ âèäîâ ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ñóáàðêòè÷åñêîé
ëåïèäîïòåðîôàóíû. Åå áàáî÷êè ïîÿâëÿþòñÿ îáû÷íî âî âòîðîé äåêàäå èþíÿ è ïðîäîëæàþò ëåòàòü äî ñåðåäèíû èþëÿ.
Êîðìîâûìè ðàñòåíèÿìè èì ñëóæèò, êàê è áîëüøèíñòâó ñåâåðíûõ ÷åøóåêðûëûõ, íåêòàð ãîðöåâ áîëüøîãî è æèâîðîäÿùåãî,
áàãóëüíèêà áîëîòíîãî, ãîëóáèêè è ìîðîøêè.

Çà ñâîþ íåäîëãóþ æèçíü îïëîäîòâîðåííàÿ ñàìêà ÷åðíóøêè ìðàìîðíîé ìîæåò îòëîæèòü áîëåå ñîòíè îêðóãëûõ
ëèìîííî-æåëòûõ èëè ñîëîìåííî-æåëòûõ ÿèö. Êàæäîå ÿéöî îíà îòêëàäûâàåò ïî îäíîìó, ïðèêðåïëÿÿ åãî â îñíîâàíèå
îáû÷íî ñóõîé ñîëîìèíû çëàêà èëè îñîêè. Ðàñòåíèÿ ýòèõ ñåìåéñòâ ÿâëÿþòñÿ êîðìîâûìè äëÿ âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà
Erebia. ×åðåç 8-20 äíåé â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäíûõ óñëîâèé ðîæäàåòñÿ ñåðîâàòî-çåëåíàÿ äâóõìèëëèìåòðîâàÿ ãóñåíèöà,
êîòîðàÿ ïåðâûì äåëîì ñúåäàåò îñòàâøèåñÿ îáîëî÷êè ñâîåãî ÿéöà è òîëüêî çàòåì ïåðåïîëçàåò íà áëèæàéøèé çëàê èëè
îñîêó, ëèñòüÿìè êîòîðûõ íà÷èíàåò ïèòàòüñÿ ÷åðåç äåíü-äâà. Ëè÷èíêè ìàëîïîäâèæíû, ðàñòóò ìåäëåííî è ê êîíöó ïåðâîãî
ëåòíåãî ñåçîíà óñïåâàþò ïåðåëèíÿòü ëèøü îäèí-äâà ðàçà. Âî âòîðîé ïîëîâèíå àâãóñòà, êîãäà òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïî íî÷àì
íà÷èíàåò îïóñêàòüñÿ äî 0 °Ñ, ãóñåíèöû ïðåêðàùàþò êîðìèòüñÿ è ïðÿ÷óòñÿ â îñíîâàíèè ñòåáëåé, ñðåäè êîðíåé ðàñòåíèé èëè
âî ìõó, ãäå è ïðîâîäÿò ñóðîâóþ ñåâåðíóþ çèìó. Íà ñëåäóþùèé ãîä îíè àêòèâèçèðóþòñÿ ñðàçó æå ïîñëå ñõîäà ñíåãà,
ïèòàþòñÿ è åùå äâà-òðè ðàçà ëèíÿþò â òå÷åíèå âñåãî ëåòà. Â òåïëûå ãîäû â àâãóñòå îíè ìîãóò îêóêëèòüñÿ â íèæíåé ÷àñòè
ñòåáëåé êîðìîâûõ ðàñòåíèé èëè ïîáëèçîñòè âî ìõó. Îäíàêî ÷àùå âñåãî íà âòîðóþ çèìîâêó îñòàþòñÿ çðåëûå (V âîçðàñòà)
ãóñåíèöû, êîòîðûå íà òðåòüå ëåòî ñâîåé æèçíè óæå íå ïèòàþòñÿ è ñ íàñòóïëåíèåì òåïëûõ äíåé ñðàçó ïðåâðàùàþòñÿ â
êóêîëêó.

Äâóõãîäè÷íîå ðàçâèòèå ãóñåíèö ýòîé áàðõàòíèöû ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé î÷åíü èíòåðåñíîãî ÿâëåíèÿ. Èìàãî îäíîãî ïîêîëå-
íèÿ ó íåå âûëåòàþò òîëüêî â ÷åòíûå èëè, íàîáîðîò, â íå÷åòíûå ãîäû. Òàêèì îáðàçîì, â îäíîì è òîì æå áèîòîïå ìîãóò
ñîñóùåñòâîâàòü ñðàçó äâå ïîïóëÿöèîííûå ãðóïïèðîâêè ÷åðíóøêè, èçîëèðîâàííûå íå ïðîñòðàíñòâåííûìè, à âðåìåííûìè
áàðüåðàìè. ×èñëåííîñòü äàííûõ ãðóïïèðîâîê ìîæåò çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àòüñÿ, à â íåêîòîðûõ ïðèðîäíûõ ñîîáùåñòâàõ
ñóùåñòâóåò ëèøü îäíà èç íèõ.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ÷åðíóøêà ìðàìîðíàÿ ðàñïðîñòðàíåíà êðàéíå ñïîðàäè÷íî. Â ðàâíèííîé ÷àñòè ðåãèîíà îíà íàéäåíà
ïîêà ëèøü â ïÿòè ãåîãðàôè÷åñêèõ òî÷êàõ. Íà Ïîëÿðíîì è Ïðèïîëÿðíîì Óðàëå è â Ïðåäóðàëüå ýòîò âèä òàêæå îòíîñèòñÿ
ê êàòåãîðèè ðåäêèõ è ìàëî÷èñëåííûõ. Îñíîâíûì ëèìèòèðóþùèì ôàêòîðîì ÷èñëåííîñòè ÷åðíóøêè â ðåñïóáëèêå ÿâëÿåòñÿ
àíòðîïîãåííîå ïðåîáðàçîâàíèå åå åñòåñòâåííûõ ìåñòîîáèòàíèé, îñîáåííî îñòðîâíûõ ïðèòóíäðîâûõ ëåñîâ â çîíàõ íåôòå-,
ãàçîíîñíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ïðè ñòðîèòåëüñòâå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ðàçëè÷íîãî ðîäà êîììóíèêàöèé. Íà Óðàëå íåãàòèâíîå
âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå ÷èñëåííîñòè åå â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ñòàëè îêàçûâàòü êîëëåêöèîíåðû, ó êîòîðûõ îíà ïîëüçóåòñÿ
áîëüøèì ñïðîñîì. Âîçìîæíîñòü áåç îñîáûõ òðóäíîñòåé äîáðàòüñÿ äî ãîðíûõ õðåáòîâ â ðàéîíå Èíòû, Âîðêóòû, æåëåçíî-
äîðîæíîé âåòêè ×óì-Ëàáûòíàíãè ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî çäåñü ÷åðíóøêà ìðàìîðíàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè âûëîâëåíà.

ê.á.í. À. Òàòàðèíîâ
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ÎÁÇÎÐ
Биологическое действие ионизирующего  излучения в малых дозах и факторов нерадиационной при-
роды на организмы и природные экосистемы.
À. Êóäÿøåâà

ÞÁÈËÅÉ

ÑÒÀÒÜÈ
Индивидуальная изменчивость растений смолевки татарской по уровню накопления 20-гидроксиэк-
дизона.
È. ×àäèí, Ñ. Âîëîäèíà, Â. Âîëîäèí
Морфофизиологические реакции растений ячменя в связи с адаптацией к уровню минерального пи-
тания и температуре.
Å. Ãàðìàø
Ультраструктура клеток мезофилла растущей хвои ели после искусственного промораживания на
фоне аэротехногенного загрязнения.
Ñ. Ïëþñíèíà
Растительность и стратиграфическое строение Усинского болота.
Ð. Àëåêñååâà, Ï. Îêñàíåí

ÏÀÒÅÍÒ
Субстрат для выращивания растений в защищенном грунте.
È. Õìåëèíèí, Â. Øâåöîâà
Способ концентрирования радионуклидов радия из воды.
È. Øóêòîìîâà, Í. Ðà÷êîâà
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Лаборатория биомониторинга.
Ò. Àøèõìèíà
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II Московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития».
À. Ñåëèâàíîâ
II Международная научная конференция «Озерные экосистемы: биологические процессы, антропо-
генная трансформация, качество воды».
Î. Ëîñêóòîâà, Ò. Ìèõååâà

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
Артемов Вячеслав Александрович

ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
Работа диссертационного совета в 2003 году.
À. Êóäÿøåâà

ÄÅÍÜ ÀÑÏÈÐÀÍÒÀ
«Фабрика кандидатов», Или День аспиранта 2003.
Å. Ãàðìàø

ÝÊÎËÎÃÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÍÅÃÈÐÜ»
Биологические сказки.
À. ×àáàíîâà
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46 ëåò íàçàä ïî èíèöèàòèâå èçâåñòíîãî ãåíåòèêà
Ï.Ô. Ðîêèöêîãî â Èíñòèòóòå áèîëîãèè áûëî ïîëîæå-
íî íà÷àëî èññëåäîâàíèÿì ïî ðàäèîáèîëîãèè. Ïåðâûì
çàâåäóþùèì ñíà÷àëà ëàáîðàòîðèåé, à çàòåì îòäåëîì
áûë Â.È. Ìàñëîâ, êîòîðûé çà âðåìÿ ðóêîâîäñòâà (1957-
1982 ãã.) ñôîðìèðîâàë ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ,
ñïîñîáíûé ðåøàòü ìíîãîãðàííûå ïðîáëåìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ñî âñåìè áèîòè÷åñ-
êèìè êîìïîíåíòàìè ïðèðîäíûõ áèîãåîöåíîçîâ ïîâû-
øåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè. Ñ 1983 ã. è ïî íàñòîÿùåå
âðåìÿ óæå 20 ëåò îòäåëîì ðàäèîýêîëîãèè ðóêîâîäèò
À.È. Òàñêàåâ, êîòîðûé ñîõðàíèë è ðàçâèë èäåè êîìï-
ëåêñíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ðàäèîýêîëîãèè íà-
çåìíûõ ýêîñèñòåì. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ýòîãî íà-
ïðàâëåíèÿ â Èíñòèòóòå èìåëî êàê ïåðèîäû áóðíîãî
ðàñöâåòà, òàê è òðóäíûå âðåìåíà. Îäíàêî ñ ñàìîãî íà-
÷àëà ðàçâèòèÿ îòäåëà èçó÷åíèå áèîëîãè÷åñêîãî äåé-
ñòâèÿ è ìèãðàöèè ðàäèîíóêëèäîâ â áèîãåîöåíîçàõ ñ
ïîâûøåííûì óðîâíåì ðàäèîàêòèâíîñòè ñòàíîâèòñÿ
îñíîâíûì è îäíèì èç âåäóùèõ è ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé â îáëàñòè ðàäèîáèîëîãèè.

Ìû íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèæåíèÿõ îò-
äåëà çà âåñü ñðîê åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, à ëèøü îñòàíî-
âèìñÿ íà òîì, ÷åãî äîñòèã è ÷åì çàíèìàåòñÿ îòäåë â
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå.

Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî èìåííî ñîòðóäíèêàìè îòäåëà
ðàäèîýêîëîãèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè áûëà ðàçðàáîòàíà
è ïðèìåíåíà íà ïðàêòèêå ìåòîäîëîãèÿ ïîëåâûõ ðàäèî-
ýêîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé. Áûëè ðàç-
ðàáîòàíû ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ èçîòîïíîãî ñîñòàâà
óðàíà è òîðèÿ â ïî÷âàõ, ðàñòåíèÿõ è ïðèðîäíûõ âî-
äàõ, ñïîñîá îöåíêè äîç âíåøíåãî è âíóòðåííåãî îáëó-
÷åíèÿ ðàñòåíèé, çàñåëÿþùèõ ó÷àñòêè ñ ïîâûøåííûì
ðàäèàöèîííûì ôîíîì, òåõíèêà ñîñòàâëåíèÿ êàðò ãàì-
ìà-ïîëåé. Îïðîáîâàíû â êîíêðåòíûõ ðàäèîýêîëîãè÷åñ-
êèõ ñèòóàöèÿõ íîâûå òåñò-îáúåêòû è òåñò-ñèñòåìû äëÿ
èçó÷åíèÿ èçìåí÷èâîñòè ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèé ðàñòå-
íèé è æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííî-
ãî ôîíà ðàäèàöèè. Ïîëó÷åííûå ìàòåðèàëû è ìåòîäè-
÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ëåãëè â îñíîâó èññëåäîâàíèé
(ïðîâîäèìûõ êàê Èíñòèòóòîì áèîëîãèè, òàê è äðóãè-
ìè íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè ÓðÎ ÐÀÍ è ÐÀÍ) äåé-
ñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà ïðåäñòàâèòåëåé
ýêîñèñòåì, ñ ðàçíûì ïî òèïó è ñîñòàâó ðàäèîíóêëèä-
íûì çàãðÿçíåíèåì (Íîâîçåìåëüñêèé ðàäèîàêòèâíûé
ñëåä, çîíû àâàðèè íà ×ÀÝÑ è ÂÓÐÑå, ëàíäøàôò â
Þæíîé ßêóòèè, òåõíîãåííî çàãðÿçíåííûé â ðåçóëüòà-
òå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, òåððèòîðèÿ ïðîâåäåíèÿ
ïîäçåìíîãî ÿäåðíîãî âçðûâà íà ñåâåðå Ïåðìñêîé îáë.).

Ìîæíî óêàçàòü, ÷òî ìíîãèå ðàçðàáîòàííûå ñîòðóäíè-
êàìè îòäåëà ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê èññëåäîâà-
íèþ âëèÿíèÿ ðàäèàöèîííîãî ôàêòîðà íà ïðåäñòàâèòå-
ëåé æèâîé ïðèðîäû, à òàêæå êîíêðåòíûå ìåòîäû ðà-
äèîõèìè÷åñêèõ, ãèñòî-ìîðôîëîãè÷åñêèõ, öèòîãåíåòè-
÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ èñïîëüçóþòñÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â äðóãèõ èíñòèòóòàõ ÓðÎ ÐÀÍ è ÐÀÍ
è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ

Èññëåäîâàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ
ïîêàçàëè, ÷òî íà áàçå ïîëó÷èâøåé íàèáîëåå øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå ëèíåéíîé áåñïîðîãîâîé êîíöåïöèè
áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ íèçêèõ äîç èîíèçèðóþùèõ
èçëó÷åíèé è îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïå àääèòèâíîñòè
ïîäõîäîâ ê íîðìèðîâàíèþ ñîäåðæàíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ â îêðóæàþùåé ñðåäå ñëîæíî îáúåêòèâíî îöå-
íèòü ïîñëåäñòâèÿ òåõíîãåííîãî óâåëè÷åíèÿ ðàäèîàê-
òèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ ðàñòåíèé, æè-
âîòíûõ è ÷åëîâåêà. Ýòî ïîñòàâèëî èçó÷åíèå áèîëîãè-
÷åñêîãî äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ â ìàëûõ
äîçàõ è ôàêòîðîâ íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû íà æèâûå
îðãàíèçìû è ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû â ðÿä ïðèîðèòåò-
íûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé ñîâðåìåííîé ðàäèîáèîëî-
ãèè è ýêîëîãèè. Óêàçàííîé ïðîáëåìå óäåëÿåòñÿ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû íàó÷íîãî
ñîîáùåñòâà â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðàçðàáîòêè íà-
ó÷íî îáîñíîâàííûõ ïðèíöèïîâ ðàäèàöèîííîé çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñëåäóåò îòìåòèòü çíà÷èòåëüíûå
óñèëèÿ, ïðåäïðèíÿòûå Ìåæäóíàðîäíûì êîìèòåòîì ïî
ðàäèàöèîííîé çàùèòå, Íàöèîíàëüíûì êîìèòåòîì ïî
äåéñòâèþ ðàäèàöèè ÎÎÍ, Ìåæäóíàðîäíûì àòîìíûì
àãåíòñòâîì ïî àòîìíîé ýíåðãåòèêå è Ìåæäóíàðîäíûì
ñîþçîì ðàäèîýêîëîãîâ, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå ñè-
ñòåìû îöåíêè ðàäèàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó è ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäè÷åñêèõ óêàçà-
íèé. Òåì íå ìåíåå, ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó íå áûëî
ïîëó÷åíî àäåêâàòíûõ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå ïîçâîëè-
ëè áû ñäåëàòü âûâîä î òîì, â êàêèõ ðàäèîýêîëîãè÷åñ-
êèõ ñèòóàöèÿõ è íà êàêîì îñíîâàíèè íóæíî ïðèìå-
íÿòü íîðìàòèâû äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðàäèàöèîííîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà îáúåêòû îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýòîìó âî ìíîãîì ïðåïÿòñòâóåò íåðåøåííîñòü ðÿäà
ïðîáëåì. Ïåðâàÿ è íàèáîëåå âàæíàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ åäè-
íîé ñèñòåìû ðàäèàöèîííîé çàùèòû ÷åëîâåêà è îêðó-
æàþùåé åãî ïðèðîäíîé ñðåäû – ðàçðàáîòêà êîíöåï-
öèè, êîòîðàÿ áû ïîçâîëèëà íåïðîòèâîðå÷èâî è ñ åäè-
íûõ ïîçèöèé îáúÿñíèòü èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ îá
èçìåíåíèÿõ ãåíåòè÷åñêèõ, áèîõèìè÷åñêèõ, ìîðôîôè-
çèîëîãè÷åñêèõ è äð. ïðîöåññîâ ïðè äåéñòâèè èîíèçè-
ðóþùåãî èçëó÷åíèÿ âî âñåì äèàïàçîíå äîç. Íå ìåíåå
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àêòóàëüíîé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à îöåíêè ïîñëåäñòâèé âîç-
äåéñòâèÿ íà áèîòó è ÷åëîâåêà íèçêèõ êîíöåíòðàöèé
õèìè÷åñêèõ àãåíòîâ, â òîì ÷èñëå èñêóññòâåííûõ è
òÿæåëûõ åñòåñòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ. Ýòî â çíà÷è-
òåëüíîé ìåðå ñâÿçàíî ñ òðóäíîñòüþ êîððåêòíîé îöåí-
êè ðàäèîáèîëîãè÷åñêîãî è òîêñè÷åñêîãî ýôôåêòà ðà-
äèîíóêëèäîâ. Êðîìå òîãî, íåðàâíîìåðíîñòü ñêîðîñòè
ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ïðîöåññà ïðîíèêíîâåíèÿ â
êëåòêè èîíîâ è ìîëåêóë, îñîáåííîñòè ìåòàáîëèçìà çà-
òðóäíÿþò ïîèñê ñâÿçåé ìåæäó êîíöåíòðàöèåé õèìè-
÷åñêèõ âåùåñòâ â îêðóæàþùåé ñðåäå è èõ áèîëîãè÷åñ-
êèì äåéñòâèåì.

Åùå áîëåå ñëîæíûìè ÿâëÿþòñÿ îöåíêà è ïðîãíîç
ïðîèñõîäÿùèõ â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ îêðóæàþùåé ñðå-
äû èçìåíåíèé áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì. Íàêîïëåííûé çà
çíà÷èòåëüíûé ïåðèîä âðåìåíè ýêñïåðèìåíòàëüíûé
ìàòåðèàë îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé
óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ïðè ñî÷åòàííîì äåé-
ñòâèè ìàëûõ äîç èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ è íèçêèõ
êîíöåíòðàöèé õèìè÷åñêèõ àãåíòîâ ðåãèñòðèðóåòñÿ äî-
ñòîâåðíî âûñîêèé âêëàä ñèíåðãè÷åñêèõ è àíòàãîíèñòè-
÷åñêèõ ýôôåêòîâ â îòâåòíóþ ðåàêöèþ áèîëîãè÷åñêèõ
ñèñòåì ðàçíîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè – îò ìîëåêóëÿðíî-
ãî è êëåòî÷íîãî äî îðãàíèçìåííîãî. Ê òîìó æå, îòëè÷-
íûå îò àääèòèâíîãî ýôôåêòû ñ íàèáîëüøåé ñèëîé ïðî-
ÿâëÿþòñÿ ïðè ñîâìåñòíîì äåéñòâèè ôàêòîðîâ íèçêîé,
ðåàëüíî âñòðå÷àåìîé â óñëîâèÿõ îêðóæàþùåé ñðåäû,
èíòåíñèâíîñòè. Ïîýòîìó áåç ó÷åòà âåðîÿòíîñòè âîçíèê-
íîâåíèÿ íåëèíåéíûõ îòâåòíûõ ðåàêöèé áèîëîãè÷åñêèõ
ñèñòåì íà íèçêîèíòåíñèâíûå è ñî÷åòàííûå âîçäåéñòâèÿ
íåâîçìîæíà ðàçðàáîòêà íàäåæíîé ñèñòåìû íîðìèðîâà-
íèÿ òåõíîãåííîé íàãðóçêè íà ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû.
Îäíàêî äî ñèõ ïîð íè â îòå÷åñòâåííîé, íè â çàðóáåæ-
íîé ëèòåðàòóðå íåò ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííûõ ïîëîæå-
íèé îòíîñèòåëüíî çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ îò-
âåòíûõ ðåàêöèé áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì íà ñîâìåñòíîå
äåéñòâèå íèçêèõ äîç ôàêòîðîâ ôèçè÷åñêîé è õèìè÷åñ-
êîé ïðèðîäû. Ïðàêòè÷åñêè íå ðàçðàáîòàíà ìåòîäîëî-
ãèÿ îöåíêè âêëàäà èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé è ôàêòî-
ðîâ íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû â îòâåòíóþ ðåàêöèþ îáè-
òàþùèõ â óñëîâèÿõ îêðóæàþùåé ñðåäû æèâîòíûõ è
ðàñòåíèé. Âñå ýòî çàòðóäíÿåò ïîëó÷åíèå ðåàëüíûõ ïðî-
ãíîçîâ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé òåõíîãåííîãî çàãðÿç-
íåíèÿ è òðåáóåò ñîçäàíèÿ è àïðîáàöèè íà êîíêðåòíîì
ýêñïåðèìåíòàëüíîì ìàòåðèàëå íîâîé ìåòîäèêè êîëè-
÷åñòâåííîé îöåíêè áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ õðîíè÷åñ-
êîãî îáëó÷åíèÿ â ìàëûõ äîçàõ íà ôîíå êîìáèíèðîâàí-
íîãî âîçäåéñòâèÿ ïðèñóòñòâóþùèõ â îêðóæàþùåé ñðå-
äå àãåíòîâ íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû.

Èòàê, ïðîáëåìà áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç
ðàäèàöèè è ôàêòîðîâ íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû íà
æèâûå îðãàíèçìû è ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû äàëåêà îò
ñâîåãî ðåøåíèÿ, à ñëîæíîñòü åå òàêîâà, ÷òî òðåáóåò
ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ (áèîëîãè÷åñêèõ è õèìèêî-
àíàëèòè÷åñêèõ) ïëàíîìåðíûõ èññëåäîâàíèé íà åäèíîé
ìåòîäîëîãè÷åñêîé è òåîðåòè÷åñêîé îñíîâå.

Ãëàâíîé íàó÷íîé òåìàòèêîé îòäåëà è îäíèì èç ðàç-
âèâàåìûõ íàïðàâëåíèé â áóäóùåì òûñÿ÷åëåòèè îñòà-
åòñÿ ïðîáëåìà äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç èîíèçèðóþùåé ðà-
äèàöèè íà ïðèðîäíûå ðàñòèòåëüíûå è æèâîòíûå ñîîá-
ùåñòâà, ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãîâûõ ðàäèîýêîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé íà Âîäíèíñêîì ñòàöèîíàðå, èçó÷å-

íèå îòäàëåííûõ ïîñëåäñòâèé òåõíîãåííîãî çàãðÿçíå-
íèÿ äëÿ áèîòû, ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ è åäèíîé ñèñòå-
ìû îöåíêè «çäîðîâüÿ» ñðåäû â óñëîâèÿõ òåõíîãåííûõ
âîçäåéñòâèé. Îñòàåòñÿ îòêðûòûìè âîïðîñû ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ èëè îòñóòñòâèþ ôåíîìåíà «ðàäèîàäàïòàöèè»
ó áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ â óñëîâèÿõ êîìáèíèðîâàí-
íîãî ðàäèîíóêëèäíîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðå-
äû, ïðîäîëæåíèå èçó÷åíèÿ ìåõàíèçìîâ ãåíåòè÷åñêîé
íåñòàáèëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ðàçëè÷íûõ æèâûõ
îðãàíèçìîâ ê ñòðåññîâûì ôàêòîðàì. Àêòóàëüíûì è
ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìûì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âëèÿíèÿ
ïðîöåññîâ åñòåñòâåííîé è èñêóññòâåííîé äåçàêòèâàöèè
íà ïåðåðàñïðåäåëåíèå èçîòîïîâ óðàíà, òîðèÿ è ðàäèÿ
â ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå òåõíîãåííî çàãðÿç-
íåííûõ òåððèòîðèé. Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé,
ðàçâèâàåìûõ â îòäåëå, îñòàåòñÿ èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ
è îñíîâíûõ çàêîíîìåðíîñòåé êîìáèíèðîâàííîãî (ñî-
÷åòàííîãî) äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ôèçè÷åñêîé è õèìè÷åñ-
êîé ïðèðîäû íà ðàñòèòåëüíûå è æèâîòíûå ñîîáùåñòâà.

Ñîâðåìåííûé ïåðèîä èññëåäîâàíèé õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ìåõàíèçìîâ è ïîèñêîì çà-
êîíîìåðíîñòåé áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç
èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé è ôàêòîðîâ íåðàäèàöèîí-
íîé ïðèðîäû íà æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿ. Ê íàèáîëåå
âàæíûì â ýòîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà äîñòè-
æåíèÿì ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè ïðåæäå
âñåãî ñëåäóåò îòíåñòè âîøåäøèå â ïåðå÷åíü Îñíîâíûõ
ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ, òåõíè÷åñêèõ, ãó-
ìàíèòàðíûõ è îáùåñòâåííûõ íàóê ÐÀÍ è ÓðÎ ÐÀÍ.

1. Íà îñíîâå èññëåäîâàíèé ñîâìåñòíîãî äåéñòâèÿ
òÿæåëûõ åñòåñòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ (ÒÅÐÍ) è òÿ-
æåëûõ ìåòàëëîâ (íèòðàò ñâèíöà, êàäìèÿ) íà ìåðèñòå-
ìàòè÷åñêèå êëåòêè ðàñòåíèé è òêàíè ëàáîðàòîðíûõ
ìûøåé ëèíèè ÑÂÀ (ïå÷åíü, ìîçã, ýðèòðîöèòû êðîâè)
óñòàíîâëåíî, ÷òî ñî÷åòàííîå äåéñòâèå ýòèõ ôàêòîðîâ â
îáëàñòè íèçêèõ äîç/êîíöåíòðàöèé îáóñëîâëèâàåò âîç-
íèêíîâåíèå ñèíåðãè÷åñêèõ èëè àíòàãîíèñòè÷åñêèõ
ýôôåêòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ. Íàèáîëüøèé âêëàä â èí-
äóêöèþ òîêñè÷åñêîãî ýôôåêòà âíîñÿò ÒÅÐÍ (2001 ã.)

2. Â ýêñïåðèìåíòàõ íà êóêîëêàõ ëàáîðàòîðíûõ ëè-
íèé äðîçîôèëû â óñëîâèÿõ õðîíè÷åñêîãî äåéñòâèÿ èîíè-
çèðóþùåé ðàäèàöèè óñòàíîâëåíà ñóùåñòâåííàÿ ðîëü
àïîïòîçà â âåëè÷èíå ðàäèàöèîííîèíäóöèðîâàííîãî èç-
ìåíåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïîñòìèòîòè÷åñêèõ
îðàíèçìîâ. Ïîêàçàíî, ÷òî îáëó÷åíèå ïðèâîäèò ê óâå-
ëè÷åíèþ èíäóêòîðíîãî ðåïðåññèîííîãî ïîòåíöèàëà â
ñèñòåìå äèñãåííûõ ñêðåùèâàíèé äðîçîôèëû (2001 ã.).

3. Èññëåäîâàíèÿ âåðòèêàëüíîé ìèãðàöèè è òðàíñ-
ôîðìàöèè ôîðì 90Sr è 137Cs â ïî÷âàõ, çàãðÿçíåííûõ îñ-
êîëî÷íûìè ðàäèîíóêëèäàìè 30 ëåò òîìó íàçàä â ðå-
çóëüòàòå ÿäåðíîãî âçðûâà ýêñêàâàöèîííîãî òèïà, ïîêà-
çàëè, ÷òî îñíîâíàÿ äîëÿ ðàäèîíóêëèäîâ ñîñðåäîòî÷åíà
â ñëîå ãðóíòà, âûáðîøåííîãî ïðè âçðûâå (2002 ã.).

4. Âûÿâëåíî ìîäèôèöèðóþùåå äåéñòâèå âíóòðèïî-
ïóëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ íà ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû ìûøåâèäíûõ ãðû-
çóíîâ â óñëîâèÿõ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ñðåäû
îáèòàíèÿ. Ïîêàçàí àíòàãîíèñòè÷åñêèé õàðàêòåð ñî÷å-
òàííîãî äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç õðîíè÷åñêîãî ãàììà-èç-
ëó÷åíèÿ è íèòðàòà òîðèÿ íà ñòðóêòóðíûå ïåðåñòðîé-
êè â ùèòîâèäíîé æåëåçå ëàáîðàòîðíûõ ìûøåé
(2002 ã.).
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Ñõîäíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â èíñòèòóòå Îá-
ùåé ãåíåòèêè èì. Í.Â. Âàâèëîâà ÐÀÍ, Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà,
ÂÍÈÈ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè ÐÀÑÕ, èí-
ñòèòóòå ýâîëþöèîííîé ìîðôîëîãèè è çêîëîãèè æèâîò-
íûõ èì. À.Í. Ñåâåðöåâà ÐÀÍ, ëàáîðàòîðèè ðàäèîýêî-
ëîãèè Îïûòíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ñòàíöèè ÏÎ
«Ìàÿê», èíñòèòóòå ýêîëîãèè æèâîòíûõ è ðàñòåíèé ÓðÎ
ÐÀÍ

Ñëåäóåò îäíàêî îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî â Èíñòèòóòå
áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ïîñòîÿííî íà ïðîòÿæå-
íèè 40 ëåò ïðîâîäÿòñÿ êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ
áèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ (íà êëåòî÷íîì, òêàíåâîì,
îðãàíèçìåííîì, ïîïóëÿöèîííîì óðîâíÿõ) è ìèãðàöèè
â ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå åñòåñòâåííûõ ðàäèî-
íóêëèäîâ. Íåñìîòðÿ íà îñëàáëåíèå âíèìàíèÿ ê ýòîé
ïðîáëåìå ñ êîíöà 80-õ ãã. ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ è ïåðå-
êëþ÷åíèå íàó÷íûõ èçûñêàíèé â îáëàñòü èçó÷åíèÿ âëè-
ÿíèÿ èñêóññòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ íà áèîöåíîçû è
÷åëîâåêà, ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè áûëè
ïðîäîëæåíû èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ ïðèðîäíîé ðàäèî-
àêòèâíîñòè íà æèâîòíûå è ðàñòèòåëüíûå îðãàíèçìû,
êàê â óñëîâèÿõ ïðèðîäíûõ áèîãåîöåíîçîâ, òàê è â ëà-
áîðàòîðíûõ ýêñïåðèìåíòàõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âíîâü
ïîâûñèëñÿ èíòåðåñ ê óêàçàííîé òåìå ñî ñòîðîíû ìíî-
ãèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ (Marine Radio-
activity Committee of CIESM; Committee for Environ-
mental Monitoring in Environmental Research Institute
in Aomori; Committee in Nuclear Safety Commission in
Japan; Department of Radiological Health Sciences,
Colorado State University; Swedish Radiation Protection
Institute; Copenhagen University è äð.). Â ýòîé ñâÿçè
ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé óíèêàëüíûé ìàòåðèàë, âîñïîëíÿþùèé çíà-
÷èòåëüíûé ïðîáåë â èíôîðìàöèè ïî áèîëîãè÷åñêîìó
äåéñòâèþ, ñîäåðæàíèþ åñòåñòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ
â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû, îñîáåííîñòÿõ èõ ìèã-
ðàöèè â ýêîñèñòåìàõ è íàêîïëåíèþ â êðèòè÷åñêèõ
îðãàíàõ è òêàíÿõ ïðåäñòàâèòåëåé áèîöåíîçîâ. Îñíîâ-

íûå âûâîäû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ñîòðóäíèêîâ Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè èçëîæåíû áîëåå ÷åì â 500 ïóáëèêà-
öèé, èçäàííûõ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì.

Åùå îäíèì íàïðàâëåíèåì, âûãîäíî îòëè÷àþùèì
ðàáîòû îòäåëà, ÿâëÿþòñÿ ìîíèòîðèíãîâûå öèòîëîãè-
÷åñêèå, áèîõèìè÷åñêèå, ãèñòî- è öèòîìîðôîëîãè÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ îðãàíîâ è òêàíåé êðîâåòâîðíîé, ðå-
ïðîäóêòèâíîé, ýíäîêðèííîé ñèñòåì è ïå÷åíè ó ìûøå-
âèäíûõ ãðûçóíîâ, îáèòàþùèõ â áèîãåîöåíîçàõ ñ ïî-
âûøåííîé ðàäèîàêòèâíîñòüþ ðàçíîãî ãåíåçèñà. Ïëà-
íîìåðíîñòü è êîìïëåêñíîñòü ýòèõ èññëåäîâàíèé ïîçâî-
ëÿåò ïðîñëåæèâàòü è îáúåêòèâíî îöåíèâàòü íàïðàâ-
ëåííîñòü èçìåíåíèé ñî âðåìåíåì ïîïóëÿöèé èíäèêà-
òîðíîãî âèäà – ïîëåâîê-ýêîíîìîê, à òàêæå ñðàâíèâàòü
ðåçóëüòàòû, ïîëó÷àåìûå â óñëîâèÿõ çàãðÿçíåíèÿ èñ-
êóññòâåííûìè (çîíà ×ÀÝÑ) è åñòåñòâåííûìè (ïîñ. Âîä-
íûé, Ðåñïóáëèêà Êîìè) ðàäèîíóêëèäàìè. Íàøè ðå-
çóëüòàòû ïîêàçàëè êà÷åñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ñóáïîïó-
ëÿöèé ïîëåâîê-ýêîíîìîê, îáèòàþùèõ äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ íà ó÷àñòêàõ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì åñòåñòâåííîé
ðàäèîàêòèâíîñòè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê èçìåíåíèþ
÷óâñòâèòåëüíîñòè æèâîòíûõ ê äåéñòâèþ ðàçëè÷íûõ
ôàêòîðîâ. Æèâîòíûå, æèâóùèå â íîâûõ óñëîâèÿõ, ïðè-
ñïîñàáëèâàþòñÿ ê õðîíè÷åñêîìó íèçêîèíòåíñèâíîìó
ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ çà ñ÷åò ïåðåõîäà ñèñòåì
ðåãóëÿöèè ïðîöåññîâ ïåðåêèñíîãî îêèñëåíèÿ ëèïèäîâ
è äðóãèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì â òêàíÿõ íà äðóãîé
óðîâåíü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå, íà-
ïðàâëåíî íà âûæèâàíèå ïîïóëÿöèè è ïîääåðæàíèå ãî-
ìåîñòàçà â èçìåíèâøèõñÿ ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ (ðèñ. 1). Ýòè ðåçóëüòàòû ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëü-
íóþ îöåíêó è áûëè âûñîêî îöåíåíû îðãêîìèòåòîì è
ó÷àñòíèêàìè ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåí-
íîé ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèé è ðàäèî-
ýêîëîãèè ãîðîäà, ïðîøåäøåé â íîÿáðå 2003 ãîäà â
ã. Ìîñêâà. Çíà÷èòåëüíûé âêëàä ñîòðóäíèêè îòäåëà ðà-
äèîýêîëîãèè âíåñëè â ðàçðàáîòêó ìåòîäîëîãèè àíàëè-
çà ðåàêöèè áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì íà ñî÷åòàííîå äåé-
ñòâèå ôàêòîðîâ ðàçíîé ïðèðîäû. Îíà áûëà ïðèìåíåíà
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êàê â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíè-
ÿõ ñîâìåñòíîãî äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç
èîíèçèðóþùåãî îáëó÷åíèÿ ñ ÒÅÐÍ è
ÒÌ, òàê è ïðè îöåíêå âêëàäà ïðèñóò-
ñòâóþùèõ â îêðóæàþùåé ñðåäå ðàäèî-
íóêëèäîâ, òÿæåëûõ è ùåëî÷íûõ ìåòàë-
ëîâ â èíäóêöèþ îïðåäåëåííûõ òèïîâ
öèòîãåíåòè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé ó ðàñ-
òåíèé è æèâîòíûõ. Ñèñòåìàòèçàöèÿ
äàííûõ ëèòåðàòóðû è àíàëèç ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïîçâîëÿåò
âûäåëèòü îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè
ñî÷åòàííîãî äåéñòâèÿ èîíîâ ìåòàëëîâ
è ìàëûõ äîç γ-îáëó÷åíèÿ (ðèñ. 2). Ïî-
âðåæäàþùåå äåéñòâèå èîíîâ ìåòàëëîâ
ñâÿçàíî ãëàâíûì îáðàçîì ñ èíäóêöèåé
òîêñè÷åñêîãî ýôôåêòà è ìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ èçìåíåíèé ó ðàñòåíèé, â òî âðåìÿ
êàê ãàììà-îáëó÷åíèå ôîðìèðóåò ãåíî-
òîêñè÷åñêèé ýôôåêò. Ïðè ñî÷åòàííîì
äåéñòâèè îêîëîôîíîâûõ äîç ðàäèàöèè
ñ èîíàìè ìåòàëëîâ âîçìîæíû ëþáûå
òèïû ýôôåêòîâ: îò àíòàãîíèçìà äî ñè-
íåðãèçìà. Âàæíî, ÷òî àíòàãîíèçì â îò-
íîøåíèè ãåííûõ ìóòàöèé îáíàðóæèâà-
åòñÿ ïðè ñíèæåíèè ïðîëèôåðàòèâíîé
àêòèâíîñòè è/èëè ãèáåëè êëåòîê. Ïðè
äåéñòâèè äîç ðàäèàöèè âûøå îêîëîôî-
íîâûõ â ñî÷åòàíèè ñ èîíàìè ìåòàëëîâ íàáëþäàþòñÿ
àíòàãîíèñòè÷åñêèå ýôôåêòû ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì, ïðî-
ÿâëÿþùèåñÿ íà ôîíå ñíèæåíèÿ ðåñóðñîâ íàäåæíîñòè
ñèñòåìû, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ â ãèáåëè ÷àñòè áóòîíîâ. Ýòè
ìåõàíèçìû âíîñÿò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ôîðìèðîâà-
íèå îòâåòíîé ðåàêöèè ðàñòåíèé íà ñî÷åòàííîå äåéñòâèå
ôàêòîðîâ ðàäèàöèîííîé è íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû,
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÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè íîðìèðîâàíèè òåõíî-
ãåííîé íàãðóçêè íà ïðèðîäíûå è àãðàðíûå ýêîñèñòå-
ìû.

Êîìïëåêñíûå áèîèíäèêàöèîííûå è õèìèêî-àíàëè-
òè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïîçâîëèâøèå îöåíèòü óðîâåíü
îïàñíîñòè ðàäèîíóêëèäíîãî è õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíå-
íèÿ ðàçíûõ ïî õàðàêòåðó òåõíîãåííûõ àíîìàëèé (òåð-

Рис. 1. Схема изменения качества популяций полевок-экономок при длитель-
ном обитании на участках с повышенным уровнем радиоактивности.
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ðèòîðèÿ õðàíèëèùà îòõîäîâ ðàäèåâîãî ïðîèçâîäñòâà
è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïîäçåìíîãî ÿäåðíîãî âçðûâà ñ âûá-
ðîñîì ãðóíòà), ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûìè â òåîðåòè÷åñ-
êîì è ìåòîäîëîãè÷åñêîì ïëàíàõ Íà îñíîâàíèè èñïîëü-
çîâàíèÿ äàííûõ ìåòîäîâ âïåðâûå ïðîèçâåäåíà îöåíêà
ðàäèîíóêëèäíîãî è õèìè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäîåìîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíàõ êîíòðàñòíûõ ïî òèïó òåõ-
íîãåííûõ àíîìàëèé (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïîäçåìíîãî
ÿäåðíîãî âçðûâà ñ âûáðîñîì ãðóíòà è õðàíèëèùå îò-
õîäîâ ðàäèåâîãî ïðîèçâîäñòâà). Ïîêàçàíî, ÷òî äàæå ïðè
êðàéíå íèçêèõ óðîâíÿõ óäåëüíîé àêòèâíîñòè â âîä-
íûõ èñòî÷íèêàõ ðàäèîíóêëèäû, êàê åñòåñòâåííûå (238U,
232Òh, 226Rà, 210Ðî, 120Ðb), òàê è èñêóññòâåííûå (90Sr, 137Ñs,
230, 240Ðu), âíîñÿò ñóùåñòâåííûé âêëàä (59-91%) â èí-
äóêöèþ ãåíî- è öèòîòîêñè÷åñêèõ ýôôåêòîâ.

Èññëåäîâàíèå âåðòèêàëüíîé ìèãðàöèè è áèîëîãè-
÷åñêîé äîñòóïíîñòè öåçèÿ-137 è ñòðîíöèÿ-90 â ðàéîíå
ïîäçåìíîãî ÿäåðíîãî âçðûâà ýêñêàâàöèîííîãî äåéñòâèÿ
ïîêàçàëè, ÷òî îáà ðàäèîíóêëèäà â îñíîâíîì ñîñðåäî-
òî÷åíû â ãðóíòå, âûáðîøåííîì â ðåçóëüòàòå âçðûâà.
Âî âñåõ ðàçðåçàõ âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ðàäèî-
íóêëèäîâ èìååò îäèíàêîâûé õàðàêòåð. Ìàêñèìàëüíîå
ñîäåðæàíèå ðàäèîíóêëèäîâ îáíàðóæåíî â ñëîå 5-10 è
10-15 ñì, çàòåì èäåò ðàâíîìåðíîå óáûâàíèå ñ ãëóáè-

íîé. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè îò-
ñóòñòâèå âåðòèêàëüíîé ìèãðàöèè
ðàäèîíóêëèäîâ â íèçëåæàùèå
ñëîè ïîãðåáåííîé íàòèâíîé ïî-
÷âû. Íà îñíîâå àíàëèçà áèîëîãè-
÷åñêîé äîñòóïíîñòè ðàäèîíóêëè-
äîâ (ïî êîýôôèöèåíòàì íàêîïëå-
íèÿ ðàñòèòåëüíîñòüþ) ñäåëàí âû-
âîä î áîëåå èíòåíñèâíîì âêëþ-
÷åíèè ñòðîíöèÿ-90 â áèîëîãè÷åñ-
êèé êðóãîâîðîò ïî ñðàâíåíèþ ñ
öåçèåì-137, êîòîðûé áëàãîäàðÿ
áîëüøîìó èîííîìó ïîòåíöèàëó
ïðî÷íåå ñâÿçàí ñ îòðèöàòåëüíî çà-
ðÿæåííûìè ñòðóêòóðíûìè ôðàã-
ìåíòàìè ïî÷âåííî-ïîãëîùàþùå-
ãî êîìïëåêñà è ïîýòîìó ìåíåå äî-
ñòóïåí äëÿ ðàñòèòåëüíîñòè.

Èçó÷åíû ñîðáöèîííûå ñâîé-
ñòâà ãèäðîëèçíîãî ëèãíèíà äðåâåñèíû. Óñòàíîâëåíî,
÷òî ñîðáåíò îáíàðóæèâàåò âûñîêóþ ñïîñîáíîñòü ê ñîð-
áöèè óðàíà, ðàäèÿ è òîðèÿ èç ðàñòâîðîâ, ìîäåëèðóþ-
ùèõ ïîãëîùåíèå èõ èç æèëêîé ôàçû ïî÷âû. Ñîðáöèÿ
ðàäèîíóêëèäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íåñêîëüêèì ìåõà-
íèçìàì. Ñîïðÿæåííûé àíàëèç äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ìå-
òîäîì ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè è ïîñëåäîâàòåëüíûõ âûòÿ-
æåê, ïîçâîëèë ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå
êàðáîêñèëüíûõ è ôåíîëüíûõ ãèäðîêñèëüíûõ ãðóïï
ëèãíèíà ñ óðàíîì ïðîèñõîäèò íå òîëüêî ïóòåì èîííî-
ãî îáìåíà âîäîðîäíîãî èîíà ñ óðàíèëîì è åãî ãèäðîëè-
çîâàííûìè ôîðìàìè, íî è ïî ìåõàíèçìó îáðàçîâàíèÿ
äîíîðíî-àêöåïòîðíûõ ñâÿçåé çà ñ÷åò ýëåêòðîííîé ïàðû
àòîìà êèñëîðîäà êèñëûõ ãðóïï è ñâîáîäíûõ îðáèòà-
ëåé àòîìà óðàíà, ïðîòåêàþùåãî ïî òèïó îáðàçîâàíèÿ
àêñîíèåâûõ êîìïëåêñîâ áåç âûòåñíåíèÿ ïðîòîíà. Ìàñ-
øòàáû ðåàëèçàöèè ýòèõ ìåõàíèçìîâ è ïðî÷íîñòü ïî-
ãëîùåíèÿ ýëåìåíòîâ çàâèñÿò îò àêòèâíîñòè ñîðáöèîí-
íûõ öåíòðîâ ïðèðîäû ñîðáàòà, ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ âçà-
èìîäåéñòâèé ñîðáåíòà è ðàäèîíóêëèäîâ ñ ãóìèíîâû-
ìè è ôóëüâèíîâûìè êèñëîòàìè â ñîñòàâå ëèãíèíà.

Ïðîâåäåíî ðàäèàöèîííîå îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè, âêëþ÷àþùåå îïðåäåëåíèå ñîäåðæà-
íèÿ îñíîâíûõ äîçîîáðàçóþùèõ ðàäèîíóêëèäîâ. Äàíà

îöåíêà èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ
ðàäîíà è êîðîòêîæèâóùèõ ïðî-
äóêòîâ åãî ðàñïàäà â æèëûå ïî-
ìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè â ïðåäå-
ëàõ ðåñïóáëèêè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâîäèìûå
â îòäåëå ðàäèîýêîëîãèè Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ èññëåäîâàíèÿ ïî áèîëîãè-
÷åñêîìó äåéñòâèþ èîíèçèðóþ-
ùèõ èçëó÷åíèé è ôàêòîðîâ íå-
ðàäèàöèîííîé ïðèðîäû íà æè-
âûå îðãàíèçìû è ïðèðîäíûå ýêî-
ñèñòåìû èìåþò ïðî÷íóþ ìåòîäî-
ëîãè÷åñêóþ îñíîâó, âûñîêèé ìå-
òîäè÷åñêèé óðîâåíü, à ïî ðÿäó
íàïðàâëåíèé íå èìåþò àíàëîãîâ
â ÓðÎ ÐÀÍ è ÐÀÍ.

Рис. 2. Схема сочетанного действия ионов металлов и малых доз хронического гам-
ма-облучения на растения.
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60 ëåò íàçàä, ôåâðàëü-
ñêèì çàâüþæåííûì äíåì,
êîãäà ñ ñóðîâîñòüþ ðîæ-
äåñòâåíñêèõ ìîðîçîâ íà-
÷èíàåò ñîïåðíè÷àòü ìÿã-
êîå åùå åäâà çàìåòíîå
òåïëî þíîé âåñíû, ðîäèë-
ñÿ âåñåëûé êóð÷àâûé

ÞÁ È ËÅÉ

ìàëü÷èøêà. Òîãäà åùå íèêòî íå çíàë, äà è íå
çàäóìûâàëñÿ î åãî ïðåäíàçíà÷åíèè, è òîëüêî îäíà
Ïðèðîäà ïîíèìàëà, çà÷åì îíà âêëàäûâàåò â îäíî-
ãî ÷åëîâåêà ñòîëüêî äîñòîèíñòâ, àêòèâíîñòè è ïðî-
òèâîðå÷èé.

Îí íå èñêàë â æèçíè ëåãêèå ïóòè. Ó÷èëñÿ â
ñàìîì ïðåñòèæíîì âóçå ñòðàíû – Ìîñêîâñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå èì. Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâà, íà îäíîì èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â òî
âðåìÿ ôèçè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, êóäà ïîñòóïèòü è
óñïåøíî ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå óäàâàëîñü äàëåêî
íå êàæäîìó. Âî âðåìÿ ó÷åáû îí ïðîÿâèë áîëü-
øîé èíòåðåñ ê ýêñïåðèìåíòàëüíûì èññëåäîâàíè-
ÿì è ïîëó÷èë ïåðâûå íàâûêè íàó÷íîé ðàáîòû â
èçâåñòíåéøåé ëàáîðàòîðèè íåéòðîííîé ôèçèêè
Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà ÿäåðíûõ èññëåäîâàíèé
â Äóáíå. Âûõîäèò â ñâåò åãî ïåðâàÿ íàó÷íàÿ ïóá-
ëèêàöèÿ «Íåéòðîííûå ðåçîíàíñû èçîòîïîâ íåî-
äèìà».

Â 1968 ã., âåðíóâøèñü â ðîäíîé Ñûêòûâêàð,
îí íà÷àë ðàáîòàòü â ëàáîðàòîðèè ðàäèîõèìè÷åñ-
êèõ è ðàäèîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ãäå çàíÿëñÿ
òîãäà åùå íîâîé, ìàëîèçâåñòíîé, ñëîæíîé ïðîáëå-
ìîé – èçó÷åíèåì ìèãðàöèè òÿæåëûõ åñòåñòâåí-
íûõ ðàäèîíóêëèäîâ â áèîãåîöåíîçàõ ñ ïîâûøåí-
íûì ðàäèàöèîííûì ôîíîì. Áåññîííûå íî÷è, êðî-
ïîòëèâûé ïîèñê íîâûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé, àíà-
ëèòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà îãðîìíûõ ìàññèâîâ äàí-
íûõ, ìíîãî÷èñëåííûå ýêñïåäèöèè, ïðîõîäèâøèå ÷à-
ñòî â íåëåãêèõ óñëîâèÿõ — âñå äåëàëîñü êàê-òî
ëåãêî è íåïðèíóæäåííî, ñ ðàäîñòüþ, ýíòóçèàçìîì,
â åäèíîì ïîðûâå, òÿãå ïîçíàòü, îòêðûòü íîâîå, íå-
èçâåäàííîå, âñå áûëî ïî ïëå÷ó. Âîò ïî÷åìó åãî
ñðàçó æå çàìåòèëè òàêèå èíòåðåñíåéøèå ëè÷íîñòè,
èìåíèòûå ó÷åíûå, êàê Â.È. Ìàñëîâ, Ð.Ì. Àëåê-
ñàõèí, Í.À. Òèòàåâà. Âñåõ èõ îí ñ ãîðäîñòüþ
íàçûâàåò ñåé÷àñ ñâîèìè Ó÷èòåëÿìè.

Ãîäû øëè. È âîò óæå çà ñïèíîé áëåñòÿùå çà-
ùèùåííàÿ êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ «Çàêîíîìåð-
íîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ è ìèãðàöèè óðàíà, òîðèÿ, ðà-
äèÿ è ðàäîíà â ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîì ïîêðîâå
ðàéîíà ïîâûøåííîé åñòåñòâåííîé ðàäèàöèè»; âñêî-
ðå – ìîíîãðàôèÿ «Ìèãðàöèÿ òÿæåëûõ åñòåñòâåí-
íûõ ðàäèîíóêëèäîâ â óñëîâèÿõ ãóìèäíîé çîíû»,
ñòàâøàÿ íàñòîëüíîé êíèãîé äëÿ ìíîãèõ ïîêîëå-
íèé ðàäèîýêîëîãîâ. Ïîçæå –  ðóêîâîäñòâî îòäå-
ëîì ðàäèîýêîëîãèè. È ÷åðíîé ãîòèêîé  âïèñàâøè-
åñÿ â æèçíü ×åðíîáûëüñêèå ñîáûòèÿ. Íà êàæäîì
ýòàïå – íåïîìåðíûé òðóä, ïîëíàÿ ñàìîîòäà÷à, êî-
îðäèíàöèÿ âîëè è íàó÷íîãî îïûòà, à ãëàâíîå –
âåðà â òî, ÷òî âñå ïðèëîæåííûå óñèëèÿ íåïðåìåí-

íî ïîäíèìóò Èíñòèòóò íà íîâûé óðîâåíü,  äàäóò
âîçìîæíîñòü äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ íàó÷íîãî
ïîòåíöèàëà áèîëîãîâ Êîìè. Íå óäèâèòåëüíî ïî-
ýòîìó, ÷òî êàæäûé ïåðèîä áûë îòìå÷åí âûñîêèìè
íàãðàäàìè. Â 1970 ã. îí ïîëó÷èë ìåäàëü «Çà
äîáëåñòíûé òðóä», 1986 ã. – «Çà òðóäîâóþ äîá-
ëåñòü». Â 1996 ã. Îðäåíîì ìóæåñòâà îòìå÷åíû
åãî óìåëàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà, âûñîêàÿ ðå-
çóëüòàòèâíîñòü êîìïëåêñíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé è àêòèâíîå ëè÷íîå ó÷àñòèå â ðàáîòàõ ïî ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ÷åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ.  Çà âêëàä â âûïîëíåíèå êîìïëåêñà ðàáîò è
òâîð÷åñêîå ó÷àñòèå â ñîñòàâå êîëëåêòèâà àâòîðîâ
ïî òåìå «Íàó÷íûå îñíîâû è ìåòîäèêà îáåñïå÷å-
íèÿ ðàäèîýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà áàçå áèî-
èíäèêàöèè è ãåîõèìèè ëàíäøàôòîâ» åìó áûëà ïðè-
ñóæäåíà ïðåìèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè 1996 ã. â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè. Çà
öèêë ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå îõðàíû ïðèðîäíûõ
êîìïëåêñîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè â ñîñòàâå àâòîð-
ñêîãî êîëëåêòèâà îòìå÷åí Ãîñóäàðñòâåííîé ïðå-
ìèåé Ðåñïóáëèêè Êîìè 2000 ã. â îáëàñòè íàóêè.
Â 2002 ã. íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îõðàíó ïðèðî-
äû Ðîññèè». Èìååò ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü íàóêè Êîìè ÑÑÐ» (1992 ã.).

Â 1989 ã. À.È. Òàñêàåâ åäèíîãëàñíî èçáèðà-
åòñÿ íàó÷íûì êîëëåêòèâîì äèðåêòîðîì Èíñòèòó-
òà áèîëîãèè Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà ÀÍ ÑÑÑÐ, è
ïðîäîëæàåò ñîâìåùàòü ýòè îáÿçàííîñòè ñ ðóêî-
âîäñòâîì îòäåëîì ðàäèîýêîëîãèè, îñíîâíûìè òå-
ìàìè ðàáîò êîòîðîãî íà äîëãî ñòàíîâÿòñÿ èçó÷åíèå
âëèÿíèÿ ìàëûõ äîç ðàäèàöèè íà ðàñòåíèÿ è æè-
âîòíûõ è âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâà-
íèÿ îòâåòíîé ðåàêöèè áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì íà
ñî÷åòàííûå íèçêîèíòåíñèâíûå âîçäåéñòâèÿ. Ðå-
çóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé óáåäèòåëüíî ïîêàçà-
ëè, ÷òî èñïîëüçóåìûå äëÿ îöåíêè áèîëîãè÷åñêèõ
ýôôåêòîâ íèçêîèíòåíñèâíîãî ñî÷åòàííîãî äåéñòâèÿ
ôàêòîðîâ ðàçíîé ïðèðîäû ìîäåëè, îñíîâàííûå íà
ëèíåéíîé áåñïîðîãîâîé êîíöåïöèè è ãèïîòåçå àä-
äèòèâíîãî ñëîæåíèÿ ýôôåêòîâ, íîñÿò ýêñòðàïîëÿ-
öèîííûé õàðàêòåð, íå èìåþò ïðî÷íîãî òåîðåòè÷åñ-
êîãî îáîñíîâàíèÿ è âõîäÿò â ïðîòèâîðå÷èå ñ èìå-
þùèìèñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûìè äàííûìè. Äîêàçàí
äîñòîâåðíûé âêëàä ñèíåðãè÷åñêèõ è àíòàãîíèñòè-
÷åñêèõ ýôôåêòîâ â ôîðìèðîâàíèå îòâåòíîé ðåàê-
öèè áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ðàçíîãî óðîâíÿ èåðàð-
õè÷åñêîé îðãàíèçàöèè – îò ìîëåêóëÿðíîãî è êëå-
òî÷íîãî äî îðãàíèçìåííîãî, íà ñî÷åòàííîå äåéñòâèå
ôàêòîðîâ íèçêîé èíòåíñèâíîñòè. Â ýêñïåðèìåí-
òàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå òåñò-îáúåêòîâ
ðàñòåíèé è æèâîòíûõ âûÿâëåíû ïðèíöèïèàëüíûå
ðàçëè÷èÿ â óðîâíå öèòîãåíåòè÷åñêèõ, ãèñòîìîðôî-
ëîãè÷åñêèõ, áèîõèìè÷åñêèõ èçìåíåíèé, èíäóöèðóå-
ìûõ ðàçäåëüíûì è ñî÷åòàííûì äåéñòâèåì ôàêòî-
ðîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ñîâìåñòíîì äåéñòâèè
íèçêèõ äîç îáëó÷åíèÿ ñ èîíàìè ìåòàëëîâ ôèçèêî-
õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïîñëåäíèõ ñóùåñòâåííî âëè-
ÿþò íà óðîâåíü íàáëþäàåìûõ èçìåíåíèé.
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Êðóã íàó÷íûõ èíòåðåñîâ À.È. Òàñêàåâà ðàñ-
øèðÿåòñÿ. Îí ñòàíîâèòñÿ èíèöèàòîðîì ðàáîò íå
òîëüêî ïî èçó÷åíèþ ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé,
ñî÷åòàííîãî äåéñòâèÿ ôàêòîðîâ íà æèâûå îðãàíèç-
ìû è ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû, íî è ðàçðàáîòêå ìå-
òîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ìîíèòîðèíãà è ýêñïåðòíîé
îöåíêè âîçäåéñòâèÿ òåõíîãåííûõ çàãðÿçíåíèé íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Îäíèì èç ïåðâûõ Èíñòèòóò
áèîëîãèè àêòèâíî âêëþ÷àåòñÿ â ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ëèêâèäàöèè àâàðèè íà íåôòåïðîâîäå (ð. Êîëâà).
Ðàçðàáàòûâàþòñÿ è ïðîâåðÿþòñÿ íà ïðàêòèêå íî-
âûå (â òîì ÷èñëå áèîëîãè÷åñêèå) ýôôåêòèâíûå ìå-
òîäû ðåêóëüòèâàöèè íåôòåçàãðÿçíåííûõ òåððèòî-
ðèé. Ðåøàþòñÿ è äðóãèå ñëîæíåéøèå ýêîëîãè÷åñ-
êèå ïðîáëåìû: ðàçâåðòûâàþòñÿ êðóïíîìàñøòàáíûå
èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ ëåñîâîçîáíîâëåíèÿ â óñ-
ëîâèÿõ ñåâåðà, âîññòàíîâëåíèÿ òóíäðîâûõ áèîãåî-
öåíîçîâ, ïîäâåðæåííûõ èíòåíñèâíîìó àíòðîïîãåí-
íîìó âîçäåéñòâèþ; ïëàíîìåðíî èçó÷àåòñÿ áèîðàç-
íîîáðàçèå íàçåìíûõ è âîäíûõ ýêîñèñòåì ñ îöåí-
êîé àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ôàóíó è ôëîðó.

Ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì À.È. Òàñêàåâà âû-
ïîëíÿþòñÿ ðåñïóáëèêàíñêèå öåëåâûå ïðîãðàììû
«Ýêîëîãèÿ-2005», «×èñòàÿ Ïå÷îðà», «Àòëàíòè÷åñ-
êèé ëîñîñü», «Ðàäîí», «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîãðàì-
ìà ðàäèîýêîëîãè÷åñêîãî è ðàäèàöèîííîãî îáñëåäî-
âàíèÿ âíåøíåé ñðåäû ñ îöåíêîé äîç äëÿ íàñåëåíèÿ
îò âíåøíåãî è âíóòðåííåãî îáëó÷åíèÿ»; ìåæäóíà-
ðîäíûå ïðîåêòû «Äåãðàäàöèÿ òóíäðû â ðîññèéñ-
êîé Àðêòèêå», «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå Ïå÷îðñêîãî
ðåãèîíà â èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ ïðèðîäû è îá-
ùåñòâà» è äðóãèå. Ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü òîò ôàêò,
÷òî èìåííî â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïî èíèöèàòèâå è
ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ðóêîâîäñòâå è àêòèâíîì ëè÷-
íîì ó÷àñòèè À.È. Òàñêàåâà áûë âïåðâûå îñíîâàí
îòäåë ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, íà áàçå êîòîðîãî
âûïîëíåíà ðåñïóáëèêàíñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà
«Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ãåîèíôîðìàöèîííàÿ êàäàñò-
ðîâàÿ ñèñòåìà Ðåñïóáëèêè Êîìè».

Çàêîíîìåðíûì èòîãîì ïðîâåäåííûõ ðàáîò ÿâèëñÿ
âûõîä â ñâåò ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ è íàó÷íî-
èíôîðìàöèîííûõ èçäàíèé – äâóõòîìíèê «Ëåñà
Ðåñïóáëèêè Êîìè» (1999), ñåðèÿ êíèã «Ôàóíà åâ-
ðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà»
(1994-1999), «Êàäàñòð îñîáî
îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè», «Àòëàñ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè» (2001), «Íà-
öèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà»
(2001). Âïåðâûå ïîäãîòîâëå-
íà è îïóáëèêîâàíà «Êðàñíàÿ
êíèãà Ðåñïóáëèêè Êîìè»
(1998).

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè
À.È. Òàñêàåâ – àâòîð è ñî-
àâòîð áîëåå 350 íàó÷íûõ ðà-
áîò, â òîì ÷èñëå  15 ìîíîãðà-
ôèé.

Ïîä ðóêîâîäñòâîì À.È.
Òàñêàåâà Èíñòèòóò áèîëîãèè
îäíèì èç ïåðâûõ â ðåãèîíå äî-
áèëñÿ ñåðüåçíûõ óñïåõîâ ïî

ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîäíîé êîîïåðàöèè è èí-
òåãðàöèè â ìåæäóíàðîäíûå èññëåäîâàòåëüñ-
êèå ïðîãðàììû è ïðîåêòû. Â ïîñëåäíèå ãîäû
ïðîèçîøëî ñóùåñòâåííîå ðàñøèðåíèå ìàñø-
òàáîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Èí-
ñòèòóòà îò åäèíè÷íûõ êîíòàêòîâ è ó÷àñòèÿ
íàèáîëåå èçâåñòíûõ ó÷åíûõ â ìåæäóíàðîä-
íûõ ïðîåêòàõ ê ïîëó÷åíèþ íà êîíêóðñíîé
îñíîâå ãðàíòîâ êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðî-
ãðàìì. Â ÷èñëå î÷åâèäíûõ óñïåõîâ âîçãëàâ-
ëÿåìîãî Àíàòîëèåì Èâàíîâè÷åì êîëëåêòè-
âà – ðîññèéñêî-êàíàäñêèé ïðîåêò «Êîìïëåêñíîå
óïðàâëåíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè áàññåéíà ðåêè
Èæìà, Êîìè, Ðîññèÿ», ðîññèéñêî-ãîëëàíäñêèé êîí-
òðàêò «Ñòðóêòóðà è äèíàìèêà ýêîñèñòåì â äåëüòå
ð. Ïå÷îðà (PECHORA-DELTA)»; ãðàíòû
INTAS «Âòîðè÷íûå ìåòàáîëèòû ðàñòåíèé è îò-
íîøåíèÿ ìåæäó ðàñòåíèÿìè è íàñåêîìûìè: ðàñ-
ïðåäåëåíèå è èäåíòèôèêàöèÿ ýêäèñòåðîèäíûõ àãî-
íèñòîâ è àíòàãîíèñòîâ â äâóõ ãåîãðàôè÷åñêè óäà-
ëåííûõ ôëîðàõ» è «Âå÷íàÿ ìåðçëîòà â áàññåéíå
Óñû: ðàñïðîñòðàíåíèå, õàðàêòåðèñòèêà, äèíàìèêà è
èíôðàñòðóêòóðà (PERUSA)»; ïðîåêò ÅÑ, ôèíàí-
ñèðóåìûé Åâðîïåéñêîé êîìèññèåé â ðàìêàõ IV
Ïðîãðàììû «Äåãðàäàöèÿ òóíäðû â Ðîññèéñêîé
Àðêòèêå (TUNDRA)»; ïðîåêò «Óñòîé÷èâîå ðàç-
âèòèå ïå÷îðñêîãî ðåãèîíà â èçìåíÿþùèõñÿ óñëî-
âèÿõ ïðèðîäû è îáùåñòâà (SPICE)», ôèíàíñèðó-
åìûé Ïðîãðàììîé INCO-COPERNICUS-2 èç
ñðåäñòâ V Ïðîãðàììû Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè è
äð.

Çà ãîäû ðàáîòû À.È. Òàñêàåâà íà ïîñòó äè-
ðåêòîðà Èíñòèòóòà áèîëîãèè ñóùåñòâåííî ðàñøè-
ðèëèñü ñâÿçè ñ îòå÷åñòâåííûìè è ìåæäóíàðîäíû-
ìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè èíñòèòóòàìè è
âóçàìè. Îí âñåãäà óäåëÿåò îãðîìíîå âíèìàíèå ñî-
õðàíåíèþ è ïðåóìíîæåíèþ íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà,
ïîýòîìó ïîèñê è ïîäãîòîâêà  áóäóùèõ ó÷åíûõ íà-
÷èíàåòñÿ ñî âðåìåíè îáó÷åíèÿ â øêîëå. Èíñòèòóò
áèîëîãèè óæå äîëãîå âðåìÿ âåäåò øåôñòâî íàä øêî-
ëîé-èíòåðíàòîì èì. Êàòîëèêîâà; îòêðûòû äâà îò-
äåëåíèÿ, áèîëîãè÷åñêîå è ýêîëîãè÷åñêîå, â ðàìêàõ
ïðîãðàììû «Ìàëàÿ àêàäåìèÿ», ñîçäàí è ðàçâèâà-

åòñÿ ýêîëîãî-îáðàçîâàòåëü-
íûé öåíòð «Ñíåãèðü». Óêðåï-
ëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ó÷åá-
íûìè çàâåäåíèÿìè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè – Ñûêòûâêàðñêèì
ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòå-
òîì, Êîìè ãîñóäàðñòâåííûì
ïåäàãîãè÷åñêèì èíñòèòóòîì,
Ëåñîòåõíè÷åñêîé àêàäåìèåé.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Èí-
òåãðàöèÿ» ñîòðóäíèêè Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè çàíèìàþòñÿ
ðàçðàáîòêîé è ÷òåíèåì êóð-
ñîâ ëåêöèé ïî ñàìûì ðàçíûì
äèñöèïëèíàì, ðóêîâîäÿò êóð-
ñîâûìè è äèïëîìíûìè ðàáî-
òàìè ñòóäåíòîâ. Ñîçäàíû ñî-
âìåñòíûå ñ âóçàìè Ñûêòûâ-
êàðà è Êèðîâà ëàáîðàòîðèè

Êòî ïîâåðèò, ÷òî åìó – 60?!
Íó, îò ñèëû – 50 ñ íåáîëüøèì!
Â ýòó ïîðó ìóæèêè, ãîâîðÿò,
Ïîâûíîñëèâåå âñÿêèõ ìàøèí!

Ïîóìíåå ýëåêòðîííûõ ìîçãîâ,
Ïîñèëüíåå â äðóæáå è âî âðàæäå.
Âèäíî, çàìûñåë ïðèðîäû òàêîâ:
Êðåïíóòü âìåñòå ñ ñåäèíîé â áîðîäå!

À ïðî áåñîâ âñïîìèíàòü íå ñ ðóêè,
Õîòü çà ðåáðà è íå ñòîèò äðîæàòü!
Ëó÷øå âûïüåì ïî 60, ìóæèêè!
Äàìû òîæå ìîãóò íàñ ïîääåðæàòü.

Èäåÿ – Àëüôèÿ Êîðîòàåâà,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÊ

Îòâ. èñïîëíèòåëü – Àëåêñåé Èåâëåâ,
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè
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Дорогой Анатолий Иванович!

è êàôåäðû.  Çàìå÷àòåëüíîé òðàäèöèåé ñòàëî
ïðîâåäåíèå åæåãîäíûõ ìîëîäåæíûõ íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèé «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ýêî-
ëîãèè è áèîëîãèè», êîòîðûå äëÿ ìíîãèõ ñòó-
äåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÿâèëèñü ïåðâûì ïîñâÿ-
ùåíèåì è äàëè ïóòåâêó â  íàñòîÿùóþ íàó÷-
íóþ æèçíü.

Íåïðåðûâíî óêðåïëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ áàçà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ êà÷åñòâåííûõ, êâàëèôèöèðîâàííûõ àíà-

ëèòè÷åñêèõ ðàáîò. Îäíèì èç ïåðâûõ â ñòðàíå Èí-
ñòèòóò áèîëîãèè îñíàùåí íîâåéøåé âû÷èñëèòåëü-
íîé òåõíèêîé, ñîçäàíû ëîêàëüíûå ýëåêòðîííûå ñåòè,
ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ è ìîäåðíèçèðóåòñÿ ñòàöè-
îíàðíîå íàó÷íîå îáîðóäîâàíèå è ïîëåâûå ïåðå-
äâèæíûå ëàáîðàòîðèè.

À.È. Òàñêàåâ âåë è âåäåò áîëüøóþ íàó÷íî-
îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó, ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì Íàó÷íî-
ãî ñîâåòà ïî ðàäèàöèîííîé áèîëîãèè ÐÀÍ, Îáúå-
äèíåííîãî ó÷åíîãî ñîâåòà ïî áèîëîãè÷åñêèì íà-
óêàì ÓðÎ ÐÀÍ, êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ  è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà ðàäèîýêî-
ëîãîâ è äðóãèõ íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé. Ñ 1993 ã.
àêòèâíî ðàáîòàåò â ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíà-
ëà «Ðàäèàöèîííàÿ áèîëîãèÿ. Ðàäèîýêîëîãèÿ».

Â êðóãîâåðòè ñîáûòèé, åæåäíåâíîì èñêàíèè ðå-
øåíèÿ ñëîæíåéøèõ ïðîáëåì, áåñêîíå÷íûõ ïåðåãî-
âîðîâ íå çàáûòû ìû – åãî êîëëåãè, ñîðàòíèêè,
äðóçüÿ. Îí óìååò âûñëóøàòü, âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü,
íå çàñòàâëÿåò, íå íàâÿçûâàåò, íî óìååò óáåäèòü, íà-
ïðàâèòü è âñåëèòü âåðó. Êàê è ïðåæäå â íåì óäè-
âèòåëüíî ñî÷åòàþòñÿ ñàìûå ðàçíûå ÷åðòû ÷åëîâå-
÷åñêîãî õàðàêòåðà: äîáðîòà è òðåáîâàòåëüíîñòü, ìå÷-
òàòåëüíîñòü è àêòèâíîñòü, ñïîêîéñòâèå è ýíòóçè-
àçì, òÿãà ê óñîâåðøåíñòâîâàíèþ è êîíñåðâàòèçì.
Èìåííî ýòî äèíàìè÷íîå, ñëîæíîå ñïëåòåíèå ïðî-
òèâîïîëîæíûõ ÷óâñòâ è ïåðåæèâàíèé ïðèñóùå íå-

îðäèíàðíûì ëè÷íîñòÿì. Îäíàêî óìåíèå ñïðàâèòüñÿ
ñ âíóòðåííèìè ïðîòèâîðå÷èÿìè, çàñòàâèòü ðàçóì è
ñåðäöå äîïîëíÿòü äðóã äðóãà è ðàáîòàòü â óíèñîí
ïðèñóùå òîëüêî ìóäðåöàì. È òîëüêî ìóäðåöó ïîä
ñèëó â ñàìîå òÿæåëîå äëÿ ðîññèéñêîé íàóêè âðåìÿ
íå ïðîñòî ïîääåðæèâàòü èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáî-
òû â Èíñòèòóòå, íî è ðàçâèâàòü íîâûå íàïðàâëå-
íèÿ, ïðåóìíîæàÿ íàó÷íûé è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë,
óêðåïëÿÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó.

Íàâåðíîå, íå âñå, íî ìíîãèå ïîíèìàþò, êàê òÿ-
æåëî íåñòè îòâåòñòâåííîñòü íå ïðîñòî çà îðãàíè-
çàöèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, íî çà ñóäüáû ëþ-
äåé – ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà. Ïîðîé ãðóñòü è
áîëü âèäíà â åãî ãëàçàõ, è òîãäà íà ïàìÿòü ïðèõî-
äÿò ñòðîêè ñòèõîâ Í.À. Òèòàåâîé, êàê áóäòî ñïå-
öèàëüíî íàïèñàëà îíà èõ äëÿ ñâîåãî ó÷åíèêà:

Îò ãðóáûõ êðèêîâ, êëåâåòû,
Íåñïðàâåäëèâîñòè óïðåêîâ,
Íåáëàãîäàðíîé ñóåòû,
Âñå òÿæåëåå äóøó øòîïàòü.

È âñå ìó÷èòåëüíåé ëå÷èòü
Äóøè íåâèäèìûå ðàíû,
È ñåðäöåì ñîáñòâåííûì ïëàòèòü
Çà îáâèíåíüÿ è îáìàíû!

Íî ñòîèò åìó îòëó÷èòüñÿ, è âñå ïîíèìàþò, ÷òî
Èíñòèòóò áåç øóìíûõ «òàñêàåâñêèõ» ïëàíåðîê, ìíî-
ãî÷èñëåííûõ óêàçàíèé, ðàñïîðÿæåíèé, à ãëàâíîå, áåç
åãî ñâåòëîé ëóêàâîé óëûáêè, ïðåâðàùàåòñÿ â ãðó-
ñòíîå öàðñòâî ñíåæíîé êîðîëåâû.

Äîðîãîé íàø Àíàòîëèé Èâàíîâè÷! Ìû ãëó-
áîêî ïðèçíàòåëüíû çà òî, ÷òî ó íàñ åñòü òà-
êîé äèðåêòîð, ñîðàòíèê, äðóã, à ïîä÷àñ è îòåö.
Ìû öåíèì, óâàæàåì è ëþáèì Âàñ! Äîáðîãî Âàì
çäîðîâüÿ è äîëãèõ ñ÷àñòëèâûõ ëåò!

*     *     *

Примите самые искренние по-
здравления по случаю Вашего юби-
лея от Президиума Коми научного
центра УрО РАН.

Вы относитесь к тем людям,
которые составляют гордость
Республики Коми. Тот путь, кото-
рый Вы прошли и результаты Ва-
шей деятельности вызывают глу-
бокое уважение. На каких бы по-
стах Вы ни работали, чем бы Вы
ни занимались, Вы всегда проявля-
ли исключительную  компетент-
ность, высочайшее трудолюбие и
такт. Занятие любимым делом –
это свойство глубоких и цельных
натур, к которым Вы, без всякого
сомнения, относитесь.

Вы принадлежите к тем ученым,
которые своим трудом и знаниями
заслужили незыблемый авторитет
среди руководства Российской акаде-
мии наук, Уральского отделения, уче-
ных всего Коми научного центра.
Ваш вклад в развитие Института
биологии, который Вы возглавляете
почти 15 лет, вызывает искреннее
уважение и восхищение. Вы, Анато-
лий Иванович, обладаете всеми каче-
ствами руководителя большого на-
учного коллектива. Анатолий Ивано-
вич, нельзя не отметить и Вашу на-
учно -организационную  деятель-
ность. Являясь членом многих уче-
ных и научных советов, добросовес-
тно и с большим трудолюбием вы-

полняете обязанности, возложен-
ные на Вас.

Ваш труд получил высокое при-
знание и отмечен высокими прави-
тельственными наградами: меда-
лями «За доблестный труд», «За
трудовую доблесть», «Орденом
Мужества», премией Правитель-
ства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники, Государ-
ственной премией Республики Коми
в области науки и другими.

Дорогой Анатолий Иванович,
желаем Вам неиссякаемой бодрос-
ти и энергии, многих лет плодо-
творной деятельности, крепкого
здоровья, счастья, благополучия.

Президиум Коми НЦ УрО РАН
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ФИЗКУЛЬТУРА – ЗАЛОГ УСПЕХОВ

д.б.н. Б. Тестов

Если сердце бьется бодро –
К черту пенсионный возраст,
Пусть о нем грустит соцстрах.
Если ты душа и сила
И опора коллектива –
Песню создавай в делах!

Ïåðåëèñòûâàÿ â ïàìÿòè ñòðàíèöû èñòîðèè îò-
äåëà ðàäèîýêîëîãèè íåâîëüíî äåëàþ âûâîä î òîì,
÷òî íàèáîëüøèõ óñïåõîâ äîáèëèñü ëþäè, òàê èëè
èíà÷å ïðè÷àñòíûå â ñïîðòó, îáëàäàþùèå âûñîêîé
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé.

Ëàáîðàòîðèÿ ðàäèîáèîëîãèè, ñ êîòîðîé âñå íà-
÷èíàëîñü, ïîðàæàëà ìîëîäîå âîîáðàæåíèå îñîáåí-
íîñòüþ òåìàòèêè è òàèíñòâåííîñòü ðàäèîàêòèâíî-
ñòè, êîòîðóþ ìîæíî áûëî óñòàíîâèòü òîëüêî ñ ïî-
ìîùüþ ïðèáîðîâ. Âûçûâàëà óâàæåíèå è íåâîëü-
íûé ñòðàõ òà ñåêðåòíîñòü, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàëà
ñîñòàâëåíèå îò÷åòîâ è ïóáëèêàöèþ ñòàòåé. Îäíàêî
ðàáîòàþùèå çäåñü ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû (ôèçèêè,
õèìèêè, çîîëîãè, áîòàíèêè, ïî÷âîâåäû, âðà÷è),
êàçàëîñü, ýòîãî íå çàìå÷àëè è âñå îáùåíèÿ ñîïðî-
âîæäàëèñü øóòêàìè è ìîëîäûì çàäîðíûì ñìåõîì.
Êîãäà ëàáîðàòîðèÿ òðàíñôîðìèðîâàëàñü â îòäåë
ðàäèîýêîëîãèè òåíäåíöèÿ îìîëîæåíèÿ óñèëèëàñü
è îòäåë îêàçàëñÿ ÷óòü ëè íå ñàìûì ìîëîäûì â èí-
ñòèòóòå. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ìû ïðèíèìàëè ñà-
ìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîé æèçíè Êîìè
ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ è î÷åíü íåïëîõî âûñòóïàëè íà
ôèëèàëüñêîé ñïàðòàêèàäå.

Â òî âðåìÿ â ôèëèàëå êóëüòèâèðîâàëèñü âîëåé-
áîë, áàñêåòáîë, íàñòîëüíûé òåííèñ, øàõìàòû, êðîññ,
ëûæè. Îñîáåííî óñèëèëèñü ïîçèöèè íàøåé êîìàí-
äû ñ ïðèõîäîì â îòäåë ìîëîäîãî ôèçèêà À.È. Òàñ-
êàåâà, êîòîðûé áûë íå òîëüêî îòëè÷íûì ëûæíè-
êîì, íî îêàçàëñÿ íåçàìåíèìûì âî âñåõ âèäàõ
ñïîðòà. Ê òîìó æå Òîëÿ ïðîÿâëÿë íåçàóðÿäíûå
îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè êîãäà íóæíî áûëî
ñîáðàòü êîìàíäó è íàñòðîèòü åå íà ïîáåäó. Åãî àçàðò
è ñèëüíîå (ïîðîé æåñòêîå) æåëàíèå ïîáåäèòü çàñ-
òàâëÿëè ìîáèëèçîâàòü âñå ðåçåðâû è ÷àñòî ïðèâî-
äèëè ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó.

Ñðåäè ïîñòîÿííûõ ó÷àñòíèêîâ êîìàíäû â òî âðå-
ìÿ êðîìå Òîëè Òàñêàåâà âûäåëÿëèñü Èäà Øóêòî-
ìîâà, áðàòüÿ Ãðóçäåâû, Þðà ßáîðîâ è íåêîòîðûå
äðóãèå, ôîòîãðàôèè êîòîðûõ ñ êîðîòêèìè êîììåí-
òàðèÿìè ïðèâåäåíû íèæå.

Îäíàêî ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ áûëè ïîáî÷íûì
ïðîäóêòîì àêòèâíîé æèçíè, êîòîðàÿ áûëà íàïðàâ-
ëåíà íà ðåøåíèå ñëîæíûõ ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì. Ïåðåä íàìè ñòîÿëè âîïðîñû èçó÷åíèÿ ïîñëåä-
ñòâèé çàãðÿçíåíèÿ ðàäèîíóêëèäàìè ñåëèòåáíûõ òåð-
ðèòîðèé. Îäíàêî îáúåêòàìè èçó÷åíèÿ áûëè ïðåèìó-
ùåñòâåííî ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå, êîòîðûå îáèòà-
ëè, íå âåäàÿ î òîì, íà ñàìûõ çàãðÿçíåííûõ ó÷àñò-
êàõ. Êîíå÷íî ïåðåä ìîëîäûìè èññëåäîâàòåëÿìè âîç-
íèêàëà ìàññà âîïðîñîâ, êîòîðûå âêëþ÷àëè èçó÷å-
íèå ìèãðàöèè ðàäèîíóêëèäîâ ïî öåïî÷êàì ïî÷âà-
ðàñòåíèå, ïî÷âà-ðàñòåíèÿ-æèâîòíûå, èññëåäîâàíèå
ðàñïðåäåëåíèÿ ðàäèîíóêëèäîâ ïî îðãàíàì è òêàíÿì,
ðàñ÷åò äîç îáëó÷åíèÿ èçó÷àåìûõ áèîîáúåêòîâ. Íà
ýòè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äåéñòâèåì èîíèçèðóþùåãî

èçëó÷åíèÿ, íàêëàäûâàëèñü ýêîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñ-
òè ïðèðîäíîãî ó÷àñòêà, âîïðîñû ìèãðàöèè æèâîòíûõ,
êîòîðûå òðåáîâàëè íå ìåíåå ïðèñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ.
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî îáñóæäåíèå íàó÷íûõ ïðîáëåì ñî-
ïðîâîæäàëîñü áóðíûìè äèñêóññèÿìè îòíîñèòåëüíî
èíòåðïðåòàöèè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Ìû áûëè
î÷åíü íåäîâîëüíû òåì, ÷òî ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
áîòàíèêîâ è çîîëîãîâ âîñïðèíèìàëèñü â öåíòðàëüíûõ
èíñòèòóòàõ ñ îïðåäåëåííûì ñêåïòèöèçìîì è äîñòàòî÷-
íî äîëãî íå ïóáëèêîâàëèñü. Ñòðåìëåíèå äîêàçàòü ñâîþ
ïðàâîòó è óâåðåííîñòü â ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòàõ ïðè-
ñóòñòâîâàëî íà ïîñòîÿííûõ ñîáðàíèÿõ îòäåëà, ãäå ìî-
ëîäûå ó÷åíûå äåëèëèñü ïîëó÷åííîé íîâîé èíôîðìà-
öèåé è ïîëó÷àëè ÖÅÍÍÛÅ íàó÷íûå ÓÊÀÇÀÍÈß, íà-
ïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå ïðîâîäèìûõ ðàáîò. Àòìîñ-
ôåðà òåõ âðåìåí, öàðèâøàÿ íà ýòèõ îáñóæäåíèÿõ, îò-
ðàæåíà â þìîðåñêå «Â íîãó ñî âðåìåíåì».

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

– Èòàê – ñêàçàë íà÷àëüíèê, – íàðîä âû ãðàìîò-
íûé: ãàçåòû ÷èòàåòå, ðàäèî ñëóøàåòå, ÿ óæ íå ãî-
âîðþ î òåëåâèçîðå, îò êîòîðîãî âàñ íå îòîðâàòü,
íàäî íà÷èíàòü ïåðåñòðîéêó! Ñ ÷åãî íà÷íåì? Ìîë÷è-
òå? Íó òàê ÿ âàì ñêàæó, íàäî ïîâûøàòü êà÷åñòâî
èññëåäîâàíèé!

– À êàê åãî ïîâûøàòü? – âêëþ÷èëàñü Èäà Øóê-
òîìîâà, – êîãäà ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ ïðûãàþò?

– Âîò èìåííî, – ïðîäîëæàë íà÷àëüíèê, – íåò
ñòàáèëüíîñòè ðåçóëüòàòîâ. Îòñþäà áîëüøàÿ âàðè-
àáåëüíîñòü ïîêàçàòåëåé, è, ñëåäîâàòåëüíî, áîëüøàÿ
ñòàòèñòè÷åñêàÿ îøèáêà.

– È êàê æå äîáèòüñÿ ýòîé ñòàáèëüíîñòè? – âêëþ-
÷èëàñü Òàíÿ. – Âðîäå áåðåì îäíó è òó æå ïî÷âó, à â
îäíîì îáðàçöå óðàíà ìíîãî – äðóãîé ïóñòîé.

– À Âû íà óðàí ïîæàëóéñòà íå ñâàëèâàéòå, –
ãîðÿ÷èëñÿ íà÷àëüíèê. – Óðàí – ýòî ðàäèîíóêëèä, îí,
êàê è ÷åëîâåê, èùåò, ãäå åìó ëó÷øå! Ïîäîéäèòå ê
ðåøåíèþ çàäà÷è òâîð÷åñêè: ñîçäàéòå åìó óñëîâèÿ,
÷òîáû óðàí øåë íå òóäà, êóäà çàõî÷åò, à òóäà –
êóäà òðåáóþò èíòåðåñû ñîâåòñêîãî íàðîäà! Èëè âîò
òàêîé âîïðîñ: ïî÷åìó ó Ëàðèñû Äìèòðèåâíû ïîëåâ-
êè áåãàþò ñ îäíîãî ðàäèîàêòèâíîãî ó÷àñòêà íà äðó-
ãîé?

– Òàê âåäü îíè äèêèå, – ïðîçâó÷àë ãîëîñ èç çàä-
íèõ ðÿäîâ, – è ïîòîì ýòè ñëóõè ðàñïóñêàþò èìïå-
ðèàëèñòû è âíóòðåííèå âðàãè. À ïîëåâêè âîâñå íå
áåãàþò, à ñèäÿò íà ðàäèîàêòèâíîì ó÷àñòêå è îðãà-
íèçîâàííî ãðûçóò ðàäèé.

– Ïðàâèëüíî! – ïîääåðæàë íà÷àëüíèê. – Ïðè íàä-
ëåæàùåé îðãàíèçàöèè è õîðîøåì ïëàíèðîâàíèè ðà-
áîòû íàøè ñëàâíûå æåíùèíû îòäåëà âñå ìîãóò:
óðàí ïîøëþò êóäà ñëåäóåò, à âñåõ äèêèõ ñäåëàþò
íîðìàëüíûìè, è íàîáîðîò. Ïîýòîìó ñ íèìè íå
ñòðàøíà íèêàêàÿ ïåðåñòðîéêà!

Çàë äðóæíî çààïëîäèðîâàë. ß âçäðîãíóë è îòêðûë
ãëàçà. – Ïðèñíèòñÿ æå òàêîå! – ïîäóìàë ÿ è óñòà-
âèëñÿ íà äîêëàä÷èêà, êîòîðûé óæå ïåðåõîäèë êî âòî-
ðîìó âîïðîñó.

À åñëè ñåðüåçíî. Îáùåíèå ñ âåäóùèìè ðàäèîýêî-
ëîãàìè ñòðàíû ïîêàçàëî, ÷òî íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ
îòäåëà ïîëó÷èëè çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå. Õîðîøî çà-
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ðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ ñîòðóäíèêè îòäåëà ïðè ïðîâå-
äåíèè ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ëèêâèäàöèåé ×åðíîáûëü-
ñêîé àâàðèè. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñðàâíèòåëüíî-
ãî àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ïðè îáñëåäîâàíèè òåððèòî-
ðèé ñ âûñîêèì è íèçêèì óðîâíåì çàãðÿçíåíèÿ. Â
îòäåëå ïîÿâèëèñü äîêòîðà íàóê.

Íî ðåøåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ðàäèîýêîëîãèè
òîëüêî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ. Íà î÷åðåäè ïðîáëåìà ðàäèî-
àêòèâíûõ îòõîäîâ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü óñïåøíî ðå-
øåíà òîëüêî ñ ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé. È çäåñü
îòäåë, êîòîðûì ðóêîâîäèò À.È. Òàñêàåâ, ìîæåò ñêà-
çàòü ñâîå âåñêîå ñëîâî. Â çàêëþ÷åíèå õî÷åòñÿ âñïîì-

íèòü ñëîâà, ïîñâÿùåííûå Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó â òå
äàëåêèå âðåìåíà, êîãäà îí áûë çàÿäëûì ñïîðòñìå-
íîì.

Íà ëûæàõ è ïåøêîì, â ìàøèíå ïî óõàáàì
Òû ìíîãî èñõîäèë, íî áîëüøå ïðåäñòîèò.
È ïóñòü â äóøå òâîåé ê ïîõîäàì äàëüíèì òÿãà
Êàê â ïðåæíèå ãîäà çâåçäîé êîñòðà ãîðèò.

Èäè, ìû çà òîáîé â áîëîòà, òóíäðó, ÷àùó,
Ãäå ðàäèé è óðàí, ïîëîíèé è ðàäîí,
Åñòü ðóêè è õîòèì ðàáîòû íàñòîÿùåé,
×òîáû íàóêó ãðûçòü ñåðüåçíûé áûë ðåçîí.

КОММЕНТАРИИ К ФОТОГРАФИЯМ СПОРТСМЕНОВ-РАДИОЭКОЛОГОВ

Модянова Ася – то кладезь ума –
Всю ЭВМ разбирает сама.
Логикой в споре всегда удивит
И на лыжне ото всех убежит.

Скромная милая светлая Люда
Всегда хороша, как цветок ниоткуда,
В жизни, поступках очень серьезна
И от нее убежать невозможно.

Классический профиль, взгляд светел и прям,
(находит же Маслова этаких дам).
Мигом Володю она покорила
Спортсменка, красавица наша Земфира.

Шуктомова Ида Вам всем шлет привет,
Активностью Идиной держится свет.
В спорте упорства ей не занимать,
И голосистей ее не сыскать.

Яборов Юра – человек особый.
Баскетбол, охота – основные «хобби».
Обойти его с мячем пока никто не мог –
Отлично ставит и снимает блок.

Азартный, упорный, взрывной как реторта
Добился успехов во всех видах спорта.
Берется за все, во всем он пример,
Толик Таскаев, наш УНИВЕР.

Володя Груздев на лыжне
У нас всегда блистал:
За наш отдел и филиал
Отлично выступал.

Боря Груздев пешком весь Урал изучал,
По латыни растения все величал.
И угнаться за ним нелегко было мне
На таежной тропе и на зимней лыжне.

Боря Тестов – просто клад,
Только задается,
От начальства, говорят, мало достается.
Ну, Тестов, погоди!
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Èçìåí÷èâîñòü, êàê ñâîéñòâî æèâûõ îðãàíèçìîâ
ïðîÿâëÿåòñÿ è íà óðîâíå áèîõèìè÷åñêèõ ïðè-
çíàêîâ. Èçó÷åíèå ãåíîòèïè÷åñêè îáóñëîâëåí-

íîé èíäèâèäóàëüíîé èçìåí÷èâîñòè ïî ñîäåðæàíèþ íèç-
êîìîëåêóëÿðíûõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ ñîåäèíåíèé
ïðåäñòàâëÿåò òåîðåòè÷åñêèé èíòåðåñ äëÿ ðåøåíèÿ âî-
ïðîñîâ áèîõèìè÷åñêîé ýêîëîãèè è õåìîòàêñîíîìèè, ÿâ-
ëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ ðåñóðñîâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
íåîáõîäèìîé ïðè ïðîâåäåíèè èí-
òðîäóêöèîííûõ ðàáîò è îòáîðå îá-
ðàçöîâ âèäà äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûñî-
êîïðîäóêòèâíûõ øòàììîâ êëåòî÷-
íûõ êóëüòóð.

Âûÿâëåíèå ãåíîòèïè÷åñêè
îáóñëîâëåííîé èçìåí÷èâîñòè ïî
óðîâíþ íàêîïëåíèÿ âòîðè÷íûõ
ìåòàáîëèòîâ ïðåäñòàâëÿåò îïðåäå-
ëåííûå ìåòîäè÷åñêèå òðóäíîñòè.
Âî-ïåðâûõ, ñîäåðæàíèå ýòèõ ñî-
åäèíåíèé ñèëüíî çàâèñèò îò ôàçû
ðàçâèòèÿ è àíàëèçèðóåìîé ÷àñòè
ðàñòåíèÿ. Âî-âòîðûõ, äëÿ âå-
ùåñòâ, îòâå÷àþùèõ çà çàùèòó îò
íàïàäåíèÿ ôèòîôàãîâ, õàðàêòåð-
íî èíäóöèðîâàííîå èçìåíåíèå èõ
ñîäåðæàíèÿ â ðàñòåíèÿõ, ïîäâåðã-
øèõñÿ àòàêå íàñåêîìûõ (äëÿ ôè-
òîýêäèñòåðîèäîâ äàííîå ÿâëåíèå
îïèñàíî íà ïðèìåðå øïèíàòà Spi-
nacia oleracia è ãðèáíîãî êîìàðè-
êà Bradysia impatiens [2]). Òàêàÿ
ëàáèëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ýòèõ ñî-
åäèíåíèé íàëàãàåò îïðåäåëåííûå
òðåáîâàíèÿ ê îòáîðó îáðàçöîâ.
Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî äàæå îò-
áèðàåìûå â îäèí äåíü â îäíîé òî÷-
êå ðàñòåíèÿ ìîãóò íàõîäèòüñÿ â
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ñîñòîÿíèÿõ è
ôàçàõ ðàçâèòèÿ. Ïðè ðåøåíèè
âîïðîñà î òîì, êàêóþ ÷àñòü ðàñòå-

íèÿ îòáèðàòü â êà÷åñòâå îáðàçöà äëÿ èçó÷åíèÿ èçìåí-
÷èâîñòè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ðàñòåíèå, ÿâëÿ-
ÿñü ìîäóëÿðíûì îðãàíèçìîì [1], ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåíî ñåðèåé ìåòàìåðîâ è îòäåëüíûõ ïîáåãîâ, êîòîðûå,
êàê ïðàâèëî, îòëè÷àþòñÿ ïî âîçðàñòó è ôàçå ðàçâèòèÿ
è, ñëåäîâàòåëüíî, ïî ñîäåðæàíèþ èçó÷àåìûõ âåùåñòâ.
Òàê, íàïðèìåð Silene tatarica L. (ñìîëåâêà òàòàðñêàÿ) –
ýòî ìíîãîëåòíåå ðàñòåíèå (ðèñ. 1), íàäçåìíàÿ ÷àñòü

êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíà 10-50 ïî-
áåãàìè, êàæäûé èç êîòîðûõ ñî-
ñòîèò èç 10-20 ìåòàìåðîâ. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü
ñðàâíèâàòü ðåçóëüòàòû àíàëèçà,
íåîáõîäèìî îòáèðàòü ñõîäíûå ÷à-
ñòè ðàñòåíèé, íàõîäÿùèåñÿ â
ñõîäíîé ôàçå ðàçâèòèÿ. Êðîìå
òîãî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âîçìîæ-
íîñòü ðàñòåíèé ê âåãåòàòèâíîìó
ðàçìíîæåíèþ (êëîíèðîâàíèþ) è
ïðè îòáîðå ïðîá ñëåäèòü çà òåì,
÷òîáû êàæäàÿ ïðîáà ïðåäñòàâëÿ-
ëà ãåíåòè÷åñêè îáîñîáëåííóþ
îñîáü. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñâå-
ñòè ê ìèíèìóìó âëèÿíèå âíåø-
íèõ ôàêòîðîâ íà ñîäåðæàíèå èçó-
÷àåìîãî ñîåäèíåíèÿ â ðàñòåíèÿõ
îäíîé ïîïóëÿöèè è âûÿâèòü ãå-
íîòèïè÷åñêè îáóñëîâëåííóþ èç-
ìåí÷èâîñòü.

Ìàòåðèàë äëÿ ðàáîòû áûë ñî-
áðàí â èþëå 2001 ã. èç ïîïóëÿ-
öèè Silene tatarica, ïðîèçðàñòàþ-
ùåé íà áåðåãó ð. Ñûñîëà â ðàéî-
íå ñåëà Ëîçûì (Ñûêòûâäèíñêèé
ðàéîí, Ðåñïóáëèêà Êîìè). Áûëî
îòîáðàíî 30 ïîáåãîâ â ôàçå öâåòå-
íèÿ ñ ðàñòåíèé, ïðîèçðàñòàþùèõ
íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 5 ì äðóã
îò äðóãà. Äëÿ àíàëèçà íà ñîäåð-
æàíèå 20-ãèäðîêñèýêäèçîíà (20Å)
ïîáåã ðàçäåëÿëè íà òðè ñîâîêóï-Рис. 1. Внешний вид Silene tatarica L.

mailto:chadin@ib.komisc.ru
mailto:volodina@ib.komisc.ru
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íûå ïðîáû: ëèñòüÿ, öâåòêè è ñòåáåëü. Ïåðåä âêëþ÷å-
íèåì ïîáåãà â àíàëèçèðóåìóþ âûáîðêó äîïîëíèòåëüíî
îïðåäåëÿëè ôàçó åãî ðàçâèòèÿ ñ ïîìîùüþ áèíîêóëÿð-
íîãî ìèêðîñêîïà. Äëÿ êàæäîãî ïîáåãà îïðåäåëÿëè åãî
äëèíó, êîëè÷åñòâî ìåòàìåðîâ, êîëè÷åñòâî öâåòóùèõ ìå-
òàìåðîâ, ñóõóþ ìàññó ëèñòüåâ, ñòåáëÿ, öâåòêîâ.

Ñîäåðæàíèå 20Å îïðåäåëÿëè ìåòîäîì ÂÝÆÕ. Èç-
ìåëü÷åííóþ ðàñòèòåëüíóþ ïðîáó 50-100 ìã (òî÷íàÿ íà-
âåñêà) ýêñòðàãèðîâàëè 3 ìë 60 %-íîãî ìåòàíîëà ïðè

25 °Ñ â òå÷åíèå 16 ÷àñîâ. Ýêñòðàêò îñâîáîæäàëè îò
âçâåøåííûõ ÷àñòèö ïóòåì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ (12000
îá./ìèí, 25 ìèí.). Çàòåì îòáèðàëè 1 ìë ýêñòðàêòà è
ðàçáàâëÿëè 2 ìë äèñòèëëèðîâàííîé âîäû. Ðàçáàâëåí-
íûé ýêñòðàêò (3 ìë) ïðîïóñêàëè ÷åðåç êîíöåíòðèðóþ-
ùèé ïàòðîí Äèàïàê Ñ16 (ÇÀÎ «ÁèîÕèìÌàê»). Ýêäèñ-
òåðîèäû ñìûâàëè ñ ïàòðîíà 60 %-íûì ìåòàíîëîì (3 ìë).
Ïåðåä âòîðè÷íûì èñïîëüçîâàíèåì ïàòðîíà åãî ïðîìû-
âàëè ÷èñòûì ìåòàíîëîì (5 ìë), à çàòåì ñòàáèëèçèðî-
âàëè 20 %-íûì ðàñòâîðîì ìåòàíîëà (3 ìë). Àíàëèç

ïðîâîäèëè íà àíàëèòè÷åñêîé
ÂÝÆÕ-ñèñòåìå Varian, Pro
Star (ÑØÀ). Ñîñòàâ ýëþåíòà:
âîäà – àöåòîíèòðèë (100:20),
ñêîðîñòü ýëþèðîâàíèÿ: 1.5
ìë/ìèí; λ = 242 íì; êîëîíêà
Diasorb C16/T (150×4 ìì;
7 ìêì).

Ïîëó÷åííûå äàííûå î
ñðåäíåì ñîäåðæàíèè 20Å â
ëèñòüÿõ, öâåòêàõ è ñòåáëÿõ
Silene tatarica ñîîòâåòñòâóþò
çíà÷åíèÿì, ïîëó÷åííûì ïðè
èçó÷åíèè ðàñïðåäåëåíèÿ 20Å
â èíäèâèäóàëüíûõ ðàñòåíèÿõ
ýòîãî âèäà (ðèñ. 2, òàáë. 1).
Ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè

îáíàðóæåíû â ãåíåðàòèâíûõ îðãàíàõ, ìèíèìàëüíûå –
â ñòåáëÿõ. Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà ñðåäíåé ïîêàçûâàåò,
÷òî âûáîðêà äîñòàòî÷íî ðåïðåçåíòàòèâíà. Ïðè ýòîì,
íåñìîòðÿ íà òùàòåëüíûé îòáîð ïîáåãîâ, íàõîäèâøèõ-
ñÿ â îäíîé ôàçå ðàçâèòèÿ, àíàëèç íà ñîäåðæàíèå 20Å
âûÿâèë çíà÷èòåëüíóþ èçìåí÷èâîñòü ïî âñåì ïðîàíà-
ëèçèðîâàííûì ÷àñòÿì. Êðàéíåå çíà÷åíèå êîýôôèöè-
åíòà èçìåí÷èâîñòè îáíàðóæåíî â ñòåáëÿõ. Ó÷èòûâàÿ
îòíîñèòåëüíî íèçêóþ êîíöåíòðàöèþ 20Å â ñòåáëÿõ,

ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýêäèñòåðî-
èäû îáíàðóæèâàþòñÿ â íèõ òîëüêî
êàê ðåçóëüòàò òðàíñïîðòà ìåæäó äðó-
ãèìè ÷àñòÿìè ðàñòåíèé è íå âûïîë-
íÿþò ñïåöèôè÷åñêîé ôóíêöèè.

Îïðåäåëåíèå êîððåëÿöèè ìåæäó
ñîäåðæàíèåì 20Å â îòäåëüíûõ ÷àñòÿõ
ïîêàçàëî, ÷òî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷è-
ìàÿ è âûñîêàÿ ñòåïåíü ñâÿçè ñóùå-
ñòâóåò ìåæäó êîíöåíòðàöèåé 20Å â
ëèñòüÿõ è öâåòêàõ (r = 0.70), òàê ÷òî

ïî ñîäåðæàíèþ ýòîãî âåùåñòâà â îäíîé èç ýòèõ ÷àñòåé
ìîæíî ïðåäñêàçàòü êîíöåíòðàöèþ â äðóãîé ÷àñòè
(ðèñ. 3). Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé ñâÿçè ìåæäó ñîäåð-
æàíèåì 20Å â ñòåáëÿõ è äðóãèõ ÷àñòÿõ ïîáåãà íå âû-
ÿâëåíî (òàáë. 2).

Íåñìîòðÿ íà òùàòåëüíûé ìîðôîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü
îñîáè, îòîáðàííûå äëÿ àíàëèçà, ïðåäñòàâëÿëè íåïðåðûâ-
íûé ðÿä ïåðåõîäà îò ôàçû öâåòåíèÿ ê ôàçå ïëîäîíîøå-
íèÿ. Ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî êîëè÷åñòâåííîé õàðàêòå-
ðèñòèêîé ñòåïåíè ïåðåõîäà îò îäíîé ôàçû ê äðóãîé ìî-

æåò ñëóæèòü ìàññà ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ. Òàêèì
îáðàçîì, ìû îæèäàëè âûÿâëåíèå ñòàòèñòè÷åñêè çíà-
÷èìîé ñâÿçè ìåæäó ñóõîé ìàññîé ãåíåðàòèâíûõ îð-
ãàíîâ è ñîäåðæàíèåì â íèõ (à çíà÷èò è â ñðåäíåì â
ïîáåãå) 20Å. Ïðîâåäåííûé àíàëèç âûÿâèë äîñòà-
òî÷íî âûñîêîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè
(–0.47), êîòîðîå îñòàåòñÿ äîñòîâåðíûì ïðè óðîâíå
çíà÷èìîñòè P < 0.05 (ðèñ. 4). Îäíàêî äàæå ñðåäè
ðàñòåíèé ñ ìàññîé ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ, áëèçêîé
ê ñðåäíåé, èçìåí÷èâîñòü ïî óðîâíþ íàêîïëåíèÿ 20Å
îñòàåòñÿ âûñîêîé, ÷òî è ìîæåò áûòü ïðîÿâëåíèåì
ãåíîòèïè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè. Òàê, ÷òî ïðè îòáîðå
îñîáåé äëÿ èíòðîäóêöèîííûõ è áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ
öåëåé âûÿâëåíèå íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûõ îñîáåé ïî
ñîäåðæàíèþ 20Å íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñ ó÷åòîì
ìàññû ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ.

Êðîìå òîãî, çíà÷èìàÿ îòðèöàòåëüíàÿ ñâÿçü âû-
ÿâëåíà ìåæäó êîíöåíòðàöèåé 20Å â ñòåáëÿõ

Таблица 1
Содержание 20-гидроксиэкдизона в растениях Silene tatarica.

Описательная статистика

Часть 
растения Среднее Стандартное 

отклонение  
Стандартная 

ошибка Минимум Максимум  Коэффициент 
изменчивости 

Лист 0.34 0.20 0.04 0.05 0.71 0 .57 

Цветок 2.08 0.79 0.16 0.85 4.03 0 .38 

Стебель 0.08 0.08 0.02 0.00 0.38 1 .00 

Рис.  3. Зависимость между  содержанием 20-гидроксиэкдизона
(% сухой массы; по вертикали) в листьях и цветках (по горизонтали)
растений Silene tatarica.

Рис. 2. Распределение особей (число осо-
бей; по оси ординат) Silene tatarica по содер-
жанию 20-гидроксиэкдизона (% сухой массы;
по оси абсцисс) в цветках (а), стеблях (б) и
листьях (в).
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции

между содержанием 20-гидроксиэк-
дизона в различных частях
растений Silene tatarica

Примечание. Жирным шрифтом отмече-
ны коэффициенты корреляции достоверные
при уровне значимости P < 0.05.

 Лист Цветок  Стебель 

Лист 1.00 0.70 -.18 

Цветок  0.70 1.00 -.28 

Стебель  -.18  -.28  1.00 

Silene tatarica è
ñòåïåíüþ ðàçâè-
òèÿ ïîáåãà, õàðàê-
òåðèçóåìîé åãî
âûñîòîé, êîëè÷å-
ñòâîì ìåòàìåðîâ,
ìàññîé ñòåáëåé
(òàáë. 3).

Áèîëîãè÷åñêèé
ñìûñë ïîëó÷åí-
íûõ äàííûõ ìîæ-
íî îáúÿñíèòü íà
îñíîâå ãèïîòåçû î
ðîëè èçìåí÷èâîñ-

òè ïî óðîâíþ ñîäåðæàíèÿ âòîðè÷íûõ ìåòàáîëèòîâ ðà-
ñòåíèé â ñòðàòåãèè èõ çàùèòû îò íàñåêîìûõ-ôèòîôà-
ãîâ [3]. Ñîãëàñíî ýòîé òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè, ó âè-
äîâ ðàñòåíèé, ñîäåðæàíèå òîêñèíîâ â êîòîðûõ ðàç-
ëè÷íî â ðàçíûõ ÷àñòÿõ îäíîé îñîáè ëèáî ðàçëè÷-
íî â ðàçíûõ îñîáÿõ îäíîé ïîïóëÿöèè, ìåíåå ïðè-
âëåêàòåëüíû äëÿ íàñåêîìûõ-ôèòîôàãîâ, ÷åì ðàñ-
òåíèÿ, ñîäåðæàùèå ïîñòîÿííûé (ïóñòü äàæå âû-
ñîêèé) óðîâåíü òîêñèíîâ. Ïîýòîìó îòáîð äåéñòâó-
åò íå â íàïðàâëåíèè óâåëè÷åíèÿ ñðåäíåé êîíöåí-
òðàöèè òîêñèíîâ â ïîïóëÿöèè, à íàïðàâëåí íà òî,
÷òîáû ñîäåðæàíèå âòîðè÷íûõ ìåòàáîëèòîâ â ïî-
ïóëÿöèè íå áûëî ïîñòîÿííûì.

Ðåçóëüòàòû íàøåé ðàáîòû ïîêàçûâàþò, ÷òî â
ïîïóëÿöèè Silene tatarica âñåãäà ïîääåðæèâàåòñÿ
âûñîêèé óðîâåíü èçìåí÷èâîñòè ïî óðîâíþ íàêîï-
ëåíèÿ 20Å. Â ïîääåðæàíèå íàáëþäàåìîé èçìåí-
÷èâîñòè çíà÷èòåëüíûé âêëàä âíîñèò íåîäíîâðå-
ìåííîñòü ïåðåõîäà ðàñòåíèé â îïðåäåëåííóþ ôàçó
ðàçâèòèÿ è ãåíîòèïè÷åñêè îáóñëîâëåííûå ðàçëè-
÷èÿ ïî ñîäåðæàíèþ 20Å ìåæäó ðàñòåíèÿìè â ñõîä-
íîé ôàçå ðàçâèòèÿ. Íàëè÷èå ãðàäèåíòà êîíöåíò-
ðàöèè 20Å âíóòðè îäíîãî ðàñòåíèÿ è ðàçëè÷èå
îñîáåé îäíîé ïîïóëÿöèè ïî óðîâíþ íàêîïëåíèÿ 20Å
îáúÿñíÿåò îñîáåííîñòè çàùèòíîé ñòðàòåãèè äàííîãî
âèäà îò íàñåêîìûõ ôèòîôàãîâ, çàêëþ÷àþùåéñÿ â ïðå-
ïÿòñòâèè àäàïòàöèè íàñåêîìûõ ê ïîñòîÿííîé êîíöåí-
òðàöèè ýêçîãåííûõ ãîðìîíîâ ëèíüêè. Îáíàðóæåííóþ
êîððåëÿöèþ ìåæäó ìàññîé ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ è
êîíöåíòðàöèåé 20Å ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè îòáîðå
îñîáåé, âûñîêîå ñîäåðæàíèå 20Å â êîòîðûõ îáóñëîâëå-
íî ãåíîòèïè÷åñêè. Ýòîò êðèòåðèé íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü ïðè âûáîðå îáðàçöîâ äëÿ èíòðîäóêöèè èëè ââå-
äåíèÿ ðàñòåíèé â êóëüòóðó êëåòîê.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ÷àñòè÷íîé ïîääåðæêå öåëå-
âîé ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ó÷åíûìè ÑÎ è

Рис. 4. Зависимость между содержанием 20-гидроксиэкди-
зона в цветках растений Silene tatarica и их сухой массой.

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между содержанием

20-гидроксиэкдизона в различных частях растений
Silene tatarica и морфологическими параметрами

Примечание. I-III – содержание 20-гидроксиэкдизона соответственно в лис-
тьях, цветках и стеблях; IV – высота побега; V-VI – количество метамеров в побе-
ге и метамеров с цветками; VII-IX – сухая масса соответственно листьев, цвет-
ков и стеблей. Жирным шрифтом отмечены коэффициенты  корреляции, досто-
верные при уровне значимости P < 0.05.

    
 I II III IV V  V I VII VIII IX 
I 1.00 0.33 0.01 –0.16 0.21 0.09 0.38 –0.19 0 .11 
II 0.33 1.00 –0.28 0.14 0.10 0.00 0.20 –0.47 0.02 
III 0.01 –0.28  1.00 –0.59 –0.45 0.00 –0.15 0 .23 –0.46 
IV –0.16  0.14 –0.59 1.00 0.52 0.47 0.29 –0.17 0.60 
V 0.21 0.10 –0.45 0.52 1.00 0.57 0.25 –0.37 0 .13 
V I 0.09 0.00 0.00 0.47 0.57 1.00 0.06 –0.15 0 .01 
VII 0.38 0.20 –0.15 0.29 0.25 0.06 1.00 0 .20 0.59 
VIII –0.19  –0.47 0.23 –0.17 –0.37 –0.15 0.20 1 .00 0 .38 
IX 0.11 0.02 –0.46 0.60 0.13 0.01 0.59 0.38 1 .00 
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с.н.с. лаборатории экологической физиологии растений
E-mail: garmash@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 52 02

Научные интересы: морфофизиологические адаптации растений

Сокращения: IS и IR – часть ассимилятов от гроссфотосинтеза (PG), распределяемых в побеги и корни соответственно, NP – продуктивность  азота;
PN – видимый фотосинтез, PG – гроссфотосинтез, PPN – продуктивность видимого фотосинтеза, q – скорость теплопродукции, Q10 – температурный
коэффициент, RA – относительная скорость добавки минеральных элементов, RG – относительная скорость роста, RD – темновое дыхание, R – затраты
на дыхание, RR и RS – затраты на дыхание корней и побегов соответственно, S, SS, SR – количество ассимилированного субстрата на прирост биомассы
целого растения, побегов и корней соответственно, W – сухая масса растения.

Растения на Севере (подзона сред-
ней тайги европейского Северо-
Востока) растут и развиваются в

крайних условиях существования, испы-
тывая недостаток тепла и дефицит ми-
неральных элементов в почве. В тече-
ние короткого вегетационного периода
среднесуточная температура воздуха
составляет 16.8 °C, а содержание обще-
го азота в подзолистой почве не превы-
шает 0.1 % [10]. Анализ многолетних дан-
ных показал, что для растений в таких
условиях характерны сравнительно вы-
сокая скорость обмена, продолжитель-
ный рост листовой поверхности, увели-
чение дыхательной цены ее формиро-
вания и поддержания и т.д. [14]. При дей-
ствии температур ниже оптимальных
(15-25 °С для видов северных широт)
адаптация растений направлена на со-
хранение метаболизма при замедлен-
ном темпе роста, что приводит к сниже-
нию величины и качества урожая [6].
Chapin III [17], исследуя флору Аляски,
также пришел к выводу о том, что при
дефиците азота северные растения,
поддерживая баланс  ресурсов углерода
и азота, минимизируют цену на рост.

Негативное влияние пониженных
температур на рост и развитие растений
связано с нарушением минерального пи-
тания. Известно, что в большей степени
температура влияет на активное погло-
щение и транспорт ионов [6, 18]. Соглас-
но классическим представлениям погло-
щение элементов из растворов с более
высокой концентрацией менее зависит
от температуры, чем поглощение из ра-
створов с  низкой концентрацией. Этот
вывод сделан на основе экспериментов,
где предшествующие снижению темпе-
ратуры были оптимальными. При выра-
щивании растений в условиях понижен-
ных температур способность поглощать
питательные элементы, как правило,
уменьшается. Однако неясно, в какой
степени температура, постоянно поддер-
живаемая в эксперименте, будет оказы-
вать влияние на усвоение элементов и,
следовательно, жизнедеятельность ра-
стений с разным минеральным статусом.

Несовершенство методических подхо-
дов, применяемых для изучения этого
вопроса, к сожалению, пока не позволя-
ет полностью сформировать представ-
ления о системе адаптаций растения к
совместному действию температуры и
минерального питания и уложить их в
рамки единой концепции.

Построить модели ответных реакций
растений на действие фактора пред-
ставляется возможным в экспериментах,
выполненных в строго контролируемых
условиях. Для оптимизации условий эк-
сперимента целесообразно выращивать
растения в состоянии steady-state рос-
та, что достигается посредством экспо-
ненциального увеличения относитель-
ной скорости добавки минеральных ве-
ществ [21, 22]. Растения находятся в
steady-state состоянии, если их относи-
тельная скорость роста контролируется
количественно равной относительной
скоростью поглощения элементов, при
этом внутренняя концентрация элемен-
тов и распределение биомассы по орга-
нам остаются стабильными в течение
длительного периода времени [22]. По-
лучение растений со стабильным внут-
ренним физиологическим и минераль-
ным статусом особенно важно для кор-
ректной оценки и сравнения результатов
в многофакторном эксперименте.

Целью работы было изучить влияние
уровня минерального питания на морфо-
физиологические показатели растений,
выращенных в разных условиях темпе-
ратурного режима. Для этого растения
ячменя (Hordeum distichum L., сорт Анд-
рей) выращивали в климатической каме-
ре (ВКШ, Россия) на водной культуре при
двух относительных скоростях добавки
минеральных элементов (RA): низкой –
0.05 и высокой – 0.22 г/г сут, чтобы полу-
чить медленно и быстро растущие рас-
тения соответственно. Питательный ра-
створ содержал все необходимые мик-
ро- и макроэлементы в следующей про-
порции: N = 100, K = 65, P = 13, Ca = 7,
Mg = 8.5, S = 9, Fe = 0.7, Mn = 0.4, B =
0.2, Zn = 0.06, Cu = 0.03, Cl = 0.03, Mo =
0.007, Na = 0.003. Растения выращива-

ли при двух температурных режимах
(день/ночь) – пониженном (13/8 °С) и оп-
тимальном (21/17 °С). Ранее было пока-
зано, что данные диапазоны температур
соответствуют нижней и верхней грани-
це температурного оптимума роста для
изучаемого сорта ячменя [15]. Условия
климатической камеры: фотопериод –
16 ч, освещенность – 225 мкмоль/(м2 с),
относительная влажность воздуха –
65 %. Питательный раствор постоянно
аэрировали, рН поддерживали в интер-
вале 5.8-6.8.

Для оценки функционального состо-
яния растений использовали комплекс
параметров, широко применяемых в со-
временных эколого-физиологических
исследованиях. Рост и относительную
скорость роста растений (RG) оценива-
ли в течение всего экспериментального
периода по накоплению сухой биомас-
сы и ее распределению между органа-
ми. Определения физиологических по-
казателей были проведены на 3-4-не-
дельных растениях в период экспонен-
циального роста. СО2-газообмен (види-
мый фотосинтез листьев, PN и темновое
дыхание органов, R) определяли в от-
крытой системе инфракрасным газоана-
лизатором «Inf ralit-4» (Германия)  и
LiCOR 7000 (США); скорость теплопро-
дукции (q) корней и развивающихся ли-
стьев при 5 и 25 °С – в дифференци-
альном сканирующем микрокалореспи-
рометре (Биотест 2, Россия); содержа-
ние пигментов в листьях – спектрофо-
тометрически (Ломо, Россия); концент-
рацию общего азота (N) и углерода (C) –
на автоматическом анализаторе ANA-
1500 (Carlo Erba, Италия). Составляю-
щие суточного баланса сухого вещества
растений получали из данных по CO2-га-
зообмену [4]. При расчете количества ас-
симилятов на прирост биомассы побе-
гов или корней (SS и SR соответственно)
учитывали величину соотношения кор-
ни/побеги. Количество ассимилятов от
гроссфотосинтеза (PG), распределяемых
в побеги или корни (IS и IR соответствен-
но) находили как сумму  SS или SR и ды-
хательных затрат соответствующих ор-
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ганов. Продуктивность азота
(NP, г/(гN сут)) рассчитывали
как отношение RG к концентра-
ции азота в растении (N).

При оптимальной темпе-
ратуре выращивание растений
с регулируемой скоростью до-
бавки питательных элементов
обеспечивало экспоненциаль-
ный рост с относительной ско-
ростью (RG), равной 0.06±0.02
и 0.19±0.04 г/(г сут) (рис. 1). Ра-
стения после преростового пе-
риода и лаг-фазы переходили
в период экспоненциального
роста, при котором RA прямо
пропорциональна RG. К началу
экспоненциального периода
масса растений при высоком
уровне питания была в 4 раза
выше, чем при низком, соответственно.
Накопление биомассы коррелировало с
содержанием в ней азота (табл. 1). Де-
фицит питания приводил к резкому уве-
личению соотношения корни/побеги. Это
согласуется с концепцией [16], согласно
которой меристемы корня, непосред-
ственно контактирующие с питательным
раствором, получают непропорциональ-
ную, более высокую долю элементов и
растут быстрее, чем меристемы побега
до тех пор, пока углеводы не станут ли-
митирующим рост фактором. Изменение
соотношения корни/побеги можно также
описать, используя модель Торнли [12],
которая связывает распределение био-
массы с величиной C/N в тканях: чем
выше C/N в растении, тем больше экс-
порт углерода в корни (табл. 1). Величи-
на корни/побеги с одновременной оцен-
кой азотного статуса растений может
быть использована как функция степе-
ни относительного ограничения ресурсов
питания в природных условиях.

Повышение уровня обеспеченнос-
ти растений азотом приводило к увели-
чению его содержания в побегах от 28
до 58 мг/г, что способствовало накоп-
лению пигментов в листьях при сохра-
нении их относительного содержания
(рис. 2). Это мало повлияло на интен-
сивность видимого фотосинтеза листа.
Известно, что у большинства видов со-
держание азота в листьях в пределах
2-5% соответствует насыщающему уча-
стку зависимости скорости фотосинте-
за от концентрации азота в листе [2, 19].
В работе [8] также показано, что фото-
синтез может служить критерием обес-
печенности растений азотом только при
значительной степени дефицита этого
элемента в тканях.

Увеличение дозы минерального
питания достоверно повышало ско-
рость дыхания в расчете на единицу

сухой биомассы, что отражает возраста-
ние потребностей метаболизма в энер-
гии, поставляемой дыханием (рис. 3).
Более интенсивное дыхание корней мож-
но связать с их существенной ролью в
поглощении и восстановлении ионов и
более эффективной работой фотосинте-
тического аппарата. Ранее было показа-
но, что 12-25% энергии, поставляемой
дыханием корней овса и ячменя, исполь-
зуется на поглощение ионов K+ и NO3

–

[5, 9]. Известно также, что развитие ас-
симиляционной поверхности на высоком
фоне азота требует усиленной адсорби-
рующей активности корней. Это отража-
ется в росте их массы, что сопряжено с
дополнительными энергетическими за-
тратами [4, 19]. В нашем эксперименте
площадь и масса листьев быстрорасту-
щих растений была практически вдвое
выше, чем у  медленнорастущих.

Расчет баланса сухого вещества,
выполненный на основе данных по на-

коплению биомассы и СО2-га-
зообмену  растений, позволил
количественно оценить вклад
надземных и подземных орга-
нов при адаптации растений к
уровню минерального питания
(табл. 2). При сравнимых вели-
чинах PN листьев, которая со-
ставляла в обоих вариантах в
среднем 35 мгСО2/(г ч), продук-
тивность видимого фотосинте-
за (PPN) и количество ассими-
лированного субстрата (S) у
быстрорастущих растений бы-
ло в 4 раза выше за счет уве-
личения площади и массы ли-
стьев, чем при низкой RA. Од-
нако пропорционально фото-
синтезу возросла доля дыха-
тельных затрат (R) на рост и

поддержание. Поэтому величина R/PG,
количественно отражающая связь фото-
синтеза и дыхания на уровне целого ра-
стения, не изменилась.  Корни медлен-
норастущих растений расходовали за
сутки вдвое больше ассимилятов на при-
рост биомассы (SR), чем корни быстро-
растущих растений. Такие физиологи-
ческие перестройки в корнях объясняют
стратегию их роста в природных усло-
виях при дефиците питания [17].

В условиях пониженного темпера-
турного режима и высокого уровня
минерального питания RG растений не
достигала заданной величины и состав-
ляла 0.11 г/(г сут). Температура повлия-
ла на развитие ассимиляционной ткани.
Уменьшение  толщины  листьев  или
удельной поверхностной плотности (в
среднем от до 0.30 до 0.15 г/дм2) в усло-
виях пониженного температурного режи-
ма, на наш взгляд, было связано с обес-
печением стабильности фотосинтети-

 

Рис. 1. Относительная скорость роста растений ячменя,
выращенных соответственно при высокой и низкой скорос-
тях добавки (RA). Стрелками обозначена лаг-фаза. Представ-
лены среднеарифметические величины из измерений, сде-
ланных на 30 индивидуальных растениях, и их стандартные
ошибки.

Таблица 1
Морфофизиологические показатели и содержание азота в растениях ячменя,

выращенных соответственно при высокой и низкой
скоростях добавки минеральных элементов (RA) в разных условиях

температурного режима (день/ночь) в период экспоненциального роста.
Представлены среднеарифметические величины и их стандартные ошибки

 (для морфологических показателей n (повторность) = 30,
для данных по содержанию N и С n = 3)

* Отличия от растений, выращенных при высокой RA 0.22 г/(г сут) достоверны при Р ≤ 0.05 (в
условиях оптимального температурного режима, 21/17 °С); ** отличия от растений, выращенных при
оптимальном температурном режиме достоверны  при Р ≤ 0.05.

RA 0.22 г/(г сут) RA 0 .05 г/(г сут) Показатель  
21/17 °С  13/8 °С  21/17 °С  13/8 °С  

Масса побегов (г/раст.) 0.215±0.027 0.116±0.009**  0.039±0.002* 0.055±0.002**  
Масса корней (г/раст.) 0.057±0.007 0.036±0.003**  0.030±0.002* 0.029±0.001 
Площадь листьев, (дм2/раст.) 52.1±4.1  58.1±2.9 30.4±1.5* 37.0±1.9 
Длина  корней (см) 33.2±1.6  21.9±0.6** 46.7±1.8* 30.0±1.4** 
Корни /побеги  0.27 0.31 0.78* 0.53 
C/N в растении 7 .1  7 .2  17.4* 11.3 
N в побегах (мг/г) 57.7±0.5  57.2±1.1 27.6±1.1* 43.4±1.7** 
N в корнях (мг/г) 52.2±0.4  52.8±0.8 19.5±0.2* 39.0±2.3** 
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ческой активности за счет снижения
дыхательных потерь на поддержание
листовой биомассы. Эти предположения
косвенно подтвердили данные по фото-
синтезу растений. На фоне изменений
пигментного фонда величина PN листь-
ев не зависела от температуры (рис. 2).
Уменьшение общей концентрации пиг-
ментов в листьях за счет снижения доли
хл а (хл а: хл б: каротиноиды – 34: 26:
39) подтверждает большую чувствитель-
ность этого пигмента к пониженным тем-
пературам, что было показано в ряде
работ [7]. Увеличение
доли хл б и каротино-
идов в общем фонде
пигментов свидетель-
ствовало об их ста-
бильности и адапта-
ционной  роли  при
снижении температу-
ры. Хл б поддержива-
ет  эффективность
светособирающего
комплекса, а кароти-
ноиды как соедине-
ния липидного харак-
тера с насыщенными
двойными связями
регулируют физичес-
кие свойства хлороп-
ластных мембран.

Корни и  побеги
имели такую же кон-
центрацию N, как в
оптимальных темпе-
ратурных условиях,
но азот, по-видимому,
неэффективно  ис-
пользовался на рост.
Это подтверждается
данными по продук-
тивности азота (NP).

Согласно [20] существу-
ет связь между NP и RG:
теоретически в  опти-
мальных условиях вели-
чина NP стабилизирует-
ся в диапазоне RG выше
0.12 г/(г сут). В наших эк-
спериментах NP в расте-
ниях снижалась  в  1.5
раза в условиях пони-
женных температур
(табл. 2). Примерно на
столько же была меньше
биомасса растений
(табл. 1). Пути адаптации
растений  к снижению
температуры выявляют
результаты изучения ды-
хания и углеродного ба-
ланса.

Выявили отчетливый
температурный эффект

на дыхание растений. При пониженной
температуре дыхательная способность
корней снизилась в 3.5 раза (рис. 3). Это
может быть следствием сокращения ак-
тивного поглощения и передвижения
ионов по растению [6, 18] и/или сниже-
ния количества экспортированных из ли-
стьев сахаров для дыхательного окисле-
ния. По данным суточного баланса су-
хого вещества экспорт ассимилятов в
корни снизился в 2.6 раза, что было
следствием сокращения первичной про-
дуктивности фотосинтеза за счет сниже-

ния массы листьев (табл. 2). Однако
доля ассимилятов, распределяемых на
прирост биомассы (S) от PG даже не-
сколько возросла за счет сокращения
дыхательных затрат. Корни и побеги тра-
тили в 2-3 раза меньше дыхательного
субстрата на процессы поддержания.

В целом, величина R/PG снизилась в
3 раза, что свидетельствовало об адап-
тивном характере физиологических из-
менений в растении. Однако значитель-
ное снижение RG как критерия степени
воздействия фактора на растение [8]
свидетельствовало об ослаблении быст-
рорастущих растений усваивать мине-
ральные элементы при понижении тем-
пературы, что могло в дальнейшем от-
рицательно повлиять на продукционные
характеристики и урожайность.

Растения при низком уровне пита-
ния, выращенные в условиях пони-
женного температурного режима, до-
стигали заданной скорости роста. Тем-
пературные эффекты проявились на
некоторых физиологических характери-
стиках растений. Отмечали снижение
соотношения хлорофиллов а/б в листь-
ях от 7 до 0.15 (рис. 2). Более высокая
степень прочности связи хл б с белко-
вым компонентом в неблагоприятных
условиях среды, по-видимому, является
генетически закрепленным признаком
данного холодоустойчивого вида ячме-
ня. Это имеет адаптивное значение при
поглощении солнечного света, обога-

щенного в полуден-
ные самые  теплые
часы на Севере ко-
ротковолновыми лу-
чами.

В условиях пони-
женной температуры
линейный рост корне-
вой системы снижал-
ся почти вдвое при
сохранении ее массы,
что косвенно указыва-
ет на более мощное
развитие боковых
корней, часто наблю-
даемое в условиях
Севера [1]. Увеличе-
ние содержания N в
корнях при снижении
температуры (табл. 1)
могло быть вызвано
накоплением в  них
нитратов подвижного
пула вследствие тор-
можения транслока-
ции аниона в надзем-
ные органы [13]. Бо-
лее высокая концент-
рация азота в побе-
гах, возможно, явля-

Рис. 2. Содержание (мг/г; по оси ординат) хлорофил-
ла а (1), хлорофилла б (2) и каротиноидов (3) в листьях
растений ячменя, выращенных соответственно при высо-
кой и низкой скоростях добавки (RA) в разных условиях
температурного режима (день/ночь) в период экспонен-
циального роста. Представлены среднеарифметические
из трех параллельных проб и их стандартные ошибки.
Каждая проба включала высечки из 7-10 листьев зрелых
листьев.

Таблица 2
Относительная скорость роста (RG) и показатели суточного баланса
сухого вещества растений ячменя, выращенных соответственно

при высокой и низкой скоростях добавки минеральных
элементов (RA) в разных условиях температурного режима (день/ночь)
в период экспоненциального роста. Представлены среднеарифметичес-

кие величины и их стандартные ошибки (для RG n  = 30,
для данных суточного баланса сухого вещества ошибки рассчитаны
как  относительные погрешности функций нескольких переменных)

RA 0.22 г/(г сут) RA 0.05 г/(г сут) 
Показатель  

21/17 °С  13/8 °С  21/17 °С  13/8 °С  
Целое  растение 

RG, г/(г сут) 0.19±0.03 0 .11±0.02 0.06±0.03 0 .04±0.01 
P PN, мг CH2О /(г сут) 45.0±5.2 19.0±3.6 10.0±0.6 9.7±0.7 
Масса  листьев, г/раст. 0.129±0.015 0.070±0.007 0.023±0.001 0.033±0.001 
R, мг/(раст. сут) 47.2±1.3 5.1±0.1 7.5±0.4 6.1±0.3 
S , мг/(раст. сут) 27.6±5.4 16.9±3.6 5.8±0.7 6.7±0.8 
P G, мг/(раст. сут) 74.8±5.6 22.0±3.6 13.3±0.8 12.7±0.9 
R/PG  0.63 0.23 0.56 0.48 
NP , г/(гN  сут) 3.46±0.03 2 .00±0.02 2.53±0.03 0 .97±0.01 

Побеги  
RS, мг/(раст. сут) 37.3±0.3 3.9±0.1 4.2±0.3 4.0±0.3 
S S, мг/(раст. сут) 20.3±3.9 11.7±0.8 1.3±0.5 3.2±0.4 
IS, мг/(раст. сут) 57.6±3.9 15.6±0.8 5.5±0.6 7.2±0.5 

Корни 
RR, мг/(раст. сут) 9.9±1.3 1.2±0.1 3.3±0.2 2.1±0.2 
S R, мг/(раст. сут) 7.3±1.5 5.2±2.8 4.5±0.2 3.5±0.4 
IR, мг/(раст. сут) 17.2±2.0 6.4±2.8 7.8±0.3 5.6±0.5 
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Рис. 4. Скорость теплопродукции корней растений яч-
меня, выращенных соответственно при высокой и низкой
скоростях добавки (RA) в разных условиях температурно-
го режима (день/ночь) в период экспоненциального рос-
та.

 

 

Рис. 3. Дыхание побегов (1) и корней (2) растений яч-
меня, выращенных соответственно при высокой и низкой
скоростях добавки (RA) в разных условиях температурно-
го режима (день/ночь) в период экспоненциального рос-
та. Здесь и далее представлены среднеарифметические
величины из измерений, сделанных на шести-восьми ин-
дивидуальных растениях, и их стандартные ошибки.

ется результатом депонирования запас-
ных форм азота и может расцениваться
как адаптивная реакция на совместное
действие двух неблагоприятных факто-
ров – дефицита питания и снижения тем-
пературы. Однако этот вопрос  требует
более детального изучения (определе-
ния запасного пула нитратов, содержа-
ния амидов в надземных органах и т.д.).
Рассчитанная по формуле эффектив-
ность использования азота (NP) снизи-
лась, однако в данном случае связь меж-
ду продуктивностью азота и скоростью
роста целого растения отсутствовала
(табл. 2). Это согласуется с данными [20]
о нестабильности величины NP в диа-
пазоне низкой скорости роста.

Двойное увеличение дыхательной
способности корней при дефиците пи-
тания, вероятно, происходило за счет
дыхания на поддержание (рис . 3). Это
предположение было сделано на осно-
ве выводов в работе О.А. Семихатовой
[11] об увеличении коэффициента дыха-
ния на поддержание и связанных с  ним
энергетических затрат для адаптации к
условиям стресса у арктических расте-
ний. Если учесть, что растения на Севе-
ре, помимо температурного стресса ис-
пытывают стресс дефицита минераль-
ных элементов, то можно полагать, что
полученный в климатокамере фенотип
ячменя проявлял схожие с  северными
растениями механизмы адаптации. На-
личие более низкого температурного ко-
эффициента (Q10) скорости тепловыде-
ления в корнях по сравнению с вариан-
том оптимальной температуры (рис. 4)
свидетельствовало об адаптивном сдви-
ге температурного оптимума метаболиз-
ма в зону низкой температуры.

Проведенные эксперименты позво-
лили выявить стратегии адаптации рас-
тений к уровню минерального питания и
температуре. При оптимальной темпе-
ратуре относительная скорость роста
растений (RG) сильнее зависела от уров-
ня минерального питания, чем от темпе-
ратуры. Доля дыхания от фотосинтеза
(R/PG ) в большей степени зависела от
условий температурного режима. При
снижении температуры величина R/PG

была в 3 раза ниже у быстрорастущих
растений. Соотношение С/N в растении
повышалось с уменьшением обеспечен-
ности азотом, наиболее значительно при
оптимальной температуре, что свиде-
тельствует о накоплении неструктурных
углеводов, а также увеличении азотного
фонда при снижении температуры. Спе-
цифическое увеличение содержания
азота, не используемого на рост, и не-
стабильность продуктивности азота (NP)
при его дефиците в среде явились при-
чиной большей зависимости NP от уров-

ня минерального пита-
ния в пониженном темпе-
ратурном режиме. Низ-
кая вариабельность от-
носительных показате-
лей физиологического
состояния – RG, корни/
побеги, C/N – у  растений
с  разным минеральным
статусом в пониженном
температурном режиме
свидетельствует об ос-
лаблении лимитирова-
ния роста минеральным
питанием. Сделано за-
ключение, что адаптация
к снижению температуры
у растений с высокой и
низкой скоростью роста
происходила на разных
уровнях организации ра-
стения. В первом случае –
на уровне целого орга-
низма за счет сокраще-
ния дыхательных затрат
на поддержание биомас-
сы за сутки, во втором –
на  функциональном
уровне за счет возмож-
ного увеличения дыха-
тельной составляющей
на поддержание и сдви-
га температурного опти-
мума  метаболизма  в
зону низких значений
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Â óñëîâèÿõ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè â îòäåëüíûå
ãîäû ïîçäíèå çàìîðîçêè ïåðèîäè÷åñêè îòìå÷à-
þòñÿ â ïåðâîé äåêàäå èþíÿ, êîãäà, êàê ïðàâè-

ëî, ïðîèñõîäèò ðàñïóñêàíèå âåãåòàòèâíûõ ïî÷åê ó åëè
ñèáèðñêîé (Picea obovata Ledeb.). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ýòîò âèä ñ÷èòàåòñÿ ìîðîçîóñòîé÷èâûì, ìîëîäûå ïîáå-
ãè ïðè ðåçêèõ êîëåáàíèÿõ òåìïåðàòóðû âîçäóõà ìîãóò
ïîâðåæäàòüñÿ, è â îòäåëüíûå ãîäû ïîçäíèå çàìîðîçêè
ïðèâîäÿò ê èõ ìàññîâîìó îáìåðçàíèþ. Ïîêàçàíî, ÷òî
óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé ê âîçäåéñòâèþ íåáëàãîïðèÿò-
íûõ ôàêòîðîâ ñðåäû ñíèæàåòñÿ ïðè èõ îáùåì óãíåòå-
íèè, â òîì ÷èñëå è ïðè èíòîêñèêàöèè ðàçëè÷íûìè
òåõíîãåííûìè âûáðîñàìè [4]. Öåëüþ íàøèõ èññëåäî-
âàíèé áûëî èçó÷åíèå êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ íèç-
êèõ òåìïåðàòóð è àýðîòåõíîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ âûá-
ðîñàìè öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðîèçâîäñòâà íà êëåò-
êè ìåçîôèëëà ëèñòîâûõ îðãàíîâ õâîéíûõ.

Â 1999 ã. áûëè ïîñòàâëåíû ýêñïåðèìåíòû ïî èñ-
êóññòâåííîìó ïðîìîðàæèâàíèþ ðàñòóùåé õâîè åëè ñè-
áèðñêîé â ìîìåíò âûõîäà ïîáåãà èç-ïîä êðîþùèõ ÷å-
øóé. Îòáîð îáðàçöîâ ïðîâîäèëè â ïåðèîä ñî ñðåäíèìè
òåìïåðàòóðàìè âîçäóõà +12 °Ñ ñ äåðåâüåâ III-IV êëàñ-
ñîâ âîçðàñòà â çîíå äåéñòâèÿ Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà (ËÏÊ), â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò ýòî ÎÀÎ «Íîéçèäëåð Ñûêòûâêàð», íà ïîñòîÿí-
íûõ ïðîáíûõ ïëîùàäÿõ (ÏÏÏ), çàëîæåííûõ â åëîâî-
ñîñíîâûõ äðåâîñòîÿõ íà ðàññòîÿíèè 50 (ÏÏÏ-1), 10
(ÏÏÏ-2) è 3.5 êì (ÏÏÏ-3) îò ËÏÊ, â íàïðàâëåíèè íà
ñåâåð. Ñðåçàííûå ïîáåãè îõëàæäàëè â ìîðîçèëüíîé
êàìåðå â òåìíîòå ïðè –5 °Ñ è –10 °Ñ â òå÷åíèå 12 è 24
÷àñîâ. Äàëåå ýêñïåðèìåíòàëüíûå îáðàçöû âûäåðæèâà-
ëè íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ñóòîê ïðè òåìïåðàòóðå +18 °Ñ
ïðè åñòåñòâåííîì ñâåòîâîì ðåæèìå. Êîíòðîëüíûå âà-
ðèàíòû ïîáåãîâ âûäåðæèâàëè òðîå ñóòîê ïðè +18 °Ñ
ïðè åñòåñòâåííîì ñâåòîâîì ðåæèìå. Îáðàçöû âèçóàëü-
íî íåïîâðåæäåííîé õâîè ôèêñèðîâàëè äëÿ óëüòðà-
ñòðóêòóðíûõ èññëåäîâàíèé. Äëÿ ýòîãî èç ñðåäíåé ÷àñ-
òè õâîè âûðåçàëè ôðàãìåíòû äëèíîé îêîëî 1 ìì è
ôèêñèðîâàëè èõ â òå÷åíèå 4.5 ÷ â 2.5 %-íîì ãëóòà-

ðàëüäåãèäå, ïðèãîòîâëåííîì íà ôîñôàòíîì áóôåðå ñ
ðÍ 7.4, ñ äîáàâëåíèåì òàíèíà. Ïîñëå äâóêðàòíîé ïðî-
ìûâêè â ôîñôàòíîì áóôåðå ïîñòôèêñàöèþ ïðîâîäèëè
â 1 %-íîì âîäíîì ðàñòâîðå îñìèåâîé êèñëîòû â òå÷å-
íèå 8 ÷àñîâ. Ïîñëå äåãèäðàòàöèè â ñåðèÿõ ñïèðòîâ è
àöåòîíà îáðàçöû çàêëþ÷àëè â ñìîëó Ýïîí-812. Óëüò-
ðàòîíêèå ñðåçû áûëè ïîëó÷åíû íà ìèêðîòîìå Tesla
BS 490À (×åõîñëîâàêèÿ), êîíòðàñòèðîâàíèå ïðîõîäè-
ëî â ðàñòâîðàõ óðàíèëàöåòàòà è öèòðàòà ñâèíöà. Ïðî-
ñìîòð ïðåïàðàòîâ è ôîòîñúåìêó ïðîâîäèëè íà ýëåêò-
ðîííîì ìèêðîñêîïå Tesla BS 500 (×åõîñëîâàêèÿ).

Äëèíà õâîè íà ïîáåãàõ êîíòðîëüíûõ âàðèàíòîâ çà
òðîå ñóòîê íàáëþäåíèé óâåëè÷èëàñü íà ÏÏÏ 1-3 ñîîò-
âåòñòâåííî â 2.0, 1.4 è 1.8 ðàçà. Ðîñò õâîè â äëèíó çà
ýòîò ïåðèîä ñîïðîâîæäàëñÿ óâåëè÷åíèåì ïàðöèàëüíîé
äîëè ìåæêëåòíèêîâ â òêàíè ìåçîôèëëà â 2.4, 1.3 è â
3.7 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî. Ïàðöèàëüíûé îáúåì âàêóî-
ëåé è ãèàëîïëàçìû â ýòîò ïåðèîä óìåíüøàëñÿ. Âî âñåõ
âàðèàíòàõ ýêñïåðèìåíòà ïîñëå îõëàæäåíèÿ ó âèçóàëü-
íî íåïîâðåæäåííîé õâîè îòìå÷àëîñü çàìåäëåíèå åå
ðîñòà. Èçìåíåíèÿ ïàðöèàëüíûõ îáúåìîâ ñòðóêòóðíûõ
êîìïîíåíòîâ êëåòêè íå ñîîòâåòñòâîâàëè êîíòðîëüíûì.
Îòâåòíûå ðåàêöèè ñî ñòîðîíû êëåòîê ìåçîôèëëà õâîè
åëè ñ ÏÏÏ-1 ïîñëå îõëàæäåíèÿ ïîáåãîâ ïðè –5 °Ñ çà-
êëþ÷àëèñü â îñíîâíîì â èçìåíåíèè ÷èñëà è îáúåìîâ
êëåòî÷íûõ ñòðóêòóð: ïàðöèàëüíûé îáúåì ãèàëîïëàç-
ìû ñ îðãàíåëëàìè óâåëè÷èâàëñÿ â äâà ðàçà; â öèòî-
ïëàçìå, ïîìèìî öåíòðàëüíîé, îòìå÷àëîñü áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ìåëêèõ âàêóîëåé. Ïðè ýòîì ÷àñòîòà âñòðå÷à-
åìîñòè äèêòèîñîì ñíèæàëàñü, à êîëè÷åñòâî ìèòîõîíä-
ðèé íà ñðåç êëåòêè âîçðîñëî áîëåå ÷åì â 1.5 ðàçà. ×èñ-
ëî õëîðîïëàñòîâ íå èçìåíèëîñü, íî â íèõ çíà÷èòåëüíî
ñíèæàëîñü ñîäåðæàíèå êðàõìàëà. ßäðî óäëèíÿëîñü,
óñëîæíÿëèñü êîíòóðû íóêëåîëåììû, êîëè÷åñòâî è
÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ÿäðûøåê âî âðåìÿ íàáëþäåíèé
â öåëîì áûëè âûøå, ÷åì â êîíòðîëå, ñîñòîÿíèå õðîìà-
òèíà âèçóàëüíî íå èçìåíèëîñü. Óëüòðàñòðóêòóðíàÿ
îðãàíèçàöèÿ êëåòîê ìåçîôèëëà õâîè åëè ïîñëå ïðîìî-
ðàæèâàíèÿ ìîëîäûõ ïîáåãîâ ïðè òåìïåðàòóðå –10 °Ñ
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б

Клетки мезофилла хвои ели (ППП-1) через 12 ч после суточ-
ного охлаждения побегов до –10 °С (а) и через 72 ч после про-
мораживания их при той же температуре в течение 12 ч (б). В –
вакуоль, КО – клеточная оболочка, Кр – крахмал, М – митохонд-
рия, Мкл – межклетник, Тн – танинсодержащее вещество, Хл –
хлоропласт, Я – ядро. Ув.: а, б – 4000.

îòëè÷àëàñü îò îïèñàííîé âûøå êàðòèíû ïðè –5 °Ñ.
Òàê, êðîìå âàêóîëèçàöèè è íàáóõàíèÿ ãèàëîïëàçìû
äëÿ öèòîïëàçìû, èñïûòàâøåé äåéñòâèå òàêîé òåìïå-
ðàòóðû, áûëî õàðàêòåðíî ñíèæåíèå åå ýëåêòðîííîé
ïëîòíîñòè â ïåðèîä îòòàèâàíèÿ çà ñ÷åò ïîÿâëåíèÿ
ìíîãî÷èñëåííûõ ýëåêòðîííî-ïðîçðà÷íûõ ó÷àñòêîâ (ñì.
ôîòî, á). Èõ îáðàçîâàíèå, âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëü-
òàòîì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ âîäû â êëåòêå â ïîñòñòðåñ-
ñîâûé ïåðèîä âñëåäñòâèå òàÿíèÿ êðèñòàëëîâ ëüäà, êî-
òîðûå ìîãëè ñôîðìèðîâàòüñÿ âî âðåìÿ ïðîìîðàæèâà-
íèÿ.

Ìèòîõîíäðèè, êðîìå ïîâûøåííîãî êîëè÷åñòâà, õà-
ðàêòåðèçîâàëèñü êðóïíûìè ðàçìåðàìè, à ê îêîí÷àíèþ
íàáëþäåíèé êðèñòû â íèõ ñèëüíî íàáóõàëè è ÷àñòî
ðàñïîëàãàëèñü ïî ïåðèôåðèè îðãàíåëë, îñòàâëÿÿ ñðå-
äèííóþ èõ ÷àñòü ñâîáîäíîé îò âíóòðåííèõ ìåìáðàí.
Ìàêñèìàëüíîå íàáóõàíèå êðèñò ìèòîõîíäðèé íàáëþ-
äàëîñü â ïåðèîä íàèáîëüøåãî ñíèæåíèÿ ýëåêòðîííîé
ïëîòíîñòè öèòîïëàçìû. Äëÿ õëîðîïëàñòîâ íàðÿäó ñî
ñíèæåíèåì ñîäåðæàíèÿ êðàõìàëà áûëî õàðàêòåðíî
ðàñøèðåíèå âíóòðèòèëàêîèäíîãî ïðîñòðàíñòâà è ýëå-
ìåíòîâ ïåðèôåðè÷åñêîãî ðåòèêóëóìà, ñèñòåìà âíóòðåí-
íèõ ìåìáðàí õîðîøî ïðîñìàòðèâàëàñü íà ôîíå ýëåêò-
ðîííî-ïëîòíîãî ìàòðèêñà ïëàñòèä. Â ïåðèîä îòòàèâà-
íèÿ â êëåòêàõ ìåçîôèëëà âñòðå÷àëèñü äâà òèïà õëî-
ðîïëàñòîâ: îäíè áûëè ïðàâèëüíîé îâàëüíîé ôîðìû ñ
íîðìàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè òèëàêîèäàìè è íå ñî-
äåðæàëè ïëàñòîãëîáóë, äðóãèå – áîëåå êðóïíûå ñ äå-
ñòðóêòèðîâàííîé ìåìáðàííîé ñèñòåìîé è ñ ïëàñòîãëî-
áóëàìè. Ïåðâûõ áûëî çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Â îáîèõ
ñëó÷àÿõ îòìå÷àëîñü ïîÿâëåíèå ïðîëàìåëëÿðíûõ òåë
(ñì. ôîòî, à).

Â ÿäðàõ ïîìèìî èçìåíåíèé, óæå îòìå÷åííûõ âûøå,
ïîñëå îõëàæäåíèÿ ïðè –10 °Ñ íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå
ýëåêòðîííîé ïëîòíîñòè íóêëåîïëàçìû. Âñå îïèñàííûå
ïðîöåññû áûëè îáðàòèìû, à íà÷àëî èçìåíåíèé â ñòðóê-
òóðå îðãàíåëë, êàê ïðàâèëî, çàâèñåëî îò äëèòåëüíîñòè
ïðîìîðàæèâàíèÿ. Ïðè ñóòî÷íîì îõëàæäåíèè äî –5 °Ñ
áîëüøèíñòâî èçìåíåíèé â òîíêîì ñòðîåíèè êëåòîê ìå-
çîôèëëà íà÷èíàëîñü åùå â ìîðîçèëüíîé êàìåðå, à ïðè
12-÷àñîâîì ïðîìîðàæèâàíèè – òîëüêî ïðè îòòàèâàíèè.
Ïðè –10 °Ñ, ïîñëå îõëàæäåíèÿ â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ êëåò-
êè â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè áûëè áîëåå ïîäâåðæåíû
èçìåíåíèÿì, êîòîðûå íà÷èíàëèñü ðàíüøå, ÷åì ïðè ñó-
òî÷íîì âîçäåéñòâèè òàêîé æå òåìïåðàòóðîé.

Ïðîìîðîæåííûå êëåòêè ìåçîôèëëà â õâîå åëè ñ ó÷à-
ñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåäåëàõ 10-êì çîíû âîêðóã
ËÏÊ, â ïåðèîä îòòàèâàíèÿ õàðàêòåðèçîâàëèñü óñèëå-
íèåì ïðîöåññîâ ëîêàëüíîé àâòîôàãèè öèòîïëàçìû, ÷òî
âûðàæàëîñü â ïîÿâëåíèè áîëüøåãî, ÷åì íà ÏÏÏ-1, êî-
ëè÷åñòâà öèòîñåãðåñîì è öèòîñîì. Íà ÏÏÏ-2 â êëåò-
êàõ ìåçîôèëëà õâîè åëè ïðè îõëàæäåíèè äî –10 °Ñ, à
íà ÏÏÏ-3 ïðè ëþáîì âàðèàíòå ïðîìîðàæèâàíèÿ íà-
áëþäàëñÿ ñëàáûé ïëàçìîëèç. Ïëàçìîëåììà è òîíîïëàñò
ïðè ýòîì îñòàâàëèñü èíòàêòíûìè, óëüòðàñòðóêòóðà
êëåòîê áûëà íåíàðóøåíà. Êàê ïðàâèëî, ãèàëîïëàçìà â
òàêèõ êëåòêàõ èìåëà âûñîêóþ ýëåêòðîííóþ ïëîòíîñòü.
Ê îêîí÷àíèþ íàáëþäåíèé íà ÏÏÏ-2 öèòîïëàçìà âî âñåõ
êëåòêàõ, ïðîìîðîæåííûõ äî –10 °Ñ, âèçóàëüíî âûãëÿ-
äåëà àíàëîãè÷íî îïèñàííîé âûøå äëÿ ÏÏÏ-1 ïðè òà-
êèõ æå óñëîâèÿõ îõëàæäåíèÿ. Â ïðîìîðîæåííûõ êëåò-
êàõ íàðóøàëñÿ ëèíåéíûé ðîñò ïëîùàäè ñå÷åíèÿ ìè-
òîõîíäðèé, õàðàêòåðíûé äëÿ êîíòðîëüíîãî âàðèàíòà.
Ïîñëå îõëàæäåíèÿ íàáëþäàëîñü îáðàòèìîå óâåëè÷åíèå
÷èñëà ýòèõ îðãàíåëë íà ñðåç êëåòêè. Ïîñëå ïðîìîðà-

æèâàíèÿ äî –10 °Ñ áîëüøèíñòâî íàáëþäàåìûõ ìèòî-
õîíäðèé õàðàêòåðèçîâàëèñü ñèëüíî ðàñøèðåííûìè
êðèñòàìè.

Âî âñåõ âàðèàíòàõ ïðîìîðàæèâàíèÿ íà ÏÏÏ-2 ïëà-
ñòîãëîáóëû âûÿâëÿëèñü â íîðìàëüíî îðãàíèçîâàííûõ
ïëàñòèäàõ. Â íèõ íàáëþäàëîñü îáðàòèìîå èñ÷åçíîâå-
íèå êðàõìàëüíûõ ãðàíóë. Ñíèæåíèå ýëåêòðîííîé ïëîò-
íîñòè öèòîïëàçìû çà ñ÷åò ïîÿâëåíèÿ â íåé ýëåêòðîí-
íî-ïðîçðà÷íûõ ó÷àñòêîâ íà ÏÏÏ-1 è ÏÏÏ-2 õàðàê-
òåðíîå äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî îõëàæäåíèÿ, íà ÏÏÏ-3
îòìå÷àëîñü ïîñëå ñóòî÷íîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïîáåãè òåì-
ïåðàòóðîé –5 °Ñ. ×åðåç 72 ÷ ïîñëå èçúÿòèÿ îáðàçöîâ èç
ìîðîçèëüíîé êàìåðû íàáëþäàëèñü ðàñøèðåííûå êà-
íàëû ãëàäêîãî ýíäîïëàçìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëóìà, ÷àñ-
òî ïåðåõîäÿùèå â íåáîëüøèå âàêóîëè. Íà ÏÏÏ-1 àíà-
ëîãè÷íàÿ êàðòèíà íàáëþäàëàñü íåïîñðåäñòâåííî ïîñ-
ëå ñóòî÷íîãî îõëàæäåíèÿ ïîáåãîâ ïðè –10 °Ñ. Îáðàòè-
ìîå äëÿ õâîè ñ ôîíîâîãî ó÷àñòêà ïðîñâåòëåíèå öèòî-
ïëàçìû íà ïðîáíîé ïëîùàäè, ðàñïîëîæåííîé â íåïîñ-
ðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ËÏÊ, äîñòèãàëî ñâîåãî ìàê-
ñèìóìà è èíîãäà ñîïðîâîæäàëîñü ðàçðûâîì òîíîïëàñ-
òà è àâòîëèçîì êëåòêè.

Íà î÷åâèäíî ëåòàëüíîé ñòàäèè ïðîñâåòëåíèÿ öè-
òîïëàçìû, îòìå÷åííîé ïîñëå âîçäåéñòâèÿ íà êëåòêè â
òå÷åíèå 12 ÷ òåìïåðàòóðîé –10 °Ñ, íàáëþäàëîñü ïðî-
ñâåòëåíèå ñòðîìû õëîðîïëàñòîâ è ìèòîõîíäðèé. Ïðè
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Научные интересы: растительность и стратиграфия болот, охрана болотных ландшафтов

Усинское болото является одним из
крупнейших торфяников Европы, имею-
щим площадь 139190 га. Это комплекс-
ный заказник международного значения.
Расположен в Усинском районе Респуб-
лики Коми, на водоразделе рек Большая
Вяткина и Уса, в подзонах крайнесевер-
ной и северной тайги (рис. 1). Усинское
болото представляет собой уникальную

обширную систему  с преобладанием гря-
дово-озерково-мочажинного комплекса с
большим количеством озер (около 860),
которые являются местами гнездования
птиц. Здесь встречаются такие редкие
виды птиц, как лебедь-кликун, серый
журавль , орлан-белохвос т, которые
включены в Красные книги СССР [5],
РСФСР [4] и Республики Коми [3]. Инте-

ресны гидрологические особенности
болота. Оно содержит огромные запасы
пресной воды, участвующей в питании
рек Печора и Уса. На Усинском болоте
имеются участки крупнобугристого рель-
ефа с присутствием здесь на глубине 40-
50 см вечной мерзлоты, представляю-
щей определенный научный интерес .
Все эти перечисленные факторы сви-

ýòîì âíóòðåííèå ìåìáðàíû ïîñëåäíèõ ïðè êðàéíåé
ñòåïåíè èçìåíåíèé èíîãäà äåãðàäèðîâàëè, à â õëîðî-
ïëàñòàõ òèëàêîèäû, êàê ïðàâèëî, ñîõðàíÿëèñü ïðè
ëþáîé ñèòóàöèè. Âèçóàëüíî íîðìàëüíàÿ çåëåíàÿ õâîÿ,
èìåÿ òàêèå ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ â óëüòðàñòðóêòóðå
êëåòîê, âïîñëåäñòâèè, âåðîÿòíî, ïîãèáàëà. Äëÿ êëå-
òîê ìåçîôèëëà â õâîå ñ ÏÏÏ-3, èñïûòàâøèõ äåéñòâèå
íèçêèõ òåìïåðàòóð, áûëà õàðàêòåðíà ðàçíîðîäíîñòü â
èõ òîíêîì ñòðîåíèè â ïðåäåëàõ îäíîãî ñå÷åíèÿ. Òàê,
ïîñëå ïðîìîðàæèâàíèÿ äî –10 °Ñ â òå÷åíèå 12 ÷ â ïîëå
çðåíèÿ ïîïàäàëè êëåòêè ñ î÷åíü ýëåêòðîííî-ïëîòíîé
îäíîðîäíîé è ñ ñèëüíî âàêóîëèçèðîâàííîé ÿ÷åèñòîé
ñòðóêòóðîé öèòîïëàçìû. Äëÿ êëåòîê ñ âûñîêîé ïëîò-
íîñòüþ öèòîïëàçìû áûëî õàðàêòåðíî íàêîïëåíèå îñ-
ìèîôèëüíîãî ìàòåðèàëà â êàíàëàõ ãëàäêîãî ýíäîïëàç-
ìàòè÷åñêîãî ðåòèêóëóìà. Ïðè ýòîì ðåæèìå ïðîìîðà-
æèâàíèÿ â ïåðèîä îòòàèâàíèÿ âûÿâëÿëèñü õëîðîïëàñ-
òû è ìèòîõîíäðèè íåîáû÷íîé ôîðìû, ÷àñòî âñòðå÷à-
ëèñü äåëÿùèåñÿ ìèòîõîíäðèè. Ïîñëå ñóòî÷íîãî ïðî-
ìîðàæèâàíèÿ ïðè òîé æå òåìïåðàòóðå â íåïîñðåäñòâåí-
íîé áëèçîñòè äðóã îò äðóãà ìîæíî áûëî íàáëþäàòü âñå
ïåðåõîäû îò çäîðîâîé íà âèä, íîðìàëüíî îðãàíèçîâàí-
íîé, äî ïîäâåðãøåéñÿ íåîáðàòèìûì ïðîöåññàì êëåò-
êè.

Â ëèòåðàòóðå íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î
ïðèðîäå ïåðåñòðîåê â òîíêîé ñòðóêòóðå êëåòîê â ïðî-
öåññå ýêñïåðèìåíòîâ ïî âîçäåéñòâèþ íèçêèõ òåìïåðà-
òóð íà ðàçíûå ãðóïïû ðàñòåíèé. Òàê, À.Ì. Ñèëàåâà
[3], îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðèìåíòà ñ îòëè-
÷àþùèìèñÿ ïî ìîðîçîñòîéêîñòè ñîðòàìè îçèìîé ïøå-
íèöû, óìåíüøåíèå îáúåìà öåíòðàëüíîé âàêóîëè â êëåò-
êàõ â ïðîöåññå çàêàëèâàíèÿ ê õîëîäó ñâÿçûâàåò ñ ìè-
ãðàöèåé âîäû â öèñòåðíû ãëàäêîãî ýíäîïëàçìàòè÷åñ-
êîãî ðåòèêóëóìà è â äðóãèå ìåìáðàííûå ýëåìåíòû
êëåòêè – äèêòèîñîìû, òîíîïëàñò, îáîëî÷êè ÿäåð, õëî-
ðîïëàñòîâ, ìèòîõîíäðèé. Íàáóõàíèå õëîðîïëàñòîâ è
ìèòîõîíäðèé çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îáúåìà èõ ñòðîìû ïî
ìíåíèþ È.Ì. Êðàâêèíîé è Í.Ê. Êîòååâîé [2] ÿâëÿåò-
ñÿ àäàïòèâíûì îòâåòîì íà ðåçêîå ñíèæåíèå òåìïåðà-
òóðû è ñïîñîáñòâóåò óäåðæàíèþ îïðåäåëåííîãî êîëè-

÷åñòâà âîäû. Ïàðàëëåëüíî ñ íàáóõàíèåì ìèòîõîíäðèé
ïðîèñõîäèò ÷àñòè÷íàÿ ðåäóêöèÿ êðèñò, ÷òî êîìïåíñè-
ðóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà
îðãàíåëë. Ñíèæåíèå îáúåìà ÿäðà, èçìåíåíèå åãî ôîð-
ìû è óïëîòíåíèå õðîìàòèíà è íóêëåîïëàçìû È.Ì.
Êðàâêèíà è Í.Ê. Êîòååâà ñâÿçûâàþò ñ äåãèäðàòàöèåé
ïðîòîïëàñòà.

Â çàêëþ÷åíèå ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî âîçäåé-
ñòâèå íèçêèõ òåìïåðàòóð ïðèâîäèò ê çàìåäëåíèþ ðîñ-
òà õâîè åëè âñëåäñòâèå îïðåäåëåííûõ íàðóøåíèé â
óëüòðàñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè êëåòîê åå òêàíåé.
Ïåðåñòðîéêè óëüòðàñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â òêàíÿõ ëèñ-
òîâûõ îðãàíîâ ñ äåðåâüåâ, ïðîèçðàñòàþùèõ â óñëîâè-
ÿõ, èñêëþ÷àþùèõ çíà÷èòåëüíóþ àýðîòåõíîãåííóþ íà-
ãðóçêó, ïîçâîëÿþò èì óñïåøíî ïðîéòè ïîñòñòðåññîâîå
âîññòàíîâëåíèå. Õðîíè÷åñêîå çàãðÿçíåíèå âûáðîñàìè
öåëëþëîçíî-áóìàæíîãî ïðîèçâîäñòâà óñèëèâàåò íåãà-
òèâíîå äåéñòâèå íèçêèõ òåìïåðàòóð íà êëåòêè ìåçî-
ôèëëà ðàñòóùåé õâîè åëè. Ïîðîã ÷óâñòâèòåëüíîñòè
êëåòîê ê äåéñòâèþ îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð ñíèæà-
åòñÿ è ñåðüåçíûå ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ñ ïðèáëèæå-
íèåì ê èñòî÷íèêó çàãðÿçíåíèÿ íàñòóïàþò ïðè áîëåå
âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ, ÷åì íà ôîíîâîì ó÷àñòêå, îíè
áîëåå âûðàæåíû è ÷àñòî ïðèîáðåòàþò íåîáðàòèìûé
õàðàêòåð.
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детельствуют об уникальности Усинско-
го болота, которое охраняется с 1978 г.

Большое количество озер, близкое
залегание вечной мерзлоты влияют на
характер и распространение раститель-
ности, которая типична для верховых
болот. Растительность Усинского боло-
та изучалась Ю.Д . Цинзерлингом [7],
Я.Я. Гетмановым, который исследовал
также торфяную залежь (результаты об-
следований не опубликованы). Описа-
ние его растительности и характеристи-
ку  различных типов торфяных залежей
приводит М.Н. Никонов [6]. В 1996 г. ис-
следования проводились в центральной
части болота сотрудниками Института
биологии Коми НЦ  УрО РАН Р.Н. Алек-
сеевой, В.В. Каневым, В.В. Алексеевым
совместно с финскими учеными П.О. Ок-
санен и П. Кури (Арктический центр Лап-
ландского университета, Рованиеми).

Исследовалась центральная наибо-
лее обводненная часть Усинского боло-
та (65°46′ с.ш., 57°20′ в.д.), где наблюда-
ется наибольшее количество озер, сре-
ди которых имеются наиболее крупные
по своим размерам: 1.2×1.3 км, 1.9×2.0 км
(рис. 2, 3). Предварительно были прове-
дены рекогносцировочные маршруты с
целью выбора болотных участков для
обследований. Особенности стратигра-
фического строения торфяной залежи в
крупнобугристом комплексе изучались
по обнажениям на склонах бугров. Здесь
образцы торфа брали через 10 см по
глубине залежи для определения бота-
нического состава, степени разложения,
возраста радиоуглеродным методом. Ра-
диоуглеродные датировки методом AMS
выполнил К. ван дер Борг в лаборато-
рии Р.Й. ван де Граафф университета
Утрехта.

Подстилающие породы на террито-
рии Усинского болота представле-
ны юрскими глинами, песками, га-
лечниками и мергелями [1]. Корен-
ные породы меньшей по площади
западной части болотной системы
образованы меловыми глинами,
песками, песчаниками, алевроли-
тами, мергелями. Четвертичные
отложения характеризуются озер-
но-ледниковыми песками и глина-
ми, по рекам – аллювиальными
песчано-глинистыми и торфяными
образованиями.

Средняя температура воздуха
района исследований самого теп-
лого месяца (июля) равна 13-14 °С,
самого холодного (января) –17.5-
20 °С. Продолжительность безмо-
розного периода – 60-85 дней, го-
довая сумма осадков – 400-500 мм
[1].

Рис. 1. Карта-схема расположения района исследований.

Растительность Усинского болота
преимущественно верхового типа. Мень-
шие площади заняты растительностью
переходного и низинного типов. Для него
характерны следующие комплексы: гря-
дово-озерково-мочажинный, грядово-
мочажинный, кочковато-мочажинный,

бугристо-озерково-мочажинный и озер-
ковый.

Рассмотрим некоторые из них. Зна-
чительные площади на Усинском боло-
те заняты грядово-мочажинным комплек-
сом. Гряды высотой 0.5 м и шириной
2.0 м занимают 80 % площади комплек-

са. На них растут карликовая бе-
реза (Betula nana L.), багульник бо-
лотный (Ledum palustre L.), вереск
болотный (Chamaedaphne calycu-
lata (L.) Moench), подбел узколис-
тный, очень угнетенный (Androme-
da polifolia L.), клюква болотная
(Oxycoccus palustris Pers.), клюк-
ва мелкоплодная (O. microcarpus
Turcz. ex Rupr.), морошка (Rubus
chamaemorus L.), сфагнум бурый
(Sphagnum fuscum (Sc himp.)
Klinggr.) (местами покрытие дости-
гает 100%), сфагнум дубравный
(S.capillifolium Hedw.), сфагнум
Руссова (S. russowii Warnst.), плев-
роциум Шребера (Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt.), кладина оле-
нья (Cladina rangiferina (L.) Harm.).
На некоторых грядах наблюдались
вороника гермафродитная (Em-
petrum hermaphroditum (Lange)

Рис. 2. Центральная обследованная часть Усинско-
го болота.

1) Ус 1 – Усинск 1, Ус 8 – Усинск 8; местонахожде-
ния крупнобугристого комплекса.

2) участки темного цвета – залесенные;
3) незаштрихованные объекты – озера и озерки,

образующие грядово-озерково-мочажинный комплекс;
4) прибрежные участки озер – ровные топяные;
5) остальную  площадь болота занимают кочкова-

то-мочажинный и грядово-мочажинный комплексы.
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Hagerup) и голубика (Vaccinium uligi-
nosum L.). Последняя очень угнетена.
Встречаются гряды, которые в аналогич-
ных комплексах облесены сосной обык-
новенной (Pinus sylvestris L.) сомкнутос-
тью яруса 0.2-0.3.

Мочажины размерами 15×15 м, очень
ровные с  водой у поверхности. Покры-
тие сфагнумом балтийским (Sphagnum
balticum (Russ.) C. Jens.) 100 %. На по-
верхности мочажин имеются кочки, по-
крытые Chamaedaphne calyculata, или
Ledum palustre, или Andromeda polifolia.
Ближе к центру они образованы пуши-
цей влагалищной (Eriophorum vagina-
tum L.). Имеются также кочки, сплошь по-
крытые Cladina rangiferina. Местами по-
верхность торфа обнажается. Наблюда-
ются небольшие по своим размерам
мелкокочковатые мочажины (кочки обра-
зованы Eriophorum vaginatum). Большие
мочажины очень ровные, здесь развиты
Eriophorum vaginatum и шейхцерия бо-
лотная (Scheuchzeria palustris). Такие мо-
чажины покрыты большей частью водой
(рН 5.4). Мощность торфа 3.2 м.

Большой научный интерес на Усинс-
ком болоте представляет бугристо-озер-
ково-мочажинный комплекс, занимаю-
щий небольшую площадь. Высота бугров
1.8-2.0 м. Для растительности мерзлых
бугров характерны Ledum palustre, голу-
бика (Vaccinium uliginosum L.), брусника
(V. vitis-idaea ssp. minus (Lodd.) Hult.),
Empetrum hermaphroditum, Andromeda
polifolia, Rubus chamaemorus, дикранум
удлиненный  (Dicranum elongatum
Schleich. ex Schwaegr.), дикранум скучен-
ный (D. congestum Brid.), политрихум сжа-
тый (Polytrichum strictum Sm.), Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt. (иногда покрытие
50 %), Sphagnum fuscum. Кладина лесная
(Cladina arbuscula (Wallr.) Hale et W. Culb.)
занимает 40-50 % площади бугров. По-
верхность бугров кочковата. Кочки покры-
ты кустарничками, Polytrichum strictum
Sm. и Sphagnum fuscum. Лишайники (Cla-
dina arbuscula) занимают почти сплошь
понижения между кочками на буграх.

Склоны бугров покрыты
Betula nana, Sphagnum fus-
cum и S. capillifolium. В не-
которых понижениях рель-
ефа встречается береза пу-
шистая (Betula pubescens
Ehrh.)  высотой от 0.7 до
2.0 м.

Мочажины, размеры ко-
торых в среднем 35×40 м,
отличаются сильной обвод-
ненностью, иногда с водой
на поверхности и обнажен-
ным торфом. Здесь распро-
странены Andromeda poli-
folia, Oxycoccus microcar-

pus, пушица многоколосковая (Eriopho-
rum polystachion L.), осока плетевидная
(Carex chordorrhiza Ehrh.), сфагнум боль-
шой (Sphagnum majus (Russ.) C. Jens.),
S. balticum, S. capillifolium, S. russowii
Warnst., дрепанокладус  плавающий
(Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.),
политрихум можжевельникоподобный
(Polytrichum juniperinum Hedw.), местами
покрытие 80 %. Мочажины имеют уклон
в сторону озера. У основания бугров ра-
стут Betula nana, Andromeda polifolia,
Vaccinium uliginosum, Sphagnum fuscum.
Для средней части мочажин по уклону
характерны Eriophorum polystachion L. и
Polytrichum juniperinum, чередующиеся с
участками, покрытыми Carex chordorrhi-
za. На самых пониженных участках мо-
чажин наблюдается осока бутыльчатая
(Carex rostrata Stokes). И далее по укло-
ну появляется обнаженный торф с водой
на поверхности и с участками, заняты-
ми Sphagnum balticum, S. majus и Carex
chordorrhiza. В мочажинах расположены
небольшие кочки (размеры 20×20 см),
сложенные целиком Sphagnum fuscum.

В других мочажинах распространены
Chamaedaphne calyculata, Andromeda
polifolia, преобладает Eriophorum vagi-
natum (покрытие 60 %). Моховой покров
образуют Sphagnum russowii (покрытие
50 %), S. balticum (40 %) и S. capillifolium
(10%). В основном центральные участ-
ки таких мочажин затоплены водой (рН
4.7), и здесь обнажается торф. Вечная
мерзлота находится на глубине 45 см от
поверхности болота. Мощность торфа
4.6 м.

Прибрежные участки озер топкие,
очень сильно обводнены, местами не-
проходимы. Их ровную поверхность за-
нимают Oxycoccus palustris, вахта трех-
листная (Menyanthes trifoliata L.), Carex
rostrata, C. chordorrhiza, осока заливная
(C. paupercula Michx.), осока водяная
(C. aquatilis Wahl). Встречается редко пу-
шица средняя (Eriophorum medium An-
derss). Моховой покров образуют Sphag-
num balticum (90 %) и S. majus (10 %).

Вода находится на глубине 5 см от по-
верхности болота.

Наиболее распространен грядово-
озерково-мочажинный комплекс . Гряды
покрыты Betula nana, Andromeda polifolia,
Ledum palustre, Empetrum hermaphro-
ditum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-
idaea L., Rubus chamaemorus. Иногда
Andromeda polifolia или Rubus chamae-
morus  образуют сплошной покров. По
берегам озерков (вторичного происхож-
дения) растут Eriophorum vaginatum, осо-
ка топяная (Carex limosa L.), участками –
Menyanthes trifoliata, из мохообразных –
Sphagnum majus. В этом комплексе
встречаются деградированные мочажи-
ны (рН воды 4.4) с печеночными мхами.
Вечная мерзлота находилась на глуби-
не 45 см (в конце августа). Мощность
торфа 1.7-1.9 м.

Всего в центральной части Усинско-
го болота отмечено нами 52 вида сосу-
дистых растений и мохообразных, не
считая печеночных мхов. Среди расте-
ний, встречающихся здесь, видную роль
играют сфагновые и бриевые мхи. От-
мечено 12 видов сфагновых мхов, в том
числе сфагнум береговой (Sphagnum
riparium Aongstr.), с. Линдберга (S. lind-
bergii Schimp.), с. бахромчатый (S. fim-
briatum Wils.) на болотах таежной зоны
встречаются довольно редко. Обычно
они характерны для лесотундровых и
тундровых сообществ.

Большой научный интерес представ-
ляет присутствие вечной мерзлоты на
значительной площади болота на глуби-
не 40-60 см от его поверхности (конец
августа–начало сентября). По данным
Б.Н. Городкова [2], южная граница вечной
мерзлоты в минеральных грунтах пере-
секает р. Адзьва около 66°48′, а р. Уса –
около 66°27′ с.ш. В бассейне р. Большая
Роговая она проходит немного севернее
устья этой реки. Б.Н. Городков (1932)
связывает распространение крупнобуг-
ристых торфяников с  районами спора-
дической вечной мерзлоты. По данным
наших исследований, южная граница
вечной мерзлоты находится юго-запад-
ней района, указанного Б.Н. Городковым,
и проходит вблизи устья р. Колва и пред-
положительно через центральную часть
Усинского болота.

В сложении залежей исследованно-
го участка Усинской болотной системы
(табл. 1) принимают участие 24 вида тор-
фа, из которых преобладают верховые
(48.4 %), переходные составляют 45.9 %,
низинные – 5.7 %. Из верховых торфов
наиболее распространены кустарничко-
во-сфагновые (встречаемость 21.8 %) и
фускум-торф (13.8 %). Для торфов пе-
реходного типа характерны древесно-
шейхцериевый (11.5 %) и древесно-осо-

Рис. 3. Усинское болото, комплексный заказник
международного значения.
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ковый (6.9 %). Верхние слои
торфяной залежи образованы
кустарничковыми и кустарнич-
ково-сфагновыми верховыми
торфами, которые с глубиной
сменяются фускум-торфом.
Значительную часть залежи
занимают шейхцериевый,
древесно-шейхцериевый пе-
реходные торфа. Придонные
слои представлены древесно-
хвощовым, древесно-хвощо-
во-гипновым низинными вида-
ми, иногда – древесным, дре-
весно-осоковым, травяно-гип-
новым и хвощово-гипновым
переходными торфами. Осо-
бенности торфов района ис-
следований заключаются в
следующем:

1. Значительное распрос-
транение древесно-сфагно-
вых и древесно-травяных пе-
реходных торфов, слагающих
основную часть торфяных за-
лежей, включая придонные
горизонты. Древесные остат-
ки растений представлены бе-
резой, елью, ольхой, ивой.

2. Присутствие в образцах
торфа кустарничков (15-35 %)
позволило выделить кустар-
ничково-сфагновый в верхо-
вом и переходном типах и ку-
старничково-гипновый в переходном
типе. Отличительной особенностью этих
видов является то, что они специфичны
для подзоны крайнесеверной тайги.

3. Травянистые остатки  в торфе
представлены различными осоками (Ca-
rex limosa, осока дернистая (C. caespi-
tosa L.), C. chordorrhiza, C. rostrata, осо-
ка шаровидная (C. globularis L.), осока
волосистоплодная (C. lasiocarpa Ehrh.) –
до 55 %; пушицами (Eriophorum vagina-
tum, E. polystachyon) – до 15 %; шейхце-
рией – до 80 %, хвощом – до 60 %. Все
упомянутые выше травянистые остатки
в торфе относятся к видам лесной зоны.

4. Моховая часть растительных ос-
татков в торфе представлена Sphagnum
fuscum, сфагнумом магелланским (S. ma-
gellanicum Brid.), S. capillifolium, S. balti-
cum, S. riparium, S. majus, сфагнумом

Йенсена (S. jensenii H. Lindb.), S. lind-
bergii, S. fimbriatum и бриевыми мхами
родов Политрихум (Polytrichum), Дикра-
нум (Dicranum), Дрепанокладус (Drepa-
nocladus) (основные торфообразовате-
ли). Торфа, слагающие придонные гори-
зонты залежей, сильно минерализова-
ны.

Для исследованной части Усинского
болота характерны фускум-, комплексная
верховая, смешанная лесо-топяная и пе-
реходная лесо-топяная типы залежей
(табл. 2). Их мощности изменяются от 1.2
до 4.6 м. Степень разложения торфа ко-
леблется от 3 до 55 %. По данным М.Н.
Никонова [6], максимальная глубина тор-
фа на Усинском болоте, отмеченная при
разведке, равна 4.6 м, что совпадает с
нашими исследованиями. Средняя глуби-
на – 2.48 м. Объем залежи составляет

2754 млн. м3. Согласно
М.Н. Никонову  [6], верхо-
вая залежь, сложенная
преимущественно сфаг-
новыми и пушицево-сфаг-
новыми торфами, разви-
та на площади 77000 га.
Их средняя степень раз-
ложения около 35 %, хотя
местами в верхних слоях
на глубине до одного мет-

ра залегают слаборазложив-
шиеся «подстилочные торфа»,
общий запас которых состав-
ляет 168000 м3. Низинная за-
лежь распространена на пло-
щади 18000 га, и приблизи-
тельно столько же занимает
переходная залежь. Возраст
придонных слоев торфа на глу-
бине 420-430 см: 11350±70 лет,
на глубине 200-210 см: 9550±
60 лет.

Результаты анализа хими-
ческого состава вод Усинско-
го болота приводятся в табли-
це 3. Из нее следует, что в бо-
лотных водах содержание
хлоридов изменяется от 1.93
до 5.26 мг/л и повышено по
сравнению с другими ионами.
Количество сульфатных ионов
незначительно (0-1.92 мг/л).
Ионы Ca2+ колеблются от 0.60
до 4.11 мг/л. Воды Усинского
болота отличаются неболь-
шим содержанием ионов Mg2+

(0.119-0.814 мг/л), Na+ (0.19-
0.92 мг/л), К+ (0.058-2.25 мг/л).
Очень незначительно содер-
жание общего железа – 0.047-
1.96 мг/л. Состав воды хло-
ридно-кальциевый, в некото-
рых случаях – хлоридно-кали-
евый и редко – хлоридно-же-

лезистый (рН воды изменяется от 3.95
до 6.70.) Последняя величина отмечена
на единственном участке болота. Анализ
химического состава вод Усинского бо-
лота подтверждает его принадлежность
к олиготрофному типу. Болотные воды
(см. таблицу) отличаются в основном
низкими величинами рН (3.95-4.55), ме-
стами высокой окисляемостью, пони-
женной минерализацией, незначитель-
ным содержанием железа.

Таким образом, Усинское болото яв-
ляется уникальной обширной системой
с участками различной трофности. Рас-
тительность преимущественно верхово-
го типа. Наиболее характерные комплек-
сы: грядово-озерково-мочажинный, гря-
дово-мочажинный и бугристо-озерково-
мочажинный. В исследованной нами
центральной части Усинского болота
выявлено 52 вида растений, сосудистых
и мохообразных, не считая печеночных
мхов. В сложении залежей принимают
участие 24 вида торфа, из которых пре-
обладают верховые (48.4 %). Характер-
ны фускум-, комплексная верховая, сме-
шанная  лесо-топяная  и переходная
лесо-топяная типы залежей. Мощности
их изменяются от 1.2 до 4.6 м. Степень
разложения торфа колеблется от 3 до
55 %. Состав воды хлоридно-кальцие-

Таблица 1
Видовой состав торфов исследованного участка

Усинской болотной системы

Вид  торфа 

Средняя 
степень  

разложения 
торфа, % 

Встречаемость, 
% 

Верховые 
сосново-сфагновый  
кустарничковый 
кустарничково-сфагновый 
фускум  
сфагновый мочажинный 
комплексный верховой 
магелланикум  
Всего  по верховым  торфам  
 
Переходные 
древесный 
древесно-шейхцериевый  
древесно-осоковый  
древесно-сфагновый 
кустарничково-сфагновый 
кустарничково-гипновый  
осоковый 
шейхцериевый 
хвощовый 
хвощово-осоковый 
травяной  
хвощово-гипновый  
травяно-гипновый 
сфагновый 
Всего  по переходным торфам  
 
Низинные 
древесно-осоковый  
древесно-хвощовый 
древесно-хвощово-гипновый 
Всего  по низинным торфам  

 
30 
25 

12.4 
10.2 
12.8 
15 
15 

17.6 
 
 

36.7 
27.5 
35.8 
22.5 
17.5 
25 
25 
25 
45 
40 
25 
55 
50 
21 

32.2 
 
 

30 
45 

47.5 
40.8 

 
1.2 
1.2 

21.8 
13.8 

8 
1.2 
1.2 

48.4 
 

 
3.4 

11.5 
6.9 
4.6 
2.3 
1.2 
1.1 
3.4 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
5.8 

45.9 
 
 

1.1 
2.3 
2.3 
5.7 

Таблица 2
Типы залежей и их характеристика

Тип залежи Мощность 
залежи, м  

Степень 
разложения 
торфа, % 

Фускум -залежь   2.00 3-40 

Комплексная верховая  1.20 5-15 

Смешанная лесо-топяная 2.00-4.60 5-55 

Переходная лесо-топяная 1.25-1.50 10-50 
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вый, хлоридно-калиевый и редко –хло-
ридно-железистый (рН воды изменяет-
ся от 3.95 до 6.70).

Выражаем глубокую благодарность и
признательность фонду Мая и Тура Нес-
слингов (г. Хельсинки) за финансовую
поддержку в проведении полевых работ.

Таблица 3
Результаты химического анализа вод Усинского болота. 1996 г. (выполнены О.В. Кузнецовой)

Шифр 
пробы  

рН  
20.09.96 

НСО-
3 

мг/л 
ммоль/л  

Х мс/м 
t = 25° 

Сl– 
мг/л  

ммоль /л  

SO4
2– 

мг/л  
ммоль/л  

Са2+ 
мг/л 

ммоль/л  

Мg2+ 
мг/л  

ммоль/л 

Na+ 
мг/л 

ммоль/л  

K+ 
мг/л  

ммоль/л 

Feобщ. 
мг/л 

ммоль/л  

ХПК 
мгО /л 

Общая 
жесткость , 
ммоль/л 

Em 
мг/л 

№  1 
 
№  2 
 
№  3 
 
№  4 
 
№  5 
 
№  6 
 
№  9 
 
№  10 
 
№  11 
 
№  12 

5.20 
 

6.70 
 

3.95 
 

4.15 
 

4.45 
 

4.55 
 

4.05 
 

4.15 
 

4.35 
 

4.0 

не обн . 
 

8.300 
0.136 
не обн . 

 
- « - 

 
- « - 

 
- « - 

 
- « - 

 
- « - 

 
- « - 

 
- « - 

1.0 
 

4.5 
 

7.9 
 

5.9 
 

2.2 
 

4.3 
 

6.0 
 

4.1 
 

3.9 
 

4.9 

1.930 
0.054 
2.350 
0.066 
5.260 
0.148 
2.950 
0.083 
2.170 
0.061 
2.140 
0.060 
3.230 
0.091 
3.050 
0.086 
3.440 
0.097 
3.820 
0.108 

0.2500 
0.0052 
0.2200 
0.0046 

0 
0 

0.576 
0.012 
0.313 

0.0065 
0.5760 
0.012 

0 
0 
0 
0 

1.92 
0.04 

0.384 
0.008 

0.60  
0.03 

4 .110 
0 .205 
0 .710 
0 .035 
0 .680 
0 .034 
0 .850 
0 .043 
0 .640 
0 .032 
0 .680 
0 .034 
0 .620 
0 .031 
0 .900 
0 .045 
0 .960 
0 .048 

0.158  
0.013 
0.814  
0.068 
0.119  
0.010 
0.139  
0.012 
0.139  
0.012 
0.218  
0.018 
0.158  
0.013 
0.158  
0.013 
0.218  
0.018 
0.158  
0.013 

0 .440 
0 .019 
0 .640 
0 .028 
0 .300 
0 .043 
0 .630 
0 .027 
0 .190 
0 .008 
0 .220 
0 .009 
0 .330 
0 .043 
0 .260 
0 .011 
0 .920 
0 .040 
0 .480 
0 .021 

0.640  
0.016 
0.690  
0.018 
2.250  
0.058 
0.870  
0.022 
0.058  

0 .0015 
0.530  
0.014 
0.058  

0 .0015 
0.580  
0.015 
1.370  
0.035 
1.450  
0.037 

0.140 
0.007 
1.960 
0.105 
0.140 
0.007 
0.180 

0.0097 
0.047 
0.003 
0.047 
0.003 
0.091 
0.005 
0.230 
0.012 
1 .12 
0 .06 
0.330 
0.018 

25.0 
 

0  
 

83.2 
 

208.0  
 

58.2 
 

25.0 
 

25.0 
 

133.1  
 

0  
 

91.5 

0.043 
 

0.270 
 

0.045 
 

0.046 
 

0.055 
 

0.050 
 

0.047 
 

0.044 
 

0.063 
 

0.061 

5.16 
 

19.1  
 

8.78 
 

6.03 
 

3.77 
 

4.37 
 

4.55 
 

4.90 
 

9.89 
 

7.58 
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СУБСТРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ1

к.б.н. В. Швецова
с.н.с. этого же отдела

д.с-х.н. И. Хмелинин
в.н.с. отдела почвоведения

E-mail: Hmelinin@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 51 15

Ðåñïóáëèêà Êîìè ðàñïîëàãàåò ìåñòîðîæäåíèÿìè
àãðîðóä, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû óäîáðåíèé íà ñâîåé òåððèòîðèè. Ñ 1994 ãîäà
Èíñòèòóò áèîëîãèè âêëþ÷èëñÿ â ðàçðàáîòêó ýòîé ïðî-
áëåìû. Íàðÿäó ñ óäîáðåíèÿìè íà îñíîâå êðóïíîòîí-
íàæíûõ îòõîäîâ äåðåâîïåðåðàáîòêè è æèâîòíîâîäñòâà,
óäîáðåíèÿìè èç äîëîìèòèçèðîâàííûõ èçâåñòíÿêîâ,
ôîñôîðèòîâ ïðîâîäèëèñü è ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî èñ-
ïûòàíèþ ìåñòíîãî öåîëèòà – àíàëüöèìñîäåðæàùåé ïî-
ðîäû êàê â îòêðûòîì, òàê è â çàêðûòîì ãðóíòå.

 Íàøå èçîáðåòåíèå îòíîñèòñÿ ê ñåëüñêîìó õîçÿé-
ñòâó, à èìåííî ê ðàçðàáîòêå ñóáñòðàòà äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ îâîùíûõ êóëüòóð â çàùèùåííîì ãðóíòå. Àíàëü-
öèìîñîäåðæàùàÿ ïîðîäà (ÀÏ) îòíîñèòñÿ ê ïðèðîäíûì

öåîëèòîñîäåðæàùèì ïîðîäàì. Îíà îòëè÷àåòñÿ îò èñ-
ïîëüçîâàííîãî â ïðîòîòèïå ïðèðîäíîãî öåîëèòà òåì,
÷òî ñîñòîèò èç äâóõ êîìïîíåíòîâ: àíàëüöèìà è ãëèí,
ïîëó÷èâøèõ êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ðåçóëüòàòå ãåî-
ëîãè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé (äèàãåíåçà) âåðõíåïåðìñ-
êèõ îòëîæåíèé àíàëüöèìà è ãëèííûõ ïîðîä. Äëÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ ñóáñòðàòà íàìè èñïîëüçîâàíà ïîðîäà ñ ñî-
äåðæàíèåì àíàëüöèìà íå ìåíåå 30 %. Âõîäÿùèé â
ñîñòàâ ïîðîäû àíàëüöèì îòëè÷àåòñÿ îò öåîëèòà, à ïî
ïðîòîòèïó – íèçêîé êðåìíèñòîñòüþ (S³/Al = 1.8-2.8)
[2, 3], ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì îáìåííûõ ôîðì êà-
ëèÿ è íàòðèÿ.

Çàäà÷åé íàñòîÿùåãî èçîáðåòåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîçäà-
íèå ñóáñòðàòà èç ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ ñ äëèòåëüíûì

1 Патент № 2183058, Россия, МКИ3 7А01, G 31/00. Субстрат  для выращивания растений в защищенном грунте / И.Н. Хмелинин, В.М. Швецова.
Институт  биологии Коми НЦ УрО РАН. 20011109375; заявл. 06.04.2001; опубл. 10.06.2002. Бюл. № 16.

Научные интересы: почвообразование, продуктивность почвы, продуктивность растений на нетрадиционных удобрениях



29

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2004  ¹   1

ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè è îïòèìàëüíûì ðåæèìîì ìèíå-
ðàëüíîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèé. Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò
äîñòèãàåòñÿ òåì, ÷òî â êà÷åñòâå ñóáñòðàòà äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ ðàñòåíèé â çàùèùåííîì ãðóíòå èñïîëüçóþò
ÀÏ, èçìåëü÷åííóþ äî îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ
ôðàêöèè âîäîïðî÷íûõ ÷àñòèö è îáðàáîòàííóþ ðàñòâî-
ðîì áèîôèëüíûõ (ïèòàòåëüíûõ) ýëåìåíòîâ.

Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ ïóòåì èçìåëü-
÷åíèÿ ÀÏ äî îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ ôðàêöèè âî-
äîïðî÷íûõ ÷àñòèö. Êàê ïîêàçàëè íàøè èññëåäîâàíèÿ,
÷àñòèöû èçìåëü÷åííîé ÀÏ ðàçìåðîì <7 ìì óñòîé÷è-
âû ê ðàçðóøàþùåìó äåéñòâèþ âîäû, ñîëåâûõ ðàñòâî-
ðîâ, ìåòàáîëèòîâ ïî÷âåííîé áèîòû è ðàñòèòåëüíîñòè
íå ìåíåå ñåìè ëåò. Äîâåäåíèå äî êîíäèöèè (ïðèãîäíî-
ãî ê èñïîëüçîâàíèþ) ñîñòîÿíèÿ ñóáñòðàòà ïî ñîäåðæà-
íèþ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ ðàñòåíèé äîñòèãàåòñÿ ïóòåì
îáðàáîòêè èçìåëü÷åííîé ÀÏ ðàñòâîðîì áèîôèëüíûõ
ýëåìåíòîâ: NH4

+, NO3
–, H2PO4

–, Ca2+, Mg2+. Â ðåçóëüòà-
òå ñîñòàâ ïîãëîùåííûõ èîíîâ â ñóáñòðàòå íàìè èçìå-
íåí, óâåëè÷åíî ñîäåðæàíèå àçîòà, ôîñôîðà, ìàãíèÿ,
óìåíüøåíî ñîäåðæàíèå íàòðèÿ. Ïðèìåð: íàìè èñïîëü-
çîâàíà ÀÏ âåðõíåïåðìñêèõ îòëîæåíèé Òèìàíñêîé öå-
îëèòîíîñíîé ïðîâèíöèè ïîñëå åå ìåõàíè÷åñêîãî èç-
ìåëü÷åíèÿ. Ïðåäëàãàåìûé ñóáñòðàò ñîäåðæèò ôðàêöèè
àãðåãàòîâ (ìì) â ñëåäóþùèõ êîëè÷åñòâàõ: (>10) – 19.70,
(10-7) – 27.25, (7-5) –16.86, (5-3) – 16.13, (3-2) – 8.27,
(2-1) – 6.86, (1.0-0.5) – 1.84, (0.50-0.25) – 1.4 è (<0.25) –
1.69 %.

Îáúåìíàÿ ìàññà ñóáñòðàòà (V) ñ íàçâàííûì ïðîöåíò-
íûì ñîäåðæàíèåì àãðåãàòîâ ñîñòàâëÿåò 1.21 ã/ñì3,
óäåëüíàÿ ìàññà (D) – 2.85 ã/ñì3. Îáùàÿ ïîðîçíîñòü (Ð)
ðàâíà: Ð = (1– V/D)×100 = 68.0 %. Àãðåãàòû ðàçìåðîì
>7 ìì îáëàäàþò ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêîé âîäîïðî÷íî-
ñòüþ. Ïîä âîçäåéñòâèåì ñîëåâûõ ðàñòâîðîâ ðàñïàäàåò-
ñÿ 24.7 % àãðåãàòîâ ðàçìåðîì 7-10 ìì. Âî ôðàêöèè
àãðåãàòîâ >10 ìì ðàñïàäàåòñÿ 46.3 %. Ïðè ýòîì ðàñ-
ïàâøèåñÿ àãðåãàòû íà 60 è 70 % ñîîòâåòñòâåííî îáðà-
çóþò àãðåãàòû ôðàêöèé 7-5 ìì è 10-7 ìì, õàðàêòåðè-
çóþùèåñÿ áîëåå âûñîêîé âîäîïðî÷íîñòüþ. Äåñòðóêöèÿ

ðàññìîòðåííûõ àãðåãàòîâ ïðåäëîæåííîãî ñóáñòðàòà äî
ðàçìåðîâ <0.25 ìì ñîñòàâëÿåò âñåãî 0.18-0.20 % èõ
ìàññû, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé âîäîïðî÷íîñòè
àãðåãàòîâ ñóáñòðàòà, îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîñòü åãî
îáùåé ïîðîçíîñòè.

Êîíäèöèîíèðîâàíèå ñóáñòðàòà ïî ñîäåðæàíèþ ýëå-
ìåíòîâ ïèòàíèÿ ðàñòåíèé äîñòèãàëîñü ïóòåì îáðàáîò-
êè èçìåëü÷åííîé ÀÏ ðàñòâîðîì áèîôèëüíûõ ýëåìåí-
òîâ ñëåäóþùèõ êîíöåíòðàöèé â ììîëü/ë: NH4

+ – 10.96,
NO3

– – 1.90, Í2ÐÎ4
– – 2.04, Ñà2+ – 3.68, Mg2+ – 16.18.

Êðîìå òîãî, â ðàñòâîðå â âèäå ïðèìåñåé ñîäåðæàëèñü
Na+ è Fe3+ â êîëè÷åñòâå 0.18 è 0.12 ììîëü/ë ñîîòâåò-
ñòâåííî, pH ðàñòâîðà ðàâíÿëñÿ 5.17. Ïðè ýòîì êàëü-
öèé ìîæåò áûòü çàìåíåí íà àììîíèé. Â ýòîì ñëó÷àå
êîíöåíòðàöèÿ àììîíèÿ â ðàñòâîðå áèîôèëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ ñîñòàâèò 14.64 ììîëü/ë. Â ðåçóëüòàòå ñóáñòðàò
ñîðáèðîâàë ñëåäóþùèå êîëè÷åñòâà áèîôèëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ (ììîëü/100 ã ñóáñòðàòà): NH4

+ – 4.29, NO3
– –

0.27, Í2ÐÎ4
– – 0.74, Ê+ – 0.05, Mg2+ – 4.13. Îòìå÷åíà

äåñîðáöèÿ Ñà2+, à òàêæå Nà+ è Fe3+ .
Êîíäèöèîíèðîâàíèå ñóáñòðàòà ïî ñîäåðæàíèþ âî-

äîðàñòâîðèìîãî Na+ äîñòèãàåòñÿ ïóòåì îáðàáîòêè ðà-
ñòâîðîì áèîôèëüíûõ ýëåìåíòîâ, êîíöåíòðàöèÿ êîòî-
ðûõ ïðèâîäèòñÿ âûøå. Ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå àêòèâ-
íîãî íàòðèÿ â ñóáñòðàòå óìåíüøàåòñÿ îò 2.76 äî 0.52
ììîëü/100 ã ñóáñòðàòà. Îñòàâøèéñÿ â ñîñòàâå ñóáñòðà-
òà íàòðèé íå óãíåòàåò ðàçâèòèå ðàñòåíèé. Çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü ñîðáèðîâàííûõ áèîôèëüíûõ ýëåìåíòîâ (îò
42 % Í2ÐÎ4

– äî 73 % NH4
+ è 100 % NO3

–) ïåðåõîäèò â
ðàñòâîð ïðè ìíîãîêðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé îáðàáîò-
êå ñóáñòðàòà íèçêîêîíöåíòðèðîâàííûìè ðàñòâîðàìè
ñîëåé. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñîðáèðîâàííûå ýëåìåí-
òû ïèòàíèÿ íàõîäÿòñÿ â ñóáñòðàòå â õîðîøî äîñòóï-
íîé ôîðìå äëÿ òåïëè÷íûõ ðàñòåíèé. Ïðè ýòîì ñóá-
ñòðàò èç ÀÏ ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì Ê+ è Ñà2+, êîòîðûå
àêòèâíî äåñîðáèðóþòñÿ èç ñóáñòðàòà â ðàñòâîð. Ñîäåð-
æàíèå ïîäâèæíûõ ôîðì ôîñôîðà è êàëèÿ ïî Êèðñàíî-
âó (âûòÿæêà â Ñ(ÍÑl) = 0.2 ìîëü/äì3) â ñóáñòðàòå ñî-
ñòàâëÿåò 27.0 ìã Ð2Î5 è 147.9 ìã Ê2Î (íà 100 ã ñóáñòðà-

z
ÞÁ È ËÅÉ

Êîëëåãè ïî ëàáîðàòîðèè «Ýêîàíàëèò», êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Ëþäìèëó Èâàíîâíó Àäàìîâó
ñ Þáèëååì.

Çà 35 ëåò ðàáîòû â Èíñòèòóòå Âû ñòàëè ïðèçíàííûì ñïåöèàëèñòîì
â îáëàñòè ìèêðîýëåìåíòíîãî àíàëèçà ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ, íèêîãäà íå
äîâîëüñòâîâàëèñü óæå äîñòèãíóòûì, çàíîâî è çàíîâî îñâàèâàëè íîâûå
ìåòîäèêè, ñëîæíîå àíàëèòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ùåäðî äåëèëèñü áîãà-
òåéøèì îïûòîì õèìèêà-àíàëèòèêà ñ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè. Òðåáîâàòåëüíîå è äîáðîñîâåñò-
íîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó òðóäó îáåñïå÷èâàþò âûñîêèé óðîâåíü äîâåðèÿ ê ïîëó÷åííûì Âàìè
ýêñïåðèìåíòàëüíûì ðåçóëüòàòàì.  Æèçíåëþáèå è îïòèìèçì, æåíñêîå îáàÿíèå è äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü – íåîòúåìëåìûå ÷åðòû Âàøåãî õàðàêòåðà – îáåñïå÷èâàþò Âàì óâàæåíèå è àâòîðèòåò
ñðåäè êîëëåã è äðóçåé.

Äîðîãàÿ Ëþäìèëà Èâàíîâíà!
Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, âñåãäà õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

è óñòîé÷èâîãî îïòèìèñòè÷åñêîãî íàñòðîÿ íà äàëüíåéøóþ ðàáîòó.
Êîëëåãè
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òà). Ñîäåðæàíèå âîäîðàñòâîðèìûõ ôîðì ôîñôîðà è
êàëèÿ â îêñèäàõ ñîñòàâëÿåò 5.0 è 14.13 ìã/100 ã ïî÷-
âû ñîîòâåòñòâåííî. Ñîäåðæàíèå ïîãëîùåííîãî àçîòà â
õîðîøî äîñòóïíîé äëÿ ðàñòåíèé ôîðìå (ðàñòâîðèìîãî
â ñëàáîì ñîëåâîì ðàñòâîðå) ñîñòàâëÿåò 47.46 ìã N/100
ã ñóáñòðàòà).

Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåìûé ñóáñòðàò èç àíàëü-
öèìñîäåðæàùåé ïîðîäû õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé âî-
äîïðî÷íîñòüþ ñîñòàâëÿþùèõ åãî àãðåãàòîâ, óñòîé÷è-
âîé âåëè÷èíîé îáùåé ïîðîçíîñòè, áîëüøèì çàïàñîì
îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ ðàñòåíèé â óñâîÿåìîé
ôîðìå. Ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå êàëèÿ ïîëíîñòüþ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò åãî ñîäåðæàíèÿ â èñõîäíîé ïîðîäå.
Ñóáñòðàò èç ÀÏ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü óðîæàé, íàïðè-
ìåð, îãóðöîâ íà 27 % ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîæàåì íà ñòàí-
äàðòíîì òîðôÿíîì ñóáñòðàòå (ìàññà îäíîãî ïëîäà ñî-
ñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 151.6±0.8 è 160.4±0.6 ã).
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ÑÏÎÑÎÁ ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÎÂÀÍÈß ÐÀÄÈÎÍÓÊËÈÄÎÂ ÐÀÄÈß ÈÇ ÂÎÄÛ

В значительной мере успех при про-
ведении мониторинговых исследований
объектов окружающей среды зависит от
используемых аналитических методов, в
частности, радиохимического анализа.
Анализ таких объектов, как природные
воды, сильно затруднен.

Трудности возникают при определе-
нии концентрации тяжелых естествен-
ных радионуклидов, поскольку, как пра-
вило, определяемое содержание этих
элементов в природных водах близко к
порогу чувствительности метода. Поэто-
му для повышения достоверности ре-
зультатов приходится работать с боль-
шими объемами воды. Изобретение от-
носится к аналитической химии радио-
активных элементов, а именно к спосо-
бам концентрирования радионуклидов с
одновременным выделением их из при-
родных вод.

 Наиболее близким к заявленному
является способ определения радия-226
в природных водах, который включает
концентрирование радия-226 путем со-
осаждения радия-226 с сульфатом ба-
рия при нагревании (В.М. Вдовенко, Ю.В.
Дубасов. Аналитическая химия радия. –
Л.: Наука, 1973. – С. 160-161). Способ
заключается в предварительном упари-
вании исходного подкисленного раство-
ра до 300-400 мл, осаждении радия-226
с сульфатом бария путем добавления к

горячему  раствору 0.1 г хлористого ба-
рия и серной кислоты (1:5) с  последую-
щим кипячением и выдерживанием в на-
гретом состоянии в течение 3 ч. Затем
раствор с  осадком оставляют еще на
ночь. Далее осадок отфильтровывают,
промывают, прокаливают и сплавляют с
6-7 кратным количеством карбоната на-
трия (сода). Полученный сплав раство-
ряют и радий-226 определяют эманаци-
онным методом.

Однако этот способ имеет ряд недо-
статков. Метод позволяет концентриро-
вать только радий-226, и химический
выход его составляет 83%, требует мно-
го времени для проведения анализа, т.к.
включает предварительное упаривание
исходного раствора. Все стадии метода
могут проводиться только в лаборатор-
ных условиях, а транспортировка значи-
тельных объемов воды в лабораторию
часто затруднительна.

Задачей настоящего изобретения яв-
ляется разработка достаточно быстрого
метода концентрирования радия-226 и
радия-228 из больших объемов воды с
возможностью проведения основных
стадий метода в природных условиях с
одновременным выделением радионук-
лидов и с последующим переводом их в
растворимое состояние. Техническим
результатом настоящего изобретения яв-
ляется увеличение выхода радионукли-
дов.

Технический результат достигается
способом концентрирования радионук-
лидов радия из воды, включающим со-
осаждение радионуклидов в присут-
ствии хлористого бария, фильтрование,
промывку, прокаливание осадка и сплав-
ление его с карбонатом натрия, отлича-
ющимся тем, что соосаждение радионук-
лидов осуществляют в виде хроматов
путем последовательного добавления к
8-10 л воды насыщенных растворов хло-
ристого бария в количестве 2 мл, бихро-
мата калия в количестве 20 мл и уксус-
нокислого натрия в количестве 30 мл, а
сплавление осадка проводят с 4 г кар-
боната натрия с добавлением 2 г карбо-
ната калия. В основу способа положена
реакция одновременного осаждения ра-
дия с хроматом бария (BaCrO4): BaCl2 +
K2Cr2O7 + H2O → BaCrO4 + H2CrO4 + 2KCl.
Хроматы радия  (RaCrO4),  имеющие
меньшую растворимость, чем BaCrO4 ,
соосаждаются при добавлении первых
порций соосадителя.

Метод удобен для проведения кон-
центрирования радионуклидов в виде
хроматов с  одновременным выделени-
ем их из больших объемов воды вне ла-
боратории (полевые условия, экспеди-
ции, контрольные заборы проб…). Даль-
нейшие операции по переводу хроматов
в растворимое состояние и аналитичес-
кие определения проводятся в лабора-
торных условиях.

к.б.н. И. Шуктомова
с.н.с. отдела радиоэкологии

E-mail: shuktomova@ib.komisc.ru, тел. (8212) 43 63 01

Научные интересы: радиоэкология, радиохимия, миграция радионуклидов

Н. Рачкова
м.н.с. этого же отдела

Патент № 2215798, Россия, МКИ3 7С22, В3/44, 61/00, С02, F1/58, G21, F9/12 «Способ концентрирования радионуклидов радия из воды» / И.И. Шукто-
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ÈÍÒÅÃÐÀÖÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ЛАБОРАТОРИЯ БИОМОНИТОРИНГА

д.т.н. Т. Ашихмина
зав. лабораторией биомониторинга
E-mail: ecolab@vshu.kirov.ru
тел. (8332) 37 02 77

Â èþíå 2000 ã. â ñòðóêòóðå Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ ïîÿâèëîñü íîâîå ïîäðàçäåëå-

íèå – ëàáîðàòîðèÿ áèîìîíèòîðèíãà, ñîçäàííàÿ íà áàçå
ýêîëîãè÷åñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè
Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñè-
òåòà â ã. Êèðîâ (ñîâðåìåííîå íàçâàíèå âóçà – Âÿòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò).

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïðè Âÿòñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå áûëà îðãàíèçî-
âàíà â 1991 ã. Ïåðâûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðà-
áîòû ëàáîðàòîðèåé âûïîëíÿëèñü ïî çàäàíèþ Êèðîâñ-
êîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïî îõðàíå ïðèðîäû. Â 1992-
1993 ãã. âûïîëíåíà ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ è îáñëåäîâà-
íèþ çîí ýêîëîãè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè íà òåððèòîðèè
Êèðîâñêîé îáëàñòè. Â 1994-1995 ãã. ëàáîðàòîðèåé ïðî-
âîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ ïî âûÿâëåíèþ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûõ è èíôîðìàòèâíûõ èíäèêàòîðîâ àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó òåõíî-
ãåííî çàãðÿçíåííûõ òåððèòîðèé Êèðîâñêîé îáëàñòè.
Ïî ìàòåðèàëàì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â 1996 ã. áûëà
èçäàíà ìîíîãðàôèÿ «Îêðóæàþùàÿ ïðèðîäíàÿ ñðåäà
Êèðîâñêîé îáëàñòè».

Â 1996 ã. ïî äîãîâîðó ñ Êèðîâñêèì ãîðîäñêèì öåí-
òðîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà ëàáîðà-
òîðèÿ ïðîâîäèëà èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ïðîìûø-
ëåííîãî ñåâåðî-çàïàäíîãî ðàéîíà ã. Êèðîâ. Îäíîâðå-
ìåííî âûïîëíÿëàñü ðàáîòà ïî îöåíêå ýêîëîãè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ Ëóçñêîãî ðàéîíà Êèðîâñêîé îáëàñòè. Â
1997 ã. áûëà íà÷àòà ðàáîòà ïî èíâåíòàðèçàöèè è ñî-
ñòàâëåíèþ êàäàñòðà çåëåíûõ íàñàæäåíèé ã. Êèðîâ.

Ñ 1994 ã. êîëëåêòèâ ýêîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè
ÂÿòÃÏÓ ó÷àñòâóåò â âûïîëíåíèè ðåãèîíàëüíûõ è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîãðàìì ïðè ïîä-
äåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè è òåõ-
íîëîãèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñ ýòîãî âðåìåíè êîë-
ëåêòèâ ëàáîðàòîðèè â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé ïðîãðàììû çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé êîí-
öåïöèè è ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìî-
íèòîðèíãà Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ïî ðåçóëüòàòàì âûïîë-
íåííûõ èññëåäîâàíèé â 1997 ã. âûøëà â ñâåò ìîíîãðà-
ôèÿ «Êîìïëåêñíûé ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ðåãè-
îíà (íà ïðèìåðå Êèðîâñêîé îáëàñòè)». Ïî ìàòåðèàëàì
ðàáîòû ëàáîðàòîðèè åå ñîòðóä-
íèêîì Â.Ì. Ñþòêèíûì ïîäãî-
òîâëåíà è çàùèùåíà â Ìîñêîâ-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåð-
ñèòåòå ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè
êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ
«Òèïîëîãè÷åñêîå ìîäåëèðîâà-
íèå â çàäà÷å òåððèòîðèàëüíîé
îðãàíèçàöèè êîìïëåêñíîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãèîíà êàê
èíòåãðèðîâàííîé ñðåäû âåäîì-
ñòâåííûõ ñèñòåì íàáëþäåíèé»
ïî ñïåöèàëüíîñòè 05.24.04 –
êàäàñòð è ìîíèòîðèíã çåìåëü.

Â 1997 ã. ëàáîðàòîðèÿ âî-
øëà â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà ãðàíòîâ Ôåäåðàëüíîé

öåëåâîé ïðîãðàììû «Èíòåãðàöèÿ ôóíäàìåíòàëüíîé
íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ», âûäåëÿåìûõ äëÿ ïîä-
äåðæêè ýêñïåäèöèîííûõ è ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé. Ñ
ýòîãî ïåðèîäà è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ êîëëåêòèâ ëàáî-
ðàòîðèè åæåãîäíî ïîëó÷àåò ãðàíòû íà ïðîâåäåíèå
ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñ-
êîãî ìîíèòîðèíãà.

Ñ 1999 ã. êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè ó÷àñòâóåò â ðåà-
ëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîãðàì-
ìû «Ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà â óñëîâèÿõ ñòàíîâëåíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìè-
êè», êîòîðàÿ ïîääåðæèâàåòñÿ ãðàíòàìè ïî ëèíèè Ìè-
íèñòåðñòâà íàóêè, ïðîìûøëåííîñòè è òåõíîëîãèé ÐÔ
è Ïðàâèòåëüñòâà Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ïî ðåçóëüòàòàì
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â 2001 ã. èçäàíà êîë-
ëåêòèâíàÿ ìîíîãðàôèÿ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü
ðåãèîíà. Êèðîâñêàÿ îáëàñòü íà ðóáåæå âåêîâ», êîòî-
ðàÿ ïî ðåçóëüòàòàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà, ïðîâîäèìî-
ãî íà áàçå îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èì. À.È. Ãåðöåíà,
îòìå÷åíà äèïëîìîì «Ëó÷øåå íàó÷íîå èçäàíèå ãîäà».

Íà÷èíàÿ ñ 1998 ã. â äåÿòåëüíîñòè ëàáîðàòîðèè áîëü-
øîå ìåñòî çàíèìàþò èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîáëåìàì îáåñ-
ïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðè õðàíåíèè è
óíè÷òîæåíèè õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ. Ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà Êèðîâñêîé îáëàñòè ¹ 81 îò 21.01.98 Âÿò-
ñêîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ïåäàãîãè÷åñêîìó óíèâåðñèòå-
òó ïîðó÷åíà îðãàíèçàöèÿ è êîîðäèíàöèÿ íàó÷íîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòà óíè÷-
òîæåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ â Îðè÷åâñêîì ðàéîíå Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè. Çà ïåðèîä ñ 1998 ã. ïî íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ëàáîðàòîðèåé âûïîëíåí ðÿä êðóïíûõ íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò: ïðî-
âåäåíû èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ äëÿ ïðî-
åêòèðîâàíèÿ îáúåêòà ïî óíè÷òîæåíèþ õèìè÷åñêîãî îðó-
æèÿ; ñäåëàíà îöåíêà âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòèðóåìîãî
îáúåêòà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ) â ðàìêàõ òåõ-
íèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòà; âûïîëíå-
íà ðàáîòà ïî ýêîëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ ìåñò õðà-
íåíèÿ, áûâøåãî è ïëàíèðóåìîãî óíè÷òîæåíèÿ õèìè-
÷åñêîãî îðóæèÿ íà òåððèòîðèè ðàäèóñîì äî 30 êì îò
àðñåíàëà; ðàçðàáîòàíû êîíöåïöèÿ è ïðîãðàììà êîìï-
ëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà îáúåêòîâ õðàíå-

íèÿ è óíè÷òîæåíèÿ õèìè÷åñêî-
ãî îðóæèÿ; âûïîëíåí ðàñ÷åò
ðàçìåðîâ çîíû çàùèòíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé îáúåêòà õðàíåíèÿ
ÕÎ «Ìàðàäûêîâñêèé»; ïðîâå-
äåíà ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàñïîðòè-
çàöèÿ îáúåêòà õðàíåíèÿ õèìè-
÷åñêîãî îðóæèÿ (âêëþ÷àÿ ðàç-
ðàáîòêó òîìîâ ÏÄÂ, ÏÄÑ è ëè-
ìèòîâ ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ). Ïî
ìàòåðèàëàì èññëåäîâàíèé ïîä-
ãîòîâëåíà è èçäàíà â 2002 ã. ìî-
íîãðàôèÿ «Êîìïëåêñíûé ýêî-
ëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã îáúåê-
òîâ õðàíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ
õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ», êîòîðàÿ
îòìå÷åíà ïîîùðèòåëüíûì äèï-
ëîìîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà

Фото 1. В лаборатории биомониторинга (слева
направо): зам. директора Института биологии Т.К. Го-
ловко, зав. лабораторией биомониторинга Т.Я. Аших-
мина, зав. кафедрой экологии ВятГГУ Л.В. Кондако-
ва.

mailto:ecolab@vshu.kirov.ru
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Фото 2. Книги, опубликованные сотрудниками ла-
боратории биомониторинга в 1996-2002 гг.

ñðåäè íàó÷íûõ èçäàíèé. Â
2003 ã. íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî
ñîâåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãåîäå-
çèè è êàðòîãðàôèè ðóêîâîäè-
òåëåì ëàáîðàòîðèè Ò.ß. Àøèõ-
ìèíîé çàùèùåíà äîêòîðñêàÿ
äèññåðòàöèÿ «Êîìïëåêñíûé
ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã
îáúåêòîâ õðàíåíèÿ è óíè÷òî-
æåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ»
ñ ïðèñâîåíèåì ñòåïåíè äîêòî-
ðà òåõíè÷åñêèõ íàóê ïî ñïåöè-
àëüíîñòè 25.00.36 – ãåîýêîëî-
ãèÿ.

Â 2003-2005 ãîäàõ ïî ëèíèè
Ôåäåðàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïî
áåçîïàñíîìó õðàíåíèþ è óíè÷-
òîæåíèþ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ ñ ëàáîðàòîðèåé áèîìî-
íèòîðèíãà çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû íà âûïîëíåíèå ðà-
áîò ïî ðàñ÷åòó çîíû çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé îáúåêòà
óíè÷òîæåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ «Ìàðàäûêîâñêèé»
â Êèðîâñêîé îáëàñòè è ó÷àñòèþ â ðàçðàáîòêå ðàáî÷åé
äîêóìåíòàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ýêîëîãè÷åñêîãî ìî-
íèòîðèíãà ïðè óíè÷òîæåíèè õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ íà
äàííîì îáúåêòå. Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Óíè÷òîæåíèå õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ â ÐÔ»
åæåãîäíî ñ 2000 ã. ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè ñîâìåñòíî
ñ Êèðîâñêèì îòäåëåíèåì Ðîññèéñêîãî Çåëåíîãî Êðåñ-
òà ó÷àñòâóþò â îðãàíèçàöèè ëåòíèõ è çèìíèõ îçäîðî-
âèòåëüíûõ ëàãåðåé äëÿ äåòåé, ïðîæèâàþùèõ âáëèçè
îáúåêòà õðàíåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ.

Ïî ïðîãðàììå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, óò-
âåðæäåííîé ïðåçèäèóìîì Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê, â 2001-2005 ãã. ëàáîðàòîðèÿ
áèîìîíèòîðèíãà ïðîâîäèò èññëåäîâàíèÿ ïî òåìå «Èçó-
÷åíèå âëèÿíèÿ ïîëëþòàíòîâ íà ïðèðîäíûå ñðåäû è
îáúåêòû ìåòîäàìè áèîèíäèêàöèè».

Ëàáîðàòîðèåé áèîìîíèòîðèíãà ïðè ïîääåðæêå Öåí-
òðà «Èíòåãðàöèÿ» îðãàíèçîâàíà ðàáîòà Âñåðîññèéñêîé
íàó÷íîé øêîëû «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðåãèîíàëüíî-
ãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà: íàó÷íûé è îáðàçîâàòåëü-

íûé àñïåêòû». Ïåðâàÿ âñåðîñ-
ñèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ýòîé
òåìå áûëà ïðîâåäåíà â îêòÿáðå
2002 ã.

Â 2003 ã. òåìàòèêà øêîëû
áûëà ðàñøèðåíà è âêëþ÷àëà â
ñåáÿ òðè ìåðîïðèÿòèÿ: Âñåðîñ-
ñèéñêóþ íàó÷íóþ êîíôåðåí-
öèþ «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
ðåãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà: òåîðèÿ, ìåòîäè-
êà, ïðàêòèêà», íàó÷íûé ñåìè-
íàð «Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ýêîëî-
ãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèðîä-
íûõ ñðåä è îáúåêòîâ» è êðóã-
ëûé ñòîë ïî òåìå «Çîíà çàùèò-
íûõ ìåðîïðèÿòèé îáúåêòîâ
õðàíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ õè-

ìè÷åñêîãî îðóæèÿ: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ». Â
ðàáîòå íàó÷íîé øêîëû ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíûå Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, ÌÃÓ èì. Ì.Â.
Ëîìîíîñîâà, ÂÍÈÈ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà è çâå-
ðîâîäñòâà èì. ïðîô. Á.Ì. Æèòêîâà, Ìîñêîâñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè,
Ìàðèéñêîãî, Êîñòðîìñêîãî, Ìîðäîâñêîãî, Òþìåíñêî-
ãî, Ñûêòûâêàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííûõ óíèâåðñèòåòîâ,
Ñòåðëèòàìàêñêîãî ôèëèàëà Óôèìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî íåôòÿíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñïåöèàëè-
ñòû îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïðèðîäîîõðàííûõ ñëóæá è
âåäîìñòâ (Êèðîâñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓ «ÑÈÀÊ ïî Ïðè-
âîëæñêîìó ðåãèîíó», Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çà-
ïîâåäíèêà «Íóðãóø», Êèðîâî-×åïåöêîãî õèìè÷åñêî-
ãî êîìáèíàòà), ó÷åíûå è ïåäàãîãè Öåíòðà òåîðèè è
ìåòîäèêè ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ÈÎÑÎ ÐÀÎ,
Êèðîâñêîãî îáëàñòíîãî èíñòèòóòà óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ó÷èòåëåé, Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáëàñòíîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, Ñàìàðñêîãî, Àðçàìàññêîãî
ãîñïåäóíèâåðñèòåòîâ, Âÿòñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè, Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà, ó÷èòåëÿ åñòåñòâåí-
íîíàó÷íîãî öèêëà ã. Êèðîâ è Êèðîâñêîé îáëàñòè, àñ-
ïèðàíòû è ñòóäåíòû – âñåãî 278 ÷åëîâåê.

ÞÁ È ËÅÉ
Äîðîãóþ Ýëüìèðó Ïàíòåëåéìîíîâíó Ãàëåíêî

ïîçäðàâëÿåì ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé! Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì
è Âàøèì áëèçêèì, ñ÷àñòüÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â ðàáîòå.

Åñëè òàíåö, òî áûñòðûé,
Åñëè ïåñíÿ – âçàõâàò!
Íó, à åñëè äîðîãà, òî òóò óæ íå ìûñëè,
×òî ñïîõâàòèòñÿ áûñòðî è çàõî÷åò íàçàä.

Åé ïîä ñèëó ëþáûå âîïðîñû
Ðàçðåøèòü è ðàçâåÿòü òóìàí,
Íå ñòðàøíû íè æàðà, íè ìîðîçû,
Íè ëþáîé ãðîçîâîé óðàãàí.

Çèìà. Òèõî. Ñíåæíî.
Íà ñîñíîâûõ èãîëêàõ ñíåæèíêè ëåæàò,
Íî â äóøå âñå ïî-ïðåæíåìó ïðàçäíóåò ëåòî,
Íå òóìàíèòñÿ ÿðêèé è çàäîðíåéøèé âçãëÿä!

Íà òàåæíîé ëè óçêîé òðîïèíêå,
Èëü ñ óêàçêîé è ìåëîì â ðóêå,
Â ýêñïåäèöèè ëè â ãëóáèíêå,
Çà ãðàíèöåé ëè, äîìà,  âåçäå!

×òîáû áûëî Âàì âñþäó óþòíî!
×òîá äóøà ñîãðåâàëàñü òåïëîì!
Áûñòðîëåòíîñòü ãîäîâ íå ìåøàëà áû
Ìîëîäîé îñòàâàòüñÿ âî âñåì!

Êîëëåãè-ëåñíèêè
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Â ïåðâûé äåíü ðàáîòû íàó÷íîé øêîëû â ðàìêàõ
ïðîãðàììû íàó÷íîãî ñåìèíàðà ó÷àñòíèêè ïîñåòèëè ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ëàáîðàòîðèè õèìèêî-àíàëèòè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ (Ïðèðîäîîõðàííûé öåíòð, Ëàáîðàòîðèþ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé èíñïåêöèè àíàëèòè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ, õèìèêî-àíàëèòè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ îáëàñòíîãî
öåíòðà ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ). Ïî
ïðîáëåìàì áåçîïàñíîãî óíè÷òîæåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðó-
æèÿ ïðîâåäåíî âûåçäíîå çàñåäàíèå ó÷àñòíèêîâ íàó÷-
íîé øêîëû â Îðè÷åâñêîì ðàéîíå ñ ïîñåùåíèåì àðñå-
íàëà õðàíåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ «Ìàðàäûêîâñ-
êèé». Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè áûëî çàñ-
ëóøàíî 22 äîêëàäà.

Ïî ïðîãðàììå íàó÷íîãî ñåìèíàðà ðàáîòàëî 6 ñåê-
öèé: çäîðîâüå ÷åëîâåêà è îêðóæàþùàÿ ñðåäà, îðãàíèçì
è ñðåäà, áèîèíäèêàöèÿ è áèîìîíèòîðèíã, ýêîëîãè÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ ïî÷â, ýêîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì, ñðåä è îáúåêòîâ, ýêîëîãè÷åñ-
êèé ìîíèòîðèíã â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå. Íà áàçå
äåïàðòàìåíòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèþ ïðîâåäåí êðóãëûé ñòîë ïî òåìå «Çîíà
çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé îáúåêòîâ õðàíåíèÿ è óíè÷òî-
æåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ: ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ». Àêòèâíûì ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè è ñåìè-
íàðà áûëè âûäàíû ñåðòèôèêàòû ó÷àñòíèêà Âñåðîññèé-
ñêîé íàó÷íîé øêîëû.

Â 2004 ã. ïëàíèðóåòñÿ â ðàìêàõ íàó÷íîé øêîëû
ïðîâåñòè Âñåðîññèéñêóþ íàó÷íóþ êîíôåðåíöèþ «Àê-
òóàëüíûå ïðîáëåìû ðåãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìî-
íèòîðèíãà: èííîâàöèîííûå ìîäåëè â ýêîëîãè÷åñêîì
îáðàçîâàíèè» è íàó÷íûé ñåìèíàð «Ñîâðåìåííûå ïðî-
áëåìû áèîèíäèêàöèè è áèîìîíèòîðèíãà»; â 2005 ã.
çàïëàíèðîâàíî ïðîâåñòè íàó÷íûé ñåìèíàð «Ìåòîäû ìî-
äåëèðîâàíèÿ è êàðòîãðàôèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ñè-
òóàöèé» è êîíêóðñ íàó÷íûõ ðàáîò â ôîðìå òâîð÷åñêî-

ãî íàó÷íîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ ðîäíîãî êðàÿ». Çàâåð-
øåíèå ðàáîòû íàó÷íîé øêîëû â ðàìêàõ äàííîãî ïðî-
åêòà ïëàíèðóåòñÿ íà 2006 ã. ñ ïðîâåäåíèåì Âñå-
ðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðå-
ãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà: íàó÷íûé è
îáðàçîâàòåëüíûé àñïåêòû» è ñåìèíàðà «Êîìïüþòåð-
íûå òåõíîëîãèè â ýêîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè».

Ïî ìàòåðèàëàì êîíôåðåíöèè è íàó÷íîãî ñåìèíàðà
â 2003 ã. èçäàí ñáîðíèê «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ðåãè-
îíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà: òåîðèÿ, ìåòî-
äèêà, ïðàêòèêà», îáúåìîì 22.75 ï.ë., òèðàæîì 500
ýêç. Â äàëüíåéøåì òàêæå ïëàíèðóåòñÿ åæåãîäíîå èç-
äàíèå ìàòåðèàëîâ íàó÷íîé øêîëû, ÷òî ïîçâîëèò îáîá-
ùèòü íàðàáîòàííûé îïûò ó÷åíûõ è ïåäàãîãîâ ïî ïðî-
áëåìàì ðåãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà.

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàó÷íîé øêîëû íà Âñå-
ðîññèéñêîì óðîâíå äàåò âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü áî-
ëåå òåñíûå íàó÷íûå êîíòàêòû ñ èçâåñòíûìè ðîññèéñ-
êèìè ó÷åíûìè è ïåäàãîãàìè, èõ íàó÷íûìè øêîëàìè,
ñâåðèòü ñâîè íàó÷íûå èçûñêàíèÿ, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
è ðåçóëüòàòû ðàáîòû â íàó÷íîì è îáðàçîâàòåëüíîì
àñïåêòàõ.

Êðîìå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, âòîðûì
âàæíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâà ëà-
áîðàòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî
ýêîëîãèè ñðåäè ïåäàãîãîâ è øêîëüíèêîâ. Ñ ïåðâûõ äíåé
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ëàáîðàòîðèÿ çàíèìàåòñÿ èçó÷å-
íèåì ëó÷øåãî îïûòà ïåäàãîãîâ â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ 1996 ã. íà áàçå ÂÿòÃÃÓ ïî èíèöè-
àòèâå è ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ñîòðóäíèêîâ
ëàáîðàòîðèè áûëî îðãàíèçîâàíî îáó÷åíèå ó÷èòåëåé
åñòåñòâåííîãî öèêëà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîëîãèÿ» ñ
âûäà÷åé âòîðîãî äèïëîìà î âûñøåì îáðàçîâàíèè ïî
êâàëèôèêàöèè «Ó÷èòåëü ýêîëîãèè» è «Ýêîëîã». Çà
ïåðèîä ñ 1996 ïî 2003 ãã. äèïëîìû î âòîðîì âûñøåì

z
ÞÁ È ËÅÉ

Ñàìîðîäíèöêàÿ Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà íà÷àëà ðàáîòàòü â Èíñòèòóòå áèî-
ëîãèè â ëàáîðàòîðèè ìàòåìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè â äîëæíîñòè èíæå-
íåðà-ïðîãðàììèñòà â 1976 ãîäó. Ìíîãèì ñîòðóäíèêàì è àñïèðàíòàì Êîìè
ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ îíà äàëà ïåðâûå íàâûêè  ðàáîòû ñ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì.
Ñ 2000 ã. Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ðàáîòàåò â ëàáîðàòîðèè ìîäåëèðîâàíèÿ è ãåî-
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì îòäåëà ýêîñèñòåìíîãî àíàëèçà è ÃÈÑ-òåõíîëîãèé. Çäåñü
íà åå ïëå÷è ëåãëà ñëîæíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ çàäà÷à – ðàçðàáîòêà ñòðóêòóðû
ðåëÿöèîííûõ áàç äàííûõ äëÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà. Íàâåðíîå, â Ðîññèè
íåò íè îäíîãî òèïà ÝÂÌ, íà êîòîðûõ áû íè ðàáîòàëà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà. Åþ ñîçäàíî ìíîæåñòâî
ïðîãðàìì äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðàêòè÷åñêè âñåõ èíñòèòóòîâ Êîìè ÍÖ. Îãðîìíûé òðóä âíåñëà Íàòàëüÿ
Ìèõàéëîâíà ïðè ñîçäàíèè áàçû äàííûõ ïî ðåäêèì è îõðàíÿåìûì ðàñòåíèÿì, ëåêàðñòâåííûì ðàñòåíèÿì
Ðåñïóáëèêè Êîìè, îíà ó÷àñòâîâàëà â ñîçäàíèè ýëåêòðîííîé âåðñèè «Êðàñíîé êíèãè Ðåñïóáëèêè Êîìè».
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà îòçûâ÷èâûé è íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê – â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îíà âîçãëàâëÿëà
êóëüòìàññîâóþ ðàáîòó â ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè. Îíà âñåãäà ãîòîâà ïðèéòè íà ïîìîùü è êàê áûëî
ïîäìå÷åíî îäíèì èç íàøèõ êîëëåã – «íèêîãäà íå ïðîéäåò ìèìî áðîøåííîãî æèâîòíîãî». Î ÷åðòàõ åå
õàðàêòåðà ëó÷øå ñêàæóò åå óâëå÷åíèÿ – êîìíàòíûå öâåòû, õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, ïóòåøåñòâèÿ íà
ïðèðîäå.

Äîðîãàÿ Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà!
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ýêîñèñòåìíîãî àíàëèçà è ÃÈÑ-òåõíîëîãèé

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì è æåëàþò Âàì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ,
äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëè÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïóñòü áóäåò ìåíüøå äíåé íåíàñòüÿ,
Òðåâîã, îáèä, áîëåçíåé, áåä.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì Âàì íà ìíîãî ëåò.
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Фото 3. Совместные полевые работы сотрудни-
ков Института биологии и ВятГГУ в Кировской обла-
сти.

îáðàçîâàíèè ïîëó÷èëè 128 âû-
ïóñêíèêîâ âóçà. Îïëàòà çà îáó-
÷åíèå ïî òðîéíîìó äîãîâîðó
ìåæäó óíèâåðñèòåòîì, äåïàðòà-
ìåíòîì îáðàçîâàíèÿ è äåïàðòà-
ìåíòîì ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû ïðîâîäèòñÿ èç ðåãèîíàëü-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà. Â
2003 ã. ïðîâåäåí íîâûé íàáîð
èç 20 ó÷èòåëåé, âåäóùèõ â øêî-
ëàõ ïðåäìåòû åñòåñòâåííîãî
öèêëà. Íà áàçå âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ áóäåò ïðîâåäåíà ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà
êàäðîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêî-
ëîã» ïî äâóõãîäè÷íîìó ó÷åáíî-
ìó ïëàíó.

Â êàæäîì ðàéîíå Êèðîâñêîé
îáëàñòè íà áàçå ëó÷øåãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ñîçäàíû îïîðíûå ýêîëîãè÷åñêèå
øêîëû êàê öåíòðû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû ïî ýêî-
ëîãèè. Â ëàáîðàòîðèè îòðàáàòûâàþòñÿ ìåòîäèêè èñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ñðåä è îáúåêòîâ, ïðèãîäíûå äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â øêîëüíûõ óñëîâèÿõ, ðàçðàáîòàíà
ïðîãðàììà øêîëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà, ðå-
àëèçóåìàÿ â áîëüøèíñòâå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè. Èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû øêîëü-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ïîäâîäÿòñÿ åæåãîä-
íî íà îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè øêîëüíèêîâ «×åëîâåê
è ïðèðîäà».

Äëÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè øêîëüíîãî ýêîëîãè-
÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà êîëëåêòèâîì ëàáîðàòîðèè áûëè
ïîäãîòîâëåíû è èçäàíû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ
«Ýêîëîãèÿ ðîäíîãî êðàÿ» (Êèðîâ, 1996) è «Øêîëüíûé
ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã» ñ ãðèôîì Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ (Ìîñêâà, 2000). Ýòè èçäàíèÿ ïîëó÷è-
ëè øèðîêóþ èçâåñòíîñòü è âûñîêóþ îöåíêó ïåäàãî-
ãîâ-ýêîëîãîâ ïî âñåé Ðîññèè.

3 íîÿáðÿ 2003 ã. ëàáîðàòîðèåé áèîìîíèòîðèíãà íà
áàçå îáëàñòíîãî ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêîãî öåíòðà øêîëü-
íèêîâ îòêðûòà «Ìàëàÿ îáëàñòíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêà-

äåìèÿ øêîëüíèêîâ». Íà ïåðâîé
ñåññèè ïðèíÿò Óñòàâ àêàäåìèè,
ïðåçèäåíòîì àêàäåìèè èçáðàíà
Åêàòåðèíà Èñóïîâà, ó÷åíèöà 11
êëàññà Ëèöåÿ åñòåñòâåííûõ íà-
óê ã. Êèðîâ. Ïðèíÿòî â ÷ëåíû-
êîððåñïîíäåíòû àêàäåìèè 27
ó÷àùèõñÿ – ïîáåäèòåëåé ýêîëî-
ãè÷åñêèõ êîíêóðñîâ, îëèìïèàä,
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé îáëàñò-
íîãî è ðîññèéñêîãî óðîâíÿ.
Äèïëîì ïî÷åòíîãî àêàäåìèêà
âûäàí ãëàâå äåïàðòàìåíòà ïî
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
Êèðîâñêîé îáëàñòè Â.Ï. Ïåðå-
ñòîðîíèíó.

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïåðå÷èñ-
ëåííûõ ðàçíîïëàíîâûõ çàäà÷
ëàáîðàòîðèÿ îáúåäèíÿåò âî âðå-

ìåííûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ó÷åíûõ è ïðåïîäàâà-
òåëåé ÂÿòÃÃÓ è äðóãèõ âóçîâ ã. Êèðîâ, âåäóùèõ ó÷å-
íûõ ÍÈÈ è ñïåöèàëèñòîâ ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíè-
çàöèé Êèðîâñêîé îáëàñòè. Â ñîñòàâå ëàáîðàòîðèè ñ ïåð-
âûõ äíåé åå äåÿòåëüíîñòè ðàáîòàþò Ò.ß. Àøèõìèíà,
Ã.ß. Êàíòîð, Â.Ì. Òèìîíþê, À.Ñ. Ñèòÿêîâ, È.È. Õèò-
ðèíà, À.Í. Âàñèëüåâà. Â òå÷åíèå 10 ëåò ñòàðøèì íà-
ó÷íûì ñîòðóäíèêîì ëàáîðàòîðèè ðàáîòàë Â.Ì. Ñþò-
êèí. Ïîçäíåå ê ðàáîòå ïîäêëþ÷èëèñü Ë.À. Çóáàðåâà,
Ë.Â. Êîíäàêîâà, Å.Â. Äàáàõ, Ì.À. Çàéöåâ, À.Â. Ñàçà-
íîâ, Á.À. Ðóäîé, Í.Ì. Àëàëûêèíà, Ë.È. Äîìðà÷åâà,
Å.À. Áóñûãèíà, Å.Ì. Êàðäàêîâà.

Â òå÷åíèå 2000-2003 ãã. îò ëàáîðàòîðèè áèîìîíè-
òîðèíãà ïîñòóïèëè â àñïèðàíòóðó Èíñòèòóòà áèîëî-
ãèè è Èíñòèòóòà ôèçèîëîãèè Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà è
ó÷àòñÿ â ã. Ñûêòûâêàð 5 àñïèðàíòîâ – Ñ.Þ. Îãîðîä-
íèêîâà, Î.Í. Æóêîâà, Ñ.Ã. Ñêóãîðåâà, È.Â. Ðóäàêî-
âà, Å.Ñ. Êàìûøåâà.

Ïåðåä ëàáîðàòîðèåé ñ êàæäûì ãîäîì ñòàâÿòñÿ âñå
íîâûå çàäà÷è, ðàñøèðÿåòñÿ òåìàòèêà íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé è îáúåìû äîãîâîðíûõ ðàáîò.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
II ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ

«ÁÈÎÒÅÕÍÎËÎÃÈß: ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß»

к.т.н. А. Селиванов, с .н.с. лаборатории биохимии и биотехнологии растений
E-mail: aselivanov@ib.komisc.ru, тел. (8212) 21 67 14

C 10 по 14 ноября 2003 г.
в здании Правительства
Москвы, Новый Арбат, 36/9
прошел II Московский Меж-
дународный конгресс «Био-
технология: состояние  и
перспективы развития». В
конгрессе приняли участие
36 государств, в том числе:
Израиль, Болгария, Герма-
ния, США, Дания, Италия,
Финляндия, Канада, Швей-
цария, Франция, Великобри-
тания, Австрия, Нидерлан-
ды, Греция, Бельгия, Вьет-
нам, Украина, Беларусь, Ка-
захстан, Молдова, Узбеки-

стан, Армения, Латвия, Эс-
тония, Кыргызстан, Россия
и др.

На пленарных, секци-
онных заседаниях, симпо-
зиумах, круглых столах и
постерных сессиях высту-
пили 376 докладчиков. Кро-
ме того, 210 человек приня-
ли заочное участие (публи-
кация тезисов).

Общее количество по-
сетивших все мероприятия
за 5 дней работы Конгрес-
са составило 2500 человек.
На торжественном откры-

Окончание на с. 34.
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ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÀÐÒÅÌÎÂ Âß×ÅÑËÀÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

17 ÿíâàðÿ 1935 – 6 äåêàáðÿ 2003

Вячеслав Александрович родился в пос. Болохово (ныне город Болохово) Тульской области в
крестьянской семье. В 1949-1952 гг. обучался в Крапивенском лесном техникуме, где получил спе-
циальность техника-лесовода. После окончания техникума приехал на Север и поступил на долж-
ность лаборанта в лесной сектор Коми филиала АН СССР. В 1957-1963 гг. он заочно учился во
Всесоюзном лесотехническом институте в Ленинграде и стал инженером лесного хозяйства. Вся
трудовая жизнь Вячеслава Александровича была связана с лесом. По проблемам репродуктивной
биологии им опубликовано более 30 работ. Вдумчивый исследователь, дотошный цитолог и эмбри-
олог, всегда аккуратный и требующий того же от других, болеющий за проблемы своего коллек-
тива – таким он нам запомнился. Вячеслав Александрович был опорой и любимцем семьи, а жена,
дочери и внук были смыслом его жизни. Еще он был  большим романтиком и писал стихи, которые
по своей сути очень теплые и волнующие. Когда читаешь эти стихи, в воображении возникает сам
Артемов со всеми его человеческими качествами. На страницах «Вестника ИБ» они печатается
впервые.

АЛЁНКИН ДВОР

За солнечными окнами
Неугомонный хор
Алёнок с не Алёнками –
Аленок – полон двор!
То слышу голос дочери,
То спорят сразу все
Решают – чья же очередь
Крутить им карусель.
Так жарко спорят девочки,
Что воздух накален:
Марины, Оли, Верочки…
Али… Аля… Алё…
С утра корпят молчальники –
Раздолье – дни длинны,
Из лужи чай им в чайники,
А из песка блины!
Но можно ль без вопроса:
Кто выше?
Кто сильней?
Но что там? Кровь из носа?
Участник велокросса
Не усидел в седле.
– А кто там в платье новом?
– Да… Лена Иванова.
– А кто песок разбрасывал?
– Алёнка Балибасова!
– Ну  что же тут такого,
Он ведь не поделён, –
Алёнушка Малькова –
Волосики как лён,
У Барановской Лены
Прибавилось забот:
Растут у ней на смену
Разведчики Вселенной
Братишки – кто вперёд?

Андрей приехал новенький,
Приятно удивлен,
Но знал уже до вторника
По пальцам всех Алён .
Одна пасет двух братиков,
Другая мирит Валь,
О классики! В квадратики
Расчерчен весь асфальт!
Сужденья небывалые

Алёнки Коноваловой.
Хотя вопрос был труден,
Решить ей подсобил.
Спросила, щуря веки:
– Откуда только люди
Берут такие деньги,
Берут такие! деньги –
Купить автомобиль?
И всё ж вопроса главного
Решить и я не смог…
Да вот совсем недавно
Вручают нам письмо,
Его в руках мы вертим:
Кто б мог нам написать?
Читаем на конверте,
Не верят вдруг глаза,
Елена Вячеславовна
Обратный адресат.

За сумерчными окнами
Не умолкает хор
Алёнок с не Алёнками.
Алёнок – полон двор.

СПАСИБО, ЖИЗНЬ

 Спасибо жизнь за каждый миг,
 Что был отпущен мне.
 Хоть смысла жизни не постиг,
 В годах не стал умней.
 За то спасибо, что живем,
 И я в твоих послах,
 И что на празднике твоём
 Ничем не обнесла:
 И руки есть, и дети есть,
 И мясо…
 На мослах.
 Учила нос не задирать,
 Сбивая часто спесь,
 Но строчек боевая рать,
 Мне отдавала честь.
 И черного и белого –
 Всего досталось мне,
 А серого-горелого,
 Пожалуй, что вдвойне!
 Тебя в мирской обители

 Не прогневил ничем,
 Коль ангелы-хранители
 Сидели на плече…

ПРОЩАНИЕ

Отзвени мне, тайга, отзвени…
Слов не надо: слова, что вода,
Ведь встречала, руки не подав,
Проводи же без слов…
И без них…
Дружбы я у  тебя не искал:
Неприступна гордыня твоя!
Дай мне сил, чтоб во век не увял
Трепет сердца, как трепет листка.
Пред волшебной твоей красотой
Я колени свои преклоню,
Лишь открой мне – уже ль не за то
Поклонялся мой пращур огню?
Верил в леших, водил ворожбу,
Очевидно, совсем неспроста…
И, быть может и я волшебства
От тебя завороженный жду.
В гамаке из ветвей, в бороде,
Этой ночью не сказка ль спала?
Вот раздвинет сплетение лап
И навстречу  шагнет Берендей!
Отчего же в башке ералаш?
Отчего пересохли уста?
Ты же сердце моё забрала,
Так оставь же хоть душу, оставь!
И меня отпусти подобру –
Не ко многим ты, знаю, добра.
Я ларец твоих тайн отопру,
Все равно,
дай лишь ключ подобрать…
Стынет листьев пунцовая дрожь,
В кронах ветра встревоженный гул…
Верно. Ты без меня проживешь,
Только я без тебя не смогу…
И дня не смогу.
Что нежданно за сини равнин
Вновь в дорогу меня позвало?
Отзвени мне, тайга, отзвени
Песнь на бронзовых
Струнах
Стволов…
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Ïðîðàáîòàâ íåçíà÷èòåëüíîå âðåìÿ â íàöèîíàëüíîì ìóçåå, Ò.Í. Ìóçàêêà
âîëåþ ñóäüáû (ó÷åáå â Ëåíèíãðàäñêîé ëåñîòåõíè÷åñêîé àêàäåìèè) ïîñòóïèëà
íà ðàáîòó â Îòäåë ðàäèîýêîëîãèè ëàáîðàíòîì â àíàëèòè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ
ðàäèîõèìè÷åñêèõ è ðàäèîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. È âîò óæå áîëåå 34 ëåò
Òàíå÷êà Ìóçàêêà ðàáîòàåò âåäóùèì èíæåíåðîì-õèìèêîì. Ïîëó÷åííûå â âóçå
çíàíèÿ ïîçâîëèëè åé â ñîâåðøåíñòâå îñâîèòü ðàäèîõèìè÷åñêèå ìåòîäû îïðåäå-
ëåíèÿ èñêóññòâåííûõ è åñòåñòâåííûõ ðàäèîíóêëèäîâ â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé
ñðåäû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ñïåöèàëè-

ÞÁ È ËÅÉ

ñòîì â îáëàñòè ðàäèîõèìèè ðàäèÿ. Åé ñâîéñòâåííî âå÷íîå ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ, ÷óâñòâî
îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó÷åííîå äåëî. Îíà âñåãäà ïðèõîäèò íà âûðó÷êó è çà ýòî ñíèñêàëà çàñëóæåííîå
óâàæåíèå êîëëåêòèâà. Ìû áëàãîäàðíû åé çà ìíîãîëåòíèé êðîïîòëèâûé òðóä.

Äîðîãàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñî ñëàâíûì þáèëååì,
Îñòàâàéòåñü íà äîëãèå ãîäû òàêîé æå äåÿòåëüíîé, íåðàâíîäóøíîé, æèçíåðàäîñòíîé.

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è óñïåõîâ
Íà æèçíåííîì äîëãîì ïóòè!
Æåëàåì óëûáîê è çâîíêîãî ñìåõà,
À òàêæå, êàê ðîçà öâåñòè!

Ïóñòü ðàäóþò Âàñ è çàêàòû, è çîðüêè,
Åùå âïåðåäè âñå ó Âàñ!
È ïóñòü þáèëåéíûå âàøè «ïÿòåðêè»
Âàì çîëîòîì ñâåòÿò ñåé÷àñ.

тии Конгресса присутствовало 800
человек. На торжественном откры-
тии выступали: академик Сарки-
сов П.Д., замиститель министра
промышленности, науки и техно-
логий РФ Мазуренко С.Н., министр
Правительства Москвы Пантелеев
Е.А., профессор университета Цю-
рих Андреас Плюктун.

Научная программа конгресса
содержала ставшие традиционны-
ми направления: биотехнология и
медицина, сельское хозяйство,
промышленность, окружающая
среда, пищевые продукты, биокатализ и
нанотехнологии, биогеотехнология, ин-
новации, финансы и бизнес , образова-
ние, фундаментальные исследования,
проблемы биобезопасности и биоэтика.

В рамках конгресса прошли симпо-
зиумы: Россия-Германия: «Биотехноло-
гия и туберкулез», Российско-финский
«Состояние и перспективы сотрудниче-
ства в области биотехнологии», Россий-
ско-вьетнамский семинар по проблемам
биотехнологии.

Практически все пленарные и секци-
онные заседания прошли в деловом рит-
ме, при хорошей заполняемости аудито-
рий. Так, на пленарных заседаниях по
фундаментальным исследованиям и
проблемам биобезопасности, биоэтике,
законодательной и нормативной базы в
области биотехнологии было более чем
по 300 человек, на заседаниях секций по
медицине – более 230, сельскому хозяй-
ству  – более 500, по пищевой биотехно-
логии присутствовало 600 человек, по

тивные стенды Москвы, Российс-
кой академии наук, Российской
академии медицинских наук, Рос-
сийской академии сельскохозяй-
ственных наук.

Участниками конгресса приня-
та Резолюция, призывающая уче-
ных, бизнесменов и специалистов
промышленности всего мира к
дальнейшему  развитию биотехно-
логичес кой науки и скорейших
внедрений прогрессивных техно-
логий в производство на благо
народов всех стран.

Работу конгресса и выставки
освещали 5 телевизионных и 5

радиоканалов, 10 газет, 28 специализи-
рованных журналов, 6 Интернет-порта-
лов.

На конгрессе сотрудниками Институ-
та биологии Коми научного центра было
представлено 2 постерных доклада
«Изучение сортов люпина узколистного
в условиях Севера», Потапов А.А. и
«Универсальный аппарат для фермен-
тативного гидролиза, ферментации и эк-
стракции», Селиванов А.С. Представ-
ленный доклад «Универсальный аппа-
рат для ферментативного гидролиза,
ферментации и экстракции» вызвал ин-
терес российских, голландских, амери-
канских ученых и фирм не только с на-
учной точки зрения, но и в реальной под-
держке совместного сотрудничества в
представленном проекте.

Подробнее  о работе конгресса и
представленных на конгресс докладах
можно ознакомиться  на  сайте
www.biotechworld.ru.

биокатализу – свыше 60 человек, по био-
геотехнологии – более 50 человек, по
промышленности – более 80 человек, ок-
ружающей среде – более 80 человек.

На секциях «Инновации, финансы и
бизнес» и «Биотехнология и образова-
ние» присутствовали до 100 человек в
каждой секции. Большое внимание уча-
стников привлекли проблемы, рассмат-
риваемые на круглом столе «Биобезо-
пасность трансгенных растений. Вопро-
сы регулирования», пленарном симпози-
уме «Растения как биофабрика», а так-
же на заседании секции «Биотехнология
в животноводстве».

На торжественном заседании, посвя-
щенном открытию конгресса и выстав-
ки, присутствовало около 800 человек.

В рамках конгресса состоялась меж-
дународная специализированная выс-
тавка «Мир биотехнологии». В выстав-
ке приняли участие 124 экспонента из 15
стран мира. В числе экспонентов коллек-

Окончание. Начало на с. 32.

http://www.biotechworld.ru
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОЗЕРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, КАЧЕСТВО ВОДЫ» (Белоруссия, Нарочь)

к.б.н. О. Лоскутова, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, Россия)
проф., д.б.н. Т. Михеева, отв. секретарь конференции, Белгосуниверситет (Минск, Белоруссия)

Ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ àíàëîãè÷-
íûì íàçâàíèåì, îðãàíèçîâàííàÿ Ïðîáëåìíîé ÍÈË ãèä-
ðîýêîëîãèè áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Áåëîðóññêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ñîñòîÿëàñü 20-25 ñåí-
òÿáðÿ 1999 ã. Â åå ðåøåíèÿõ ó÷àñòíèêè âûñêàçàëè
ïîæåëàíèå ñîçûâàòü êîíôåðåíöèþ ñ íàçâàííîé òåìà-
òèêîé ïåðèîäè÷åñêè ñ èíòåðâàëîì â 4-5 ëåò. Âòîðóþ
êîíôåðåíöèþ (22-26 ñåíòÿáðÿ 2003 ã.) îðãàíèçàòîðû
ïðèóðî÷èëè ê çíà÷èòåëüíîìó è ïðåñòèæíîìó äëÿ Áå-
ëîðóññèè è ãèäðîáèîëîãè÷åñêîé íàóêè ñîáûòèþ – ââå-
äåíèþ â ñòðîé íîâîãî çäàíèÿ Íàðî÷àíñêîé áèîëîãè-
÷åñêîé ñòàíöèè. Çíàìåíàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî
êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü â îáúÿâëåííûé Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëååé ÎÎÍ Ìåæäóíàðîäíûé ãîä ïðåñíîé âîäû,
ïðèçâàííûé ìîáèëèçîâàòü óñèëèÿ ó÷åíûõ è ÷åëîâå÷å-
ñòâî â öåëîì äëÿ çàùèòû ìèðîâûõ ðåñóðñîâ ÷èñòîé
âîäû è ðàöèîíàëüíîìó èõ èñïîëüçîâàíèþ.

Íûíåøíÿÿ êîíôåðåíöèÿ áûëà ïîñâÿùåíà äâóì
÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíûì íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàç-
âèòèÿ íàóêè íàïðàâëåíèÿì:

I. Àíòðîïîãåííûå âîçäåéñòâèÿ íà îçåðíûå ýêîñèñ-
òåìû, èõ âëèÿíèå íà æèçíåäåÿòåëüíîñòü ãèäðîáèîí-
òîâ è êà÷åñòâî âîäû:

I.1. Èçìåíåíèå îçåðíûõ ýêîñèñòåì: ïðèðîäíûå
è àíòðîïîãåííûå ôàêòîðû.
I.2. Êà÷åñòâî âîäû ëèìíè÷åñêèõ ýêîñèñòåì: ìå-
õàíèçìû ôîðìèðîâàíèÿ è èçìåíåíèÿ.

II. Áèîðàçíîîáðàçèå ýêîñèñòåì, ñîîáùåñòâ è îðãà-
íèçìîâ.

II.1. Àâòðîôíûé óðîâåíü: ïåðâè÷íûå ïðîäóöåí-
òû.
II.2. Ãåòåðîòðîôíûé óðîâåíü: çîîïëàíêòîííûå è
áåíòîñíûå ñîîáùåñòâà.
II.3. Ðàçíîîáðàçèå èõòèîöåíîçîâ, èõ ñîñòîÿíèå,
ñòðóêòóðà, òðàíñôîðìàöèÿ.

Äëÿ îáñóæäåíèÿ íàñóùíûõ çàäà÷ è äèñêóññèîííûõ
âîïðîñîâ â îáëàñòè ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ïðîäóêöèè,
âîçíèêøèõ â ïðîöåññå ðàáîòû ñåêöèé (òåîðèÿ è ïðàê-
òèêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âîäíûõ ýêîñèñòåì, òðàêòîâ-
êà ïîíÿòèé áèîðàçíîîáðàçèÿ è äð.), áûëè îðãàíèçîâà-
íû òðè êðóãëûõ ñòîëà

Íà êîíôåðåíöèè áûëè ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå
âîïðîñû ñîâðåìåííîé ãèäðîýêîëîãèè: ñòðóêòóðíàÿ è
ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ îçåðíûõ ýêîñèñòåì, áèî-
ëîãè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå ñîîáùåñòâ, ïðîöåññû ýâòðî-
ôèðîâàíèÿ è äåýâòðîôèðîâàíèÿ, àíòðîïîãåííîå âîçäåé-
ñòâèå è åãî ïîñëåäñòâèÿ, ðîëü îáùåëèìíè÷åñêèõ ôàê-
òîðîâ â ñîõðàíåíèè ñîîáùåñòâ è ýêîñèñòåì, áèîëîãè-
÷åñêîå òåñòèðîâàíèå â ñèñòåìàõ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âîä
è äð.

Âñå ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè âûðàæàëè ãëóáîêîå
óäîâëåòâîðåíèå ôàêòîì ââåäåíèÿ â ñòðîé íîâîãî, õî-
ðîøî îñíàùåííîãî êîðïóñà áèîñòàíöèè. Íàðî÷àíñêàÿ
áèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ çà 56 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ ñûãðàëà îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ãèäðîáèîëîãè-
÷åñêîé íàóêè íå òîëüêî â Áåëàðóñè, íî è â ÑÑÑÐ. Îíà
õîðîøî èçâåñòíà ñâîèì âêëàäîì â ðàçâèòèå ïðîäóêöè-
îííîé ãèäðîáèîëîãèè è â ðåøåíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ

ïðîáëåì ñîâðåìåííîé ãèäðîýêîëîãèè, à òàêæå â ïîäãî-
òîâêó íàó÷íûõ êàäðîâ è ôîðìèðîâàíèå áåëîðóññêîé
øêîëû ãèäðîáèîëîãîâ, èçâåñòíîé âî âñåì ìèðå. Èíè-
öèàòîðîì ñîçäàíèÿ Íàðî÷àíñêîé áèîëîãè÷åñêîé ñòàí-
öèè áûë âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé îêåàíîëîã – Ë.À. Çåí-
êåâè÷. Ïî åãî ðåêîìåíäàöèè â 1947 ã. íà çàâåäîâàíèå
êàôåäðîé áåñïîçâîíî÷íûõ Áåëãîñóíèâåðñèòåòà áûë
ïðèãëàøåí Ã.Ã. Âèíáåðã, è ñ ýòîãî âðåìåíè âñÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ñòàíöèè íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ èìåíåì ýòîãî
âûäàþùåãîñÿ ãèäðîáèîëîãà. Â òî âðåìÿ ñòàíöèÿ ðàç-
ìåùàëàñü â äåðåâÿííîì äîìå áåç ýëåêòðè÷åñòâà, êîòî-
ðûé áûë áðîøåí õîçÿåâàìè, èììèãðèðîâàâøèìè â
Ïîëüøó. Ñåé÷àñ ââåäåííûé â ñòðîé â 2002 ã. íîâûé
ìíîãîýòàæíûé êîðïóñ âêëþ÷àåò ñîâðåìåííûå ëàáîðà-
òîðèè, îñíàùåííûå ïåðâîêëàññíûì îáîðóäîâàíèåì,
ó÷åáíûå êëàññû, êîíôåðåíö-çàë, áèáëèîòåêó. Íà áàçå
áèîñòàíöèè îðãàíèçîâàí Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð «Íà-
ðî÷àíñêàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ» Áåëãîñóíèâåðñèòå-
òà.

Ðåçóëüòàòû ñâîèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, îïóáëè-
êîâàííûå â òðóäàõ êîíôåðåíöèè, ïðåäñòàâèëè îêîëî
400 ó÷åíûõ èç 11 ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáå-
æüÿ – Áåëàðóñè, Ðîññèè, Óêðàèíû, Ëèòâû, Ëàòâèè,
Ýñòîíèè, Àðìåíèè, Ïîëüøè, Ãåðìàíèè, Ïîðòóãàëèè,
Ôèíëÿíäèè, Èçðàèëÿ. Íà êîíôåðåíöèþ ïîñòóïèëè
ìàòåðèàëû îò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, ïðîåêòíûõ,
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à òàê-
æå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (âñåãî 90
ó÷ðåæäåíèé). Â îïóáëèêîâàííûõ äîêëàäàõ îòðàæåíî
ñîñòîÿíèå îçåðíûõ ýêîñèñòåì ïðàêòè÷åñêè âñåé òåð-
ðèòîðèè áûâøåãî Ñîþçà – Äàëüíåãî Âîñòîêà, Êàì÷àò-
êè, Ñèáèðè, Óðàëà, Ïîâîëæüÿ, ñåâåðà è þãà Ðîññèè,
ñòðàí Áàëòèè, à òàêæå Åâðîïû, Òóðöèè, Èçðàèëÿ è
äð.

Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàáîòå êîíôåðåíöèè
ïðèíÿëè 130 ÷åëîâåê. Çàñëóøàíî è îáñóæäåíî 19 ïëå-
íàðíûõ äîêëàäîâ, 47 äîêëàäîâ íà çàñåäàíèÿõ ïÿòè
ñåêöèé è ïðîäåìîíñòðèðîâàíî îêîëî 50 ïîñòåðîâ, êî-
òîðûå îòðàæàþò íîâûå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ëèìíî-
ëîãèè, ãèäðîáèîëîãèè, âîäíîé ýêîëîãèè. Îêîëî 30 ÷å-
ëîâåê ó÷àñòâîâàëè â êîíôåðåíöèè áåç äîêëàäîâ. Ñðå-
äè íèõ – ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàòèâíûõ è óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ îðãàíîâ, à òàêæå ñòóäåíòû áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Áåëãîñóíèâåðñèòåòà.

Íà êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâîâàëè âèäíûå ó÷åíûå
Ðîññèè: ïðåçèäåíò Ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà,
àêàäåìèê ÐÀÍ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Àëèìîâ (Çîîëî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÍ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ïî÷åòíûé
ïðåçèäåíò Ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà àêàäåìèê
ÐÀÍ è ÍÀÍ Áåëàðóñè Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ Ñóùåíÿ,
äîêòîðà áèîë. íàóê: Ñòàíèñëàâ Ïåòðîâè÷ Êèòàåâ (Èí-
ò áèîëîãèè Êàðåëüñêîãî ÍÖ ÐÀÍ ã. Ïåòðîçàâîäñê),
Ëåîíèä Ïàâëîâè÷ Ðûæêîâ (Ïåòðîçàâîäñêèé ãîñóíèâåð-
ñèòåò), Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷ Áóëüîí (Çîîëîãè÷åñêèé
Èí-ò ÐÀÍ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Ãëà-
äûøåâ (Èí-ò áèîôèçèêè ÐÀÍ,. Êðàñíîÿðñê), Íàôèñà
Ìàíñóðîâíà Ìèíãàçîâà (Êàçàíñêèé ÃÓ), Íàòàëèÿ
Ëüâîâíà Áîëîòîâà (Âîëîãîäñêèé ãîñóíèâåðñèòåò), Ìóçà
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Âëàäèìèðîâíà Ìàðòûíîâà (Èí-ò âîäíûõ ïðîáëåì,
Ìîñêâà), Èðèíà Ñåðãååâíà Òðèôîíîâà (Èí-ò îçåðîâå-
äåíèÿ ÐÀÍ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðèñóòñòâîâàëè òàêæå
ó÷åíûå èç Óêðàèíû – ïðîô. Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
Ïðîòàñîâ (Èí-ò ãèäðîáèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû), èç
Ëèòâû – ïðîô. Éîçåñ Âåðáèöêàñ (Èí-ò ýêîëîãèè), ïðîô.
Ðè÷àðäàñ Ïàøêàóñêàñ (Èí-ò áîòàíèêè), Ýñòîíèè – Þòà
Õàáåðìàí, Àðâî Òóâèêåíå; èç äàëüíåãî çàðóáåæüÿ –
ïðîô. Íîðáåðò Âàëö – ðåäàêòîð ìåæäóíàðîäíîãî æóð-
íàëà «Internationale Revue für gesamte Hydrobiologie),
ïðîô. Éîëàíòà Ýéñìîíò-Êàðàáèí (Öåíòð ýêîëîãè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé Ïîëüøè), ïðîô. Ìîøå Ãîôåí (Êèí-
íåðåòñêàÿ ëèìíîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, Èçðàèëü) è
äðóãèå.

Ïî èòîãàì ðàáîòû êîíôåðåíöèè áûëè ïðèíÿòû ñëå-
äóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Êîíôåðåíöèÿ ïîä÷åðêèâàåò óíèêàëüíîñòü ýêî-
ñèñòåìû Íàðî÷àíñêèõ îçåð êàê ïîëèãîíà ãèäðîýêîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è áîëüøóþ íàó÷íóþ çíà÷èìîñòü
ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ â òå÷åíèå ïîëóâåêà áåëîðóññêè-
ìè ó÷åíûìè íà áàçå Íàðî÷àíñêîé áèîëîãè÷åñêîé ñòàí-
öèè. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì
âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàòü ïðîäóêöèîííîå íàïðàâëåíèå,
â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå êîòîðîãî áîëüøîé âêëàä âíå-
ñëà Áåëîðóññêàÿ øêîëà ãèäðîáèîëîãîâ è åå îñíîâîïî-
ëîæíèê ïðîôåññîð Ã.Ã. Âèíáåðã.

2. Êîíôåðåíöèÿ âûñîêî îöåíèâàåò óñèëèÿ Áåëîðóñ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïî ââåäåíèþ â
ñòðîé è ïðèáîðíîìó îáåñïå÷åíèþ ëàáîðàòîðèé Íàðî-
÷àíñêîé áèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè è ñ÷èòàåò, ÷òî áèî-
ñòàíöèÿ ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ìåæäóíàðîäíûé öåíòð
ïî èññëåäîâàíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ãèäðîýêîëîãèè.

3. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè êîíñòàòèðóþò âîçìîæ-
íîñòü îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèÿ ãèäðîáèîëîãè÷åñêèõ
è íàõîäÿùèõñÿ íà ñòûêå ñ íèìè èññëåäîâàíèé íà áàçå
ÓÍÖ «Íàðî÷àíñêàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ» ó÷åíû-
ìè âñåõ ñòðàí, à òàêæå âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ó÷åá-
íûõ ïðàêòèê ñòóäåíòîâ, âûïîëíåíèå äèïëîìíûõ è àñ-
ïèðàíòñêèõ ðàáîò è âûðàæàþò íàäåæäó, ÷òî ÓÍÖ áó-
äåò è äàëüøå ôóíêöèîíèðîâàòü êàê óíèâåðñèòåòñêîå
ïîäðàçäåëåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå ïîäãîòîâêó ìîëîäûõ
íàó÷íûõ êàäðîâ. Ïðåäëîæåíî îðãàíèçîâàòü íà áàçå
ÓÍÖ «ÍÁÑ» øêîëû äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ ïî ðàçëè÷-
íûì íàïðàâëåíèÿì ãèäðîáèîëîãèè.

4. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïðèøëè ê âûâîäó î
íåîáõîäèìîñòè îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-
íèå íà âîïðîñû ïîäãîòîâêè êàäðîâ â
îáëàñòè ãèäðîýêîëîãèè. Ðåêîìåíäîâàíî
Ìèíèñòåðñòâàì îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè è
ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí âêëþ÷èòü â ñòàí-
äàðò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêîëîãèÿ» îá-
ùèå êóðñû è ñïåöèàëèçàöèè ïî âîäíîé
ýêîëîãèè è ãèäðîáèîëîãèè.

5. Êîíôåðåíöèÿ ïðèçûâàåò ê äàëü-
íåéøåìó èçó÷åíèþ âîïðîñîâ è ðàçðàáîò-
êå êðèòåðèåâ îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîé
îïàñíîñòè àíòðîïîãåííûõ âîçäåéñòâèé,
â òîì ÷èñëå ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè
õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ (êñåíîáèîòèêîâ),
ìåòîäîâ èõ òåñòèðîâàíèÿ.

6. Êîíôåðåíöèÿ ñ÷èòàåò íåîáõîäè-
ìûì íàïðàâèòü óñèëèÿ ó÷åíûõ íà èñ-
ñëåäîâàíèå âçàèìîñâÿçè ñòðóêòóðíûõ è
ôóíêöèîíàëüíûõ àñïåêòîâ âîäíûõ ýêî-
ñèñòåì ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè òåîðèè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ âîäíûõ ýêîñèñòåì, îáåñ-

ïå÷åíèÿ ðàöèîíàëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ñîõðàíåíèÿ
áèîðàçíîîáðàçèÿ è äð.

7. Êîíôåðåíöèÿ îáðàùàåò âíèìàíèå èññëåäîâàòå-
ëåé íà íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà è ðàçðàáîòêè íîâûõ àê-
òóàëüíûõ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ïî èññëåäîâàíèþ
ïðîäóêöèè â âîäíûõ ýêîñèñòåìàõ íåçàìåíèìûõ äëÿ
÷åëîâåêà áèîõèìè÷åñêèõ âåùåñòâ ñ öåëüþ îáåñïå÷å-
íèÿ íàñåëåíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêè ïîëíîöåííûìè ïðîäóê-
òàìè ïèòàíèÿ.

8. Êîíôåðåíöèÿ ñ÷èòàåò öåëåñîîáðàçíûì âîññòàíî-
âèòü â ðàéîíå Íàðî÷àíñêèõ îçåð ðàáîòû ïî èñêóññò-
âåííîìó âîñïðîèçâîäñòâó öåííûõ âèäîâ ðûá: ñèãà,
ðÿïóøêè, ñóäàêà è äð. Äëÿ ýòîé öåëè ðåêîìåíäóåòñÿ
ñîçäàòü â ðàéîíå ñïåöèàëèçèðîâàííûå õîçÿéñòâà ïî
ïðîèçâîäñòâó êðóïíîðàçìåðíîãî ïîñàäî÷íîãî ìàòåðè-
àëà, âîññòàíîâèòü ðàáîòû ïî âñåëåíèþ â îçåðà Íàðî-
÷àíñêîé ãðóïïû óãðÿ â äîñòàòî÷íûõ äëÿ îðãàíèçàöèè
ïðîìûñëà êîëè÷åñòâàõ, ÷òî ïîâûñèò ñïîñîáíîñòü âî-
äîåìîâ ê ñàìîî÷èùåíèþ, ðåíòàáåëüíîñòü ðûáîâîäñòâà
è âîçìîæíîñòü ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ öåííûìè ïèùå-
âûìè ïðîäóêòàìè.

9. Êîíôåðåíöèÿ ñ÷èòàåò àêòóàëüíîé àêòèâèçàöèþ
ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ðàñøèðå-
íèå íàó÷íûõ ñâÿçåé ñ ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè è ó÷åíûìè çàðóáåæíûõ ñòðàí è ðåêîìåíäóåò àê-

òèâíåå ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíûõ íàó÷-
íûõ ïðîåêòàõ ïî àêòóàëüíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì ãèäðîýêîëîãèè. Êîíôåðåíöèÿ
ïðèçûâàåò ó÷åíûõ áûòü áîëåå äèíàìè÷-
íûìè, íå óñòóïàòü çàâîåâàííûå âî ìíî-
ãèõ îáëàñòÿõ íàó÷íûå ïðèîðèòåòû è
âíåäðÿòü ñâîè ðàçðàáîòêè â ïðàêòèêó.

10. Îòìå÷àåòñÿ íåäîñòàòî÷íîñòü îï-
ðåäåëèòåëåé ïî ðàçíûì ãðóïïàì ãèäðî-
áèîíòîâ; ðåçêîå ñíèæåíèå ðàáîò ïî îï-
ðåäåëåíèþ ïåðâè÷íîé ïðîäóêöèè â âî-
äîåìàõ; îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà íåîá-
õîäèìîñòü ðàçâèòèÿ âîäíîé ìèêîëîãèè.

11. Ó÷èòûâàÿ âàæíóþ ðîëü â ðàçâè-
òèè ãèäðîáèîëîãè÷åñêîé íàóêè îñíîâà-
òåëÿ Íàðî÷àíñêîé áèîëîãè÷åñêîé ñòàí-
öèè âûäàþùåãîñÿ ãèäðîáèîëîãà, çàñëó-
æåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÑÑÑÐ, ÷ëåíà-
êîððåñïîíäåíòà ÀÍ ÑÑÑÐ Ã.Ã. Âèíáåð-
ãà, áîëåå 20 ëåò ïðîðàáîòàâøåãî â Áå-
ëîðóññêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåð-

С д.б.н.  Л.П.  Рыжковым,
проф. кафедры зоологии Петро-
заводского университета.

В перерывах между заседаниями участники конференции
могли прогуляться в сосновом бору возле оз. Нарочь.
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ñèòåòå, êîíôåðåíöèÿ õîäàòàéñòâóåò î ïðèñâîåíèÿ Íà-
ðî÷àíñêîé áèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè èìåíè ïðîôåññîðà
Ã.Ã. Âèíáåðãà.

12. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè áëàãîäàðÿò îðãêîìè-
òåò çà îòëè÷íóþ îðãàíèçàöèþ êîíôåðåíöèè è ïðåäîñ-
òàâëåííóþ âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ è îáìåíà íàó÷íûìè
äîñòèæåíèÿìè ìåæäó ó÷åíûìè ðàçíûõ ñòðàí.

Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè îïóáëèêîâàíû â ñïåöèàëü-
íîì òîìå íà 653 ñòðàíèöàõ.

Èíñòèòóò áèîëîãèè ïðåäñòàâëÿëè íà êîíôåðåíöèè
ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè ýêîëîãèè âîäíûõ îðãàíèçìîâ
Ëîñêóòîâà Î.À. è Ñàäûðèí Â.Ì. Ìîé äîêëàä (Ëîñêó-
òîâîé Î.À.) áûë ïîñâÿùåí ñîñòîÿíèþ äîííûõ áèîöå-
íîçîâ îçåð áàññåéíà ðåêè Áîëüøàÿ Ñûíÿ (Ïðèïîëÿð-
íûé Óðàë). Èññëåäîâàíèÿ áûëè îñóùåñòâëåíû â ðàì-
êàõ ðîññèéñêî-ãîëëàíäñêîé ïðîãðàììû «PRISM». Â
äîêëàäå Ñàäûðèíà Â.Ì. áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòà-
òû èçó÷åíèÿ ñêîðîñòè ðîñòà è ñóòî÷íîé óäåëüíîé ïðî-
äóêöèè ëè÷èíîê ñòðåêîç Aeschna juncea (L.), Libellula
quadrimaculata (L.), Sympetrum vulgatum (L.).

Â õîäå ðàáîòû êîíôåðåíöèè áûëà îðãàíèçîâàíà
ýêñêóðñèÿ íà Ãîëóáûå îçåðà, âî âðåìÿ êîòîðîé áëàãî-

äàðÿ ÷óäåñíîé ïîãîäå ó÷àñòíèêè ìîãëè ïîëþáîâàòüñÿ
êðàñèâûìè óãîëêàìè ïðèðîäû Áåëîðóññèè â ïåðèîä
çîëîòîé îñåíè.

Ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå íà ïðèåçæèõ
ïðîèçâåë ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Áåëãîñóíèâåðñè-
òà, ãäå ïðîèñõîäèëà ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ. Â çäà-
íèè âñþäó ñäåëàí åâðîðåìîíò, èìååòñÿ îòëè÷íûé ãåî-
ëîãè÷åñêèé ìóçåé, ñòóäåíòû îáó÷àþòñÿ â ïðåêðàñíûõ
àóäèòîðèÿõ, à îòäûõàþò â êðàñèâî îôîðìëåííîì äåðå-
âüÿìè, êóñòàðíèêàìè è öâåòàìè óíèâåðñèòåòñêîì ñêâå-
ðå. Ê ñîæàëåíèþ, íàì íå óäàëîñü ïîñåòèòü áèîëîãè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà, íàõîäÿùèéñÿ çà ãî-
ðîäîì, íî ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ ôàêóëüòåòà, ýòî íî-
âîå ñîâðåìåííîå çäàíèå, ïîñòðîåííîå ïî åâðîñòàíäàð-
òàì, â êîòîðîì åñòü äàæå çèìíèé ñàä ñ îáèòàþùèìèì
â íåì ïòèöàìè.

Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû åùå ðàç ïîáëàãîäàðèòü
ãîñòåïðèèìíûõ õîçÿåâ-ìèí÷àí, ïðèëîæèâøèõ âñå óñè-
ëèÿ, ÷òîáû ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ìîãëè ïëîäîòâîð-
íî ïîðàáîòàòü, à òàêæå îòäîõíóòü è ïîîáùàòüñÿ â íå-
ôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå.

ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòò
ÐÀÁÎÒÀ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ Â 2003 ãîäó

д.б.н. А. Кудяшева
уч. секретарь диссертационного совета Д.004.007.01

Диссертационный совет Института
биологии в январе 2003 года получил
утверждение ВАКа нового состава сове-
та на следующие пять лет. За прошед-
ший год в совете было защищено девять
кандидатских диссертаций, из них две –
по специальности «ботаника», осталь-
ные – по «экологии».

 Следует отметить, что сотрудника-
ми Института было защищено всего че-
тыре диссертации. Можно сказать, что
обе ботанические работы были пред-
ставлены сотрудниками не нашего ин-
ститута, но они были достаточно осно-
вательные и результаты работ были по-
лучены за многолетний период. Так, дис-
сертация ассистента кафедры общей
биологии Тамбовского государственно-
го университета Л.Ф. Яндовка была по-
священа исследованию процессов фор-
мирования генеративных органов расте-
ний видов Cerasus vulgaris Mill C. tomen-
tosa (Thunb.) Wall в связи с  водным ре-
жимом. Впервые детально изучено вли-
яние водного стресса на процессы мик-
ро- и макроспорогенеза, эмбриогенез,
развитие эндосперма и семян у этих ви-
дов растений. Выявлено явление цито-
миксиса в процессе мейоза при макро-
спорогенезе. На основе изучения данных
процессов автором разработаны практи-
ческие рекомендации по оптимизации
поливного режима и предложены дозиро-
ванные поливы растений в критические
периоды развития генеративных органов.

Вторая работа по ботанике научного
сотрудника «Присурского» заповедника
Налимовой Н.В. была посвящена оцен-
ке флористического разнообразия, вы-
явлению и характеристике популяций
редких видов растений государственно-
го природного заповедника «Присурс-
кий», разработке рекомендаций по их
охране. Работу Н.В. Налимовой отлича-
ет большая тщательность, основатель-
ность полученных данных, богатый ил-
люстративный материал, выполненный
лично автором, аккуратность. В диссер-
тации проведена инвентаризация видо-
вого состава растений флоры заповед-
ника и составлен ее конспект. Автором
обнаружено 46 не зафиксированных ра-
нее в Республике Чувашия видов расте-
ний, один из которых – эндемик Средне-
го Поволжья, а находки 15 видов расте-
ний позволили уточнить границы их аре-
алов. Проведена оценка флористическо-
го разнообразия заповедника по показа-
телям альфа- и гамма-разнообразия, про-
анализированы таксономическая и гео-
графическая структуры, эколого-ценоти-
ческий и биоморфный состав флоры.
Автором составлен список редких видов
растений заповедника и для них опреде-
лены введенные критерии редкости. Раз-
работаны рекомендации по охране ред-
ких видов. Полученные данные исполь-
зованы в «Красной книге Чувашской Рес-
публики» и материалы флористических
исследований могут стать научной базой

для подготовки критической сводки по
флоре республики.

Две диссертации научных сотрудни-
ков лаборатории водных организмов
Института экологических проблем Севе-
ра УрО РАН из г. Архангельск были близ-
ки по тематике и структуре. В диссерта-
ционной работе Н.А. Тарасовой были
изучены особенности распространения
мезозоопланктона юго-востока Баренце-
ва моря в период начального освоения
прибрежных месторождений Тимано-
Печорской нефтегазаносной провинции,
а в работе А.В. Семушина была изучена
экология гетеротрофного бактериопланк-
тонного сообщества прибрежных поверх-
ностных вод Соловецкого архипелага. В
обеих работах рассматриваются числен-
ность, динамика, видовая структура, до-
минирующие группы и популяции мезо-
зопланктона и микроорганизмов.

Научные сотрудники отдела лесоби-
ологических проблем Севера в этом году
представили и защитили две работы,
которые посвящены вопросам биопро-
дукционного процесса в лесах таежной
зоны. В диссертации младшего научно-
го сотрудника Т.А. Пристовой рассмот-
рен круговорот азота и зольных элемен-
тов в лиственно-хвойном насаждении,
определены биологическая продуктив-
ность, потоки азота и зольных элемен-
тов в системе почва-фитоценоз, показа-
на динамика поступления опада на по-
верхность почвы, дана оценка интенсив-
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ности разложения и минерализации ра-
стительных остатков. Полученные дан-
ные могут быть использованы при раз-
работке лесохозяйственных мероприя-
тий по улучшению минерального пита-
ния в фитоценозах с преобладанием в
составе древостоя березы и осины и
направленного круговорота химических
элементов в условиях средней тайги
Республики Коми. Диссертационная ра-
бота научного сотрудника С.И. Тарасо-
ва посвящена оценке теплообмена ели
с применением математической модели
теплового взаимодействия растения с
окружающей средой. Автором создана
измерительная система, позволяющая
производить измерение температурных
полей вегетативных органов древесных
растений.

Младшим научным сотрудником от-
дела геоботаники и проблем природо-
восстановления А.Н. Панюковым была
защищена диссертация на тему «Биоло-
гическое разнообразие фитоценозов как
показатель состояния антропогенно
трансформированных тундровых экоси-
стем». Автором изучено биологическое
разнообразие многолетнего сеяного луга
в связи с изменением условий его эксп-
луатации и проведен мониторинг состо-
яния вторичной (восстановленной) эко-
системы. Полученные автором данные
впервые дают возможность определить
степень устойчивости и особенности
стабильного продуктивного состояния
многолетней агросистемы в условиях
Крайнего Севера с использованием био-

разнообразия как критерия оценки. Ре-
зультаты исследований для тундровой
зоны об эволюции многолетней агроси-
стемы в условиях снятия режима ухода
и эксплуатации вносят существенный
вклад в развитие общего луговедения и
могут способствовать развитию теоре-
тических основ проблемы оптимизации
процесса природопользования.

Диссертационная работа старшего
преподавателя кафедры ботаники Сык-
тывкарского государственного универси-
тета Н.Н. Молодкиной является итогом
многолетних исследований и посвяще-
на установлению видового состава, вы-
делению и изучению биологии и эколо-
гии возбудителей микозов особо опас-
ных вредителей сосновых молодняков в
подзоне средней тайги Республики Коми.
Автором проведено изучение энтомо-
фильных грибов в условиях искусствен-
ных насаждений на основных вредите-
лях сосновых молодняков, выявлена
систематическая структура грибов, их
встречаемость на различных видах на-
секомых-бластофагов и на разных фа-
зах развития.

В стенах Института была защищена
диссертация, посвященная экологии
песца, которая была представлена на-
учным сотрудником НТЦ «Шельф» В.В.
Ануфриевым. В многолетней работе,
выполненной на базе Института, изуче-
ны закономерности и причины долговре-
менной (внутривековой и вековой) дина-
мики пространственно-экологической
структуры популяции песца восточно-

европейских тундр, исследован меха-
низм влияния изменения климата и ано-
мальной амплитуды температур много-
летнего периода на структуру  популяции
вида. На основе полученных данных осу-
ществлена бонитировка Большеземель-
ской тундры Ненецкого автономного ок-
руга по продуктивности песцовых угодий,
даны рекомендации по выделению уго-
дий под промыслово-охотничьи хозяй-
ства, разработаны рекомендации по их
охране при разведке и добычи нефти.

Итак, представленные и защищен-
ные диссертационные работы в 2003
году были посвящены изучению разно-
образия биологических ресурсов евро-
пейского Севера, их охране, рациональ-
ному использованию и возобновлению.
Однако следует отметить, что диссертан-
ты не умеют квалифицированно и гра-
мотно оформлять как документы, пред-
ставляемые в совет до защиты диссер-
тации, так и особенно после защиты,
направляемые в ВАК РФ. Одной из сла-
бых сторон представляемых кандидатс-
ких диссертаций является отсутствие
статей в центральных изданиях. Как пра-
вило, список работ по теме диссертаций
представлен тезисами и материалами
докладов конференций, совещаний. Хо-
чется пожелать будущим диссертантам,
сотрудникам Института биологии быст-
рейшего представления диссертаций в
наш  совет, при этом правильно оформ-
лять документы и сами диссертации и
успешно защищать в стенах Института.

ÄÅÍÜ ÀÑÏÈÐÀÍÒÀòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
«ФАБРИКА КАНДИДАТОВ», ИЛИ ДЕНЬ АСПИРАНТА 2003

к.б.н. Е. Гармаш

Â Èíñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ôóíêöèîíèðóåò Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ (äàëåå ÑÌÓ), äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäûõ ó÷åíûõ, àñïèðàí-
òîâ è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðåøåíèÿ íàó÷íûõ è âàæíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. Íå ñåêðåò, ÷òî âî ìíîãîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ðîñò íàó÷íûõ êàäðîâ Èíñòèòóòà îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè «êóçíèöû êàíäèäà-
òîâ íàóê» – àñïèðàíòóðû. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ñîòðóäíèêàìè Èíñòèòóòà áûëî çàùèùåíî 45 äèññåðòàöèé íà
ñîèñêàíèå ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, èç íèõ 37 – àñïèðàíòàìè, ïðåäñòàâèâøèìè â ñðîê ñâîè äèññåðòàöèè. Çà
ýòèìè öèôðàìè áîëüøîé òðóä àñïèðàíòîâ, èõ ðóêîâîäèòåëåé è çàñëóãà äèðåêòîðà Èíñòèòóòà Àíàòîëèÿ
Èâàíîâè÷à Òàñêàåâà, êîòîðûé íå òîëüêî ïîñòîÿííî ïðèçûâàåò ìîëîäåæü ðàñòè ïðîôåññèîíàëüíî, íî è îêàçû-
âàåò ðåàëüíóþ ïîääåðæêó. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÑÌÓ îáúåäèíÿåò ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ 84 ìîëîäûõ íàó÷íûõ
ñîòðóäíèêà Èíñòèòóòà. Èç íèõ 26 èìåþò ó÷åíóþ ñòåïåíü, 19 – áåç ó÷åíîé ñòåïåíè è 39 àñïèðàíòîâ.

12 íîÿáðÿ 2003 ã. ñîñòîÿëîñü îò÷åòíî-ïåðåâûáîð-
íîå ñîáðàíèå ÑÌÓ ïðè ó÷àñòèè äèðåêòîðà À.È. Òàñêà-
åâà, çàì. äèðåêòîðà ïî íàóêå Ò.Ê. Ãîëîâêî, îòâåòñòâåí-
íîé çà êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ÑÌÓ, à òàêæå ñî-
òðóäíèêîâ, êîòîðûì íåáåçðàçëè÷íà æèçíü ìîëîäûõ
ó÷åíûõ è àñïèðàíòîâ Èíñòèòóòà. Îöåíèâ ðàáîòó ïðå-
äûäóùåãî ÑÌÓ íà «óäîâëåòâîðèòåëüíî», åäèíîäóøíî
áûëî ðåøåíî èçáðàòü íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà. Îáùèì ãî-
ëîñîâàíèåì áûëî âûáðàíî 11 ìîëîäûõ êàíäèäàòîâ íàóê

è àñïèðàíòîâ ðàçíûõ ëåò îáó÷åíèÿ (Åëåíà Øàìðèêî-
âà, Àëåêñàíäð Ìàøèêà, Àëåêñåé Ìåäâåäåâ, Äåíèñ Ãó-
ðüåâ, Ñâåòëàíà Ìàñëîâà, Ìàðèÿ Áàòóðèíà, Àíäðåé
Ïàíþêîâ, Äåíèñ Êîñîëàïîâ, Âëàäèìèð Êàíåâ, Àííà
Âîêóåâà, Íàäåæäà Ãîí÷àðîâà) è ïðåäñåäàòåëü – Åëåíà
Ãàðìàø, êîòîðàÿ ïåðâîé çàäà÷åé ÑÌÓ ïîñòàâèëà îðãà-
íèçàöèþ è ïðîâåäåíèå Äíÿ àñïèðàíòà. Ýòîò òðàäèöè-
îííûé â Èíñòèòóòå ïðàçäíèê, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðîâî-
äèëñÿ â ïðîøëîì ãîäó. Ïîýòîìó, ñîáðàâøèñü íà ñâîå
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ïåðâîå çàñåäàíèå, Ñîâåò ñ âîîäóøåâëåíèåì ïðèñòóïèë
ê îðãàíèçàöèè ïðåäñòîÿùåãî ïðàçäíèêà, íà ïîäãîòîâ-
êó ê êîòîðîìó áûëî îòâåäåíî âñåãî äâå íåäåëè. Íàïîì-
íþ, ÷òî îáû÷íî Äåíü àñïèðàíòà ïðîõîäèò â ôîðìå
ÊÂÍ – ìåæäó áûâøèìè è âíîâü ïðèáûâøèìè â Èí-
ñòèòóò àñïèðàíòàìè. Îáå êîìàíäû äî ïîñëåäíåé ìèíó-
òû ãîòîâèëèñü ê âûñòóïëåíèþ, êîòîðîå íà÷àëîñü ïîä
çâóêè «ãèìíà» è òîðæåñòâåííûé âûíîñ «øòàíäàðòà»
â âèäå ëîïàòû ñ ãåðáàðíîé ñåòêîé è ÷àñòÿìè ïòè÷åê-
÷ó÷åë, ñèìâîëèçèðóþùåì îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íà-
ó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Èíñòèòóòà.

Ãëàâíàÿ öåëü ÊÂÍ – ïðîâåðêà «ïðîôïðèãîäíîñòè»
ìîëîäîãî ïîïîëíåíèÿ, ýêçàìåí íà òî, ÷òî è â áóäóùåì
þìîð è ñìåõ áóäóò ïîäñïîðüåì â ðåøåíèè ãëîáàëüíûõ
è íå î÷åíü ãëîáàëüíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ìû
ðåøèëè èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì è óñòðîèòü êîíêóðñ-
èñïûòàíèå «Ôàáðèêà êàíäèäàòîâ», ïîýòîìó â êîíêóð-
ñå ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû «ïîëóôàáðèêàòîâ» è «ïðåòåí-
äåíòîâ íà çâàíèå ìýòðîâ».

Â ïåðâîì êîíêóðñå – ïðèâåòñòâèè – âûÿñíèëèñü
íàçâàíèÿ êîìàíä è èõ ðàâíûå øàíñû íà ïîáåäó. Êî-
ìàíäà «ïîëóôàáðèêàòîâ», ñîñòîÿâøàÿ èç àñïèðàíòîâ
ïåðâîãî è âòîðîãî ãîäîâ îáó÷åíèÿ, ïðåäñòàâèëà ñåáÿ
êàê «Ëþäè â áåëîì». Èñïîëüçóÿ âîçìîæíîñòè Multime-
dia, «âåëèêîëåïíîå çíàíèå» èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà è îñ-
íîâû ðóññêîãî, íà ñóä çðèòåëÿ è æþðè áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû ñöåíû íåëåãêîé, íî èíòåðåñíîé íàó÷íîé æèçíè
ìîëîäûõ àñïèðàíòîâ:

Ìû ïîêà åùå íå ìýòðû, íî óæå íå øêîëÿðû,
Ñèìïàòè÷íûå ñíàðóæè, è óïðÿìûå âíóòðè.
Î÷åíü òÿæêî íàì â íàóêå, ïîìîãèòå íàì, äðóçüÿ!
Íèêàêîé íàì ëè÷íîé æèçíè: âñå ðàáîòà, äà äåëà…
Íî íàóêà, äîðîãàÿ, ìû òåáÿ íå ïîäâåäåì,
Êàíäèäàòñêóþ ïðåäñòàâèì, äàëüøå ê äîêòîðñêîé ïîéäåì…

Âòîðàÿ êîìàíäà «ÑÌÓ 2003», ñîñòîÿâøàÿ èç ìîëî-
äûõ êàíäèäàòîâ è îäíîâðåìåííî ÷ëåíîâ ÑÌÓ, òîæå íå
óäàðèëà â ãðÿçü ëèöîì. Ðåáÿòà «ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íîãî óïðàâëåíèÿ» ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óìåíèå ñîçäà-
âàòü è ñòðîèòü ïðî÷íûé ôóíäàìåíò íàóêè:

×òî íàì ñòîèò äîì ïîñòðîèòü, äàæå öåëûé èíñòèòóò!
Ïîä ôóíäàìåíò âûðûòü ÿìó – ïî÷âîâåäû òóò êàê òóò.

Ðîþò òèõî, îñòîðîæíî, îòáèðàþò îáðàçöû
Íàêîïàþò â ïîëå äûðîê. Ïî÷âîâåäû – ìîëîäöû!

Åñëè íóæíî ñòàâèòü ñòåíû – ïðèáåãàþò ëåñíèêè.
Ñòåíû – òîíêàÿ ðàáîòà, áðåâíà òàùàò èç òàéãè.
Ùèïëþò ëèñòüÿ, áóðÿò áóðîì, æàëü ÷òî ëåñ ðàñòåò âäàëè.
Ýõ, ðîñëè á â ëåñó äåðåâüÿ, ÷òîáû â ãîðîä ñàìè øëè!

Äîì ïîñòðîåí – íà ðàçâåäêó ñîáðàëàñü ó÷åíûõ ðàòü.
Íà ñîñíå ðàñòåò ðîñÿíêà, èëè ãðóøà, èëü ïîãàíêà,
èëè ñòàðàÿ ïîðòÿíêà –
Âñå áîòàíèê äîëæåí çíàòü!

À åùå ïîëçåò íà âñòðå÷ó êó÷à âñÿ÷åñêèõ çâåðåé:
È ñëîíû è äðîçîôèëû – âñå ñêðåáóòñÿ ó äâåðåé.
È âûõîäèò ê íèì â õàëàòå. Êòî æå? Íåò, íå Àéáîëèò.
Ïðîñòî î÷åíü äîáðûé äÿäÿ – îðíèòîëîã, èõòèîëîã,
Ýíòîìîëîã è ýêîëîã – âñåì æèâîòíûì ãîâîðèò:

«Ïîëåçàéòå-êà â ïðîáèðêè. ß âàñ áóäó èçó÷àòü
Ïðî àêóëîâ-êðîêîäèëîâ äèññåðòàöèþ ïèñàòü».

È êèïèò âîêðóã ðàáîòà: êîâûðÿþòñÿ â äóïëå,
Ñòàâÿò òóò è òàì êàïêàíû íà õðîìîãî òàðàêàíà,
Ñìîòðÿò øêóðêó îò áàíàíà íà ïðåäìåòíîì íà ñòåêëå.
Ãäå-òî ãðåþò â òåðìîñòàòå ñèíå-æåëòûé äèñòèëëÿò.
Êóðÿò, ïàðÿò, ñóøàò, âàðÿò, ðåæóò, æàðÿò è åäÿò.

Âîò òàêîå çàâåäåíüå íàì ïîñòðîèòü óäàëîñü.
Ïîñòóïàéòå ê íàì ñêîðåå, ÷òîá âàì âåñåëî æèëîñü.
Íó à åñëè íå ïðèäåòå, ìû ïðèòàùèì âàñ ñèëêîì,
Êòî-òî äîëæåí æå ðàáîòàòü, è íå òîëüêî ÿçûêîì!

 Êàçàëîñü áû, íå îáåùàâøèé ìíîãî èíòåðåñíîãî
áëèöêîíêóðñ âîïðîñîâ-îòâåòîâ ñèëüíî ïîçàáàâèë âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ âîïðîñàìè êîìàíäû «ïîëóôàáðèêà-
òîâ». Âñå âîïðîñû áûëè ïîñâÿùåíû «îòêðûòèÿì» ÷ó-
êîòñêèõ ó÷åíûõ-ãåíåòèêîâ, äàâøèõ ìèðó â ðåçóëüòàòå
ñêðåùèâàíèÿ íåâèäàííûõ æèâîòíûõ. Îäíàêî íàðÿäó
ñ äîñòîèíñòâàìè, ó ýòèõ ñóùåñòâ áûëè è íåäîñòàòêè,
êîòîðûå ïðåäëàãàëîñü óñòðàíèòü. Êîìàíäà «ÑÌÓ 2003»
áûñòðî íàõîäèëà âûõîä èç íåëåãêèõ ñèòóàöèé è ïðåä-
ëàãàëà ÷óêîòñêèì ó÷åíûì íàó÷íî-îáîñíîâàííûå ðåêî-
ìåíäàöèè.

Начало Дня аспиранта – торжественное исполнение «гим-
на» Института обеими командами. Команда «СМУ 2003» в действии.
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Сергей Пестов (команда «полуфабрикатов») в роли Красно-
го колпачка, или Зеленого башмачка.

«Анабиоз» в исполнении Андрея Панюкова и Алексея Мед-
ведева (команда «СМУ 2003»).

Çàòåì ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ äîìàøíèõ çàäàíèé, âîç-
âåäåííûé â ðàíã ãëàâíîãî. Êîìàíäû ñîñòÿçàëèñü â ñïî-
ñîáíîñòÿõ ëîãè÷íîãî ïîñòðîåíèÿ íàó÷íîãî ðàññêàçà è
êîððåêòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåðìèíîëîãèè. Äëÿ ýòîãî
îíè çàðàíåå ïîëó÷èëè îäèíàêîâûå ñïèñêè áèîëîãè÷åñ-
êèõ òåðìèíîâ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè òàêèå, êàê çîáà-
òàÿ êîðîáî÷êà, êîëïà÷îê, áàðáóëà, ìîðôàêòèíû, ïëàç-
ìîëèòèê, ïîôëîåâèùå, ìîíîãàëàêòîçèëäèàöèëãëèöå-
ðîë, ñïîäîãðàììà è äð. Ñëîæíîñòü òåðìèíîâ è îòñóò-
ñòâèå ñâÿçè ìåæäó íèìè íå ñëîìèëî êîìàíäû. «Ëþäè
â áåëîì» ñî÷èíèëè î÷åíü òðîãàòåëüíóþ ñêàçêó î äå-
âî÷êå ïî èìåíè Êðàñíûé êîëïà÷îê, èëè Çåëåíûé áàø-
ìà÷îê, êîòîðîé íåîáõîäèìî áûëî äîíåñòè äèññåðòàöè-
îííóþ ðàáîòó îôèöèàëüíîìó îïïîíåíòó, ïðîáèðàÿñü
÷åðåç ëåñíûå äåáðè è âñòðå÷àÿñü ñ îïàñíîñòÿìè. Íà-
ïðèìåð, ñ ëåñíûì ÷óäîâèùåì-ïîôëîåâèùåì äåâî÷êà
ñïðàâèëàñü, äàâ åìó îòêóøàòü ïèðîæîê ñ ìîíîãàëàê-
òîçèëäèàöèëãëèöåðîëîì. Êîìàíäà «ÑÌÓ 2003», îêîí-
÷àòåëüíî çàïóòàâ âñåõ òåðìèíîëîãèåé è äîñåëå íåèçâå-
ñòíûìè ñëîâàìè, ïðîïåëà ëèíãâèñòè÷åñêóþ ñêàçêó (íà
îñíîâå ñêàçêè Ë. Ïåòðóøåâñêîé) è ðåêîìåíäîâàëà ðàñ-
ñêàçûâàòü åå íà íî÷ü äåòÿì ñîòðóäíèêîâ ðàçëè÷íûõ
ÍÈÈ. Ïðèâîäèì îòðûâîê ñêàçêè:

Ñÿïàë Ïëàçìîëèòèê äî ïîôëîåâèùà è óâîçèë áàð-
áóëêó ñ êîëïà÷êîì.

Ñÿïàë, ñÿïàë è âîëèò:
– Ñïîäîãðàìêè, Ñïîäîãðàìêè! Áàðáóëêà!
Ñïîäîãðàìêè ïðèñÿïàëè è áàðáóëêó ñòðÿìêíóëè ñ

êîïûòíåì åâðîïåéñêèì. Ñòðÿìêíóëè è íàäóäîíèëèñü…
Âîïðîñ ÷èòàòåëþ íà çàñûïêó: êòî òàêèå áàðáóëêè

è ïî÷åìó î íèõ äóäîíÿòñÿ?
Áûëè åùå äðóãèå êîíêóðñû, â êîòîðûõ êîìàíäû

ïðîÿâèëè âåñü ñâîé óìñòâåííûé è äâèãàòåëüíûé ïî-
òåíöèàë. Â êîíöå æþðè ïîäâåëî èòîãè è âûíåñëî âåð-
äèêò – ïîáåäèëà äðóæáà, à íàøè ìîëîäûå ïîëóôàáðè-
êàòû äîñòîéíî âûäåðæàëè âñå èñïûòàíèÿ è îíè ïî
ïðàâó ìîãóò íîñèòü ãðîìêîå èìÿ – ÀÑÏÈÐÀÍÒ. Îíè
ïðîèçíåñëè òðàäèöèîííóþ êëÿòâó, ïîëó÷èëè ïàìÿò-
íûå ìåäàëè è ñëàäêèå ïîäàðêè â âèäå òîðòîâ, êîòîðûå
áûëè áëàãîïîëó÷íî ñúåäåíû çà ÷àåì è ïðîñìîòðîì äî-
êóìåíòàëüíîé âèäåîñúåìêè ïðàçäíèêîâ Èíñòèòóòà.
Ïðîâåäåíèå Äíÿ àñïèðàíòà ñòàëî òàêæå âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå äèðåêòîðà À.È. Òàñ-
êàåâà è ïðîôêîìà Èíñòèòóòà. Áîëüøîå ñïàñèáî çà òåõ-

íè÷åñêóþ ïîìîùü ñîòðóäíèêàì èíæåíåðíîãî îòäåëà,
à òàêæå âñåì, êòî ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàçä-
íèêå. Òàê äåðæàòü!

À òåïåðü ïîçâîëüòå ïîèìåííî ïðåäñòàâèòü íàøèõ
íîâûõ àñïèðàíòîâ:
Ãîí÷àðîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà – 03.00.05 – áîòàíèêà
Ñåìåíîâà Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà – 03.00.05 – áîòàíèêà
Çèíîâüåâà Àóðèêà Íèêîëàåâíà – 03.00.09 – ýíòîìîëîãèÿ
Ïåñòîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ – 03.00.09 – ýíòîìîëîãèÿ
Ñêóãîðåâà Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà – 03.00.16 – ýêîëîãèÿ
Ðóäàêîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà – 03.00.16 – ýêîëîãèÿ
Äûìîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ – 03.00.27 – ïî÷âîâåäåíèå
Áåëîãîëîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ – 03.00.01 – ðàäèîáèîëîãèÿ
Åôàíîâà Þëèÿ Ãåííàäüåâíà – 03.00.01 – ðàäèîáèîëîãèÿ

Æåëàåì Âàì, äîðîãèå àñïèðàíòû, óñïåõîâ íà íàó÷-
íîì ïîïðèùå è íîâûõ îòêðûòèé!

Â ïëàíàõ ÑÌÓ ìíîãî äåë. Îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå åæåãîäíîé, óæå
XI Ìîëîäåæíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè Èíñòèòóòà áèî-
ëîãèè (21-23 àïðåëÿ 2003 ã.), êîòîðàÿ ïðîéäåò â ðàì-
êàõ XV Êîìè Ðåñïóáëèêàíñêîé ìîëîäåæíîé íàó÷íîé
êîíôåðåíöèè. 10 äåêàáðÿ 2003 ã. íà ó÷åíîì ñîâåòå
Èíñòèòóòà óòâåðæäåíî èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî êîí-
ôåðåíöèè. Öèðêóëÿðû óæå ðàçîñëàíû ïî òåì íàó÷-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì, ãäå ìîëîäûå ó÷åíûå ðåøàþò áèî-
ëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû.

Äðóãèìè çàäà÷àìè ÑÌÓ ÿâëÿþòñÿ ïðîâåäåíèå íà-
ó÷íûõ ñåìèíàðîâ ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì áèîëîãèè,
ðàçâèâàåìûì ìîëîäûìè ó÷åíûìè è àñïèðàíòàìè Èí-
ñòèòóòà; èíôîðìèðîâàíèå ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ïî÷òó î
íàëè÷èè êîíêóðñîâ íà ïðèñâîåíèå ãðàíòîâ è ïðîâåäå-
íèè êîíôåðåíöèé äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è àñïèðàíòîâ;
ó÷àñòèå â ñîñòàâëåíèè íîâîãî ïðîåêòà êîëëåêòèâíîãî
äîãîâîðà, îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíûõ âðåìåííûõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé; îáñóæäåíèå è âûäâèæåíèå àñïèðàíòîâ è
ìîëîäûõ ó÷åíûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ ìîëîäåæ-
íûõ êîíêóðñàõ è, êîíå÷íî, ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé
æèçíè Èíñòèòóòà.

Î ðàáîòå ÑÌÓ è èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ â íàøåì
Èíñòèòóòå ìû áóäåì ïîñòîÿííî èíôîðìèðîâàòü Âàñ,
äîðîãèå ÷èòàòåëè, íà ñòðàíèöàõ «Âåñòíèêà». Âû òàê-
æå ìîæåòå âñå èíôîðìàöèþ î ÑÌÓ íàéòè, ïîñåòèâ íàø
ñàéò â Èíòåðíåòå: http://ib.komisc.ru/sovet

http://ib.komisc.ru/sovet
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ÝÊÎËÎÃÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÍÅÃÈÐÜ»òòòò òòòò

БАБОЧКА ПОД СНЕГОМ

Александра Чабанова

Бабочка под снегом... Это кажется ка-
кой-то зимней сказкой. Хотя и принято
говорить, что под снегом тепло: он – как
одеяло для насекомых, птиц, зверей, но
все равно зимовать на остывшей земле,
наверное, очень холодно. Особенно,
если у тебя нет меховой шубы, и гнезда
ты не построил, норки себе не вырыл.
Трудно себе представить, что именно так
неуютно зимует лимонница, хрупкая и
нежная бабочка с  лимонно-желтыми
крыльями. Осенью  ветер пронзает ее
маленькое тельце и бросает на землю,
где она тут же теряется желтеньким ли-
сточком в опавшей листве деревьев.
Природа мудро распорядилась, чтобы
насекомое легко и быстро погружалось
в зимний сон.

Давайте немного пофантазируем о
том, что может присниться лимоннице.
«Вот и долгожданное лето! Нужно ско-
рее искать в чаще леса любимую кру-
шину. Ее кусты для меня – возможность
оставить свои яйца, и я буду уверена, что
доброе растение выкормит моих гусе-
ниц, да и куколок укроет в своей листве.
Мы с крушиной как родственники – ты-
сячу  лет длится наша привязанность, мы
даже похожи друг на друга – мои кры-
лышки на ее листья: вытянулись на вер-
шинах в остренькие клювики. И окраска
у нас сходная, почти одинаковая: блед-
но-зеленая. Сяду  я на ветку  и раство-
рюсь в зелени кустарников. Нет у меня
ни когтей, ни клыков, чтобы отбиваться

от врагов, но с такой верной подругой я
спокойна. Ах, лето! Лето!».

А сейчас зима, и бабочка погружена
в зимний сон. Тихо-тихо бьется ее кро-
хотное сердечко, медленно течет по со-
судам  холодная гемолимфа, сгорают
запасы жира, согревая ее теплом.

ВАВИЛОНСКИЙ СПОР
(ЧЕЙ ХВОСТ ЛУЧШЕ)

Это было так давно, когда Бог еще
не создал людей, а звери разговарива-
ли. Собрались они однажды строить
Вавилонскую башню (надо ведь где-то
жить!) Много туда зверей пришло вся-
ких, всех не перечесть.

 Как-то зашел разговор о хвостах.
Разговор начали обездоленные Кроты:
«Крохотный хвостик для землекопа не
помеха, а вот длинный в подземном ко-
ридоре легко мог бы за что-нибудь за-
цепиться. И тогда ни продвинуться впе-
ред, ни развернуться в тесном проходе,
чтобы возвратиться назад, отцепиться».
Заяц  подтвердил: «Хвост оказался лиш-

ним и для животных, обитающих в кус-
тарниках или густой траве». «Ну, нет!» –
в один голос провозгласили рыбы, пти-
цы, пресмыкающиеся. «Хвост помогает
нам лазать по древесным стволам. Еще
чаще мы пользуемся им как страховоч-
ным канатом или пятой рукой, путеше-
ствуя по ветвям деревьев. Мы цепляем-
ся хвостом за ветви и можем даже по-
виснуть на нем», – сказал один из  хаме-
леонов.

 «Нам тоже без хвоста не обойтись,
– промолвили древесные змеи, – ведь у
нас нет лап. Уцепившись кончиками хво-
ста  за ветку, змея осторожно опускает
вниз свое тонкое тело и, повиснув вниз
головой, ищет опору». «А как же я? Во
время линьки на кончике моего хвоста
образуется «погремушка» – 5-8 сегмен-
тов несброшенной кожи. Стыдно, но ис-
пугавшись, я приподнимаю кончик хвос-
та и начинаю вибрировать» – прошепта-
ла гремучая змея. Крупные ящерицы
вараны, живущие в степях и пустынях
Средней Азии сказали так: «Мы жесто-
кие и, обороняясь от хищника, бьем его
своим хвостом, как кнутом». «Удар бы-
вает так силен, – подтвердили крокоди-
лы, – что может привести к перелому  ко-
стей». Ответ мелкой ящерки был таков:
«Мы, попав в лапы к хищнику, стараем-
ся «откупиться». В этом случае напря-
жением специальных мышц мы перела-
мываем себе один из позвонков основа-
ния хвоста и отбрасываем его. Напада-
ющий хватает конвульсивно извиваю-
щийся хвост, а я – его хозяйка, тороп-
люсь удрать», «Представляете, – не мог-
ли  угомониться вараны, – мы отклады-
ваем излишки жира в основание хвос-
та», «А мы…», – закричали птицы. «А
мы…», – пропищали тушканчики.

Никто не смог успокоить спорящих
зверей, и Бог лишил их дара речи. С тех
пор звери не разговаривают.

Окончание. Начало в № 12 (2003 г.).
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Ô Å Â Ð À Ë Ü :  ÊÀËÅÍÄÀÐÜ  ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÀ

ÏÀÒÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÕÎÌÈ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

ÍÀÊÓË ÃËÅÁ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×

ÊÎÇÓÁÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÈÃÍÀÒÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ

ÌÀÐÒÛÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÅÂÑÅÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ØÈÐßÅÂÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÏÀÒÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÒÀÑÊÀÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÇÀÁÎËÎÖÊÀß ÎËÜÃÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ

ÒÀÁÀËÅÍÊÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÑÈÄÎÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
ÇÀÃÈÐÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÈÒÀËÜÅÂÍÀ

ÁÀËÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀ

1

3

4

5

6

8

9

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

24

25

26

27

28

ÏÀÍÜÊÈÍÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÊÓÑÒÛØÅÂÀ ÀÍÍÀ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÍÀ
ÒÓÌÀÍÎÂ ÌÀÊÑÈÌ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×

ÄÎÍÖÎÂ ÀÍÄÐÅÉ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×

ÌÀÐÒÛÍÅÍÊÎ ÂÅÐÀ ÀÍÒÎÍÎÂÍÀ
ÊÎÂËÅÐ ËÈÄÈß ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ
ØÀÌÐÈÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ Âß×ÅÑËÀÂÎÂÍÀ

ÊÎ×ÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÊÀËÈÑÒÐÀÒÎÂÈ×

ÙÀÍÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅ×ÈÑËÀÂÎÂÈ×

ÊÎÑÒÐÎÌÈÍ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÀÐÊÀÄÜÅÂÈ×

ÍÎÑÊÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ

ÍÀÉÌÓØÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÇÀÕÎÆÈÉ ÈËÜß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×

ÁÀÄÓËÈÍÀ ÍÀÒÀËÜß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ

ÓËËÅ ÇÈÍÀÈÄÀ ÃÅÎÐÃÈÅÂÍÀ

ÔÈÒÎÝÊÄÈÑÒÅÐÎÈÄÛ / Ïîä ðåä. Â.Â. Âîëîäèíà. – ÑÏá.: Íàóêà, 2003. – 293 ñ.

Êîëëåêòèâ àâòîðîâ: Ë.È. Àëåêñååâà, Ý.Í. Àíóôðèåâà, Â.Â. Âîëîäèí, Ñ.Î. Âîëî-
äèíà, Ë. Äàéíàí (Ýêñåòåð, Âåëèêîáðèòàíèÿ), Ë.À. Êîâëåð, Í.À. Êîëåãîâà, Ð. Ëà-
ôîí (Ïàðèæ, Ôðàíöèÿ), Â.Ã. Ëóêøà, À.Ì. Íîñîâ (Ìîñêâà), È.Â. Îðëîâà (Ïóùè-
íî), Í.Ê. Ïîëèòîâà, Ë.Ä. Ï÷åëåíêî, Å.À. Ïøóíåòëåâà, È.Í. Ñìîëåíñêàÿ (Ìîñê-
âà), Ê.Ã. Óôèìöåâ, Â.Í. Ôèëèïïîâà, È.Ô. ×àäèí, Ò.È. Øèðøîâà.

Представлены результаты комплексных междисциплинарных исследований малоизу-
ченного класса вторичных метаболитов растений – фитоэкдистероидов, являющих-
ся структурными аналогами гормонов линьки и метаморфоза членистоногих.

Установлены закономерности распространения экдистероидов среди покрытосемен-
ных растений. Показано биологическое значение данных о составе и распределении
экдистероидов в системе целого растения. Представлены данные о вкладе фитоэк-
дистероидов в антифидантную стратегию растений против насекомых-фитофагов.

Выявлены особенности образования экдистероидов в культурах растительных клеток. Обоснована гипотеза о двой-
ственности функций экдистероидов в растениях.

В работе обсуждены перспективы практического использования фитоэкдистероидов в качестве субстанции адапто-
генных лекарственных препаратов и тонизирующих пищевых добавок; на принципах биомиметики разработаны ли-
посомные конструкции экдистероидных конъюгатов с высшими жирными кислотами для создания ранозаживляю-
щих препаратов пролонгированного действия.

Книга рассчитана на специалистов в области физиологии и биохимии растений, биоорганической химии, биотехно-
логии и фармакогнозии.
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê È.Â. Ðàïîòà
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí è ñòèëèñòèêà Ð.À. Ìèêóøåâ

Êîìïüþòåðíîå ìàêåòèðîâàíèå è êîððåêòóðà Å.À. Âîëêîâà

Ëèöåíçèÿ  ¹ 19-32 îò 26.11.96 ÊÐ ¹ 0033 îò 03.03.97

Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêàÿ ãðóïïà Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
Àäðåñ ðåäàêöèè: ã. Ñûêòûâêàð, ÃÑÏ-2, 167982, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 28

Òåë.: (8212) 24-11-19; ôàêñ: (8212) 24-01-63
E-mail: directorat@ib.komisc.ru

Êîìïüþòåðíûé íàáîð.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 29.01.2004. Òèðàæ 200. Çàêàç ¹ 6(04).

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ï Ð À Â È Ë À   Ä Ë ß  À Â Ò Î Ð Î Â

Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîãî èçäàíèÿ “Âåñòíèê ÈÁ”:

1. Âñå ðóêîïèñè ïðåäñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó çà âûïóñê â îäíîì ýêçåìïëÿðå ñ ïðèëîæåíèåì
äèñêåòû.

2. Òåêñò íàáèðàþò â ðåäàêòîðàõ  “Word 6.0”, “Word 7.0” â ôîðìàòå RTF íà äèñêåòàõ 3.5 äþéìà.

3. Êàæäóþ òàáëèöó íàáèðàþò â îòäåëüíîì ôàéëå êàê â òåêñòîâûõ ðåäàêòîðàõ, òàê è ñ èñïîëüçîâà-
íèåì òàáëè÷íûõ ïðîöåññîðîâ “Excel”.

4. Ãðàôèêè è äèàãðàììû ñòðîÿò â òàáëè÷íîì ïðîöåññîðå îáÿçàòåëüíî íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ.

5. Ôîòîãðàôèè äîëæíû áûòü âûñîêîãî êà÷åñòâà, äîñòàòî÷íî êîíòðàñòíûìè äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ.

6. Ðèñóíêè äîëæíû áûòü âûïîëíåíû òóøüþ íà âàòìàíå (ðàçìåð ëèñòà À4). Êñåðîêîïèè íå
ïðèíèìàþòñÿ.

7. Ñïèñîê öèòèðóåìîé ëèòåðàòóðû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5-7 íàèìåíîâàíèé. Îáðàçöû îñíîâíûõ
áèáëèîãðàôè÷åñêèõ îïèñàíèé ïî ÃÎÑÒó 7.1-84 äàíû â “Òðåáîâàíèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ðóêîïèñåé ê
ïå÷àòè â èçäàíèÿõ Êîìè íàó÷íîãî  öåíòðà ÓðÎ ÐÀÍ”. Ñûêòûâêàð, 1998. Ñ. 10-16. Ñïèñîê
“Ëèòåðàòóðà” ïðèâîäÿò ïîä ïîðÿäêîâûìè íîìåðàìè, êîòîðûå â òåêñòå  óêàçûâàþò â êâàäðàòíûõ
ñêîáêàõ.

8. Îáúåì íàó÷íûõ ñòàòåé íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10-11 ì.ï.ñ. èç ðàñ÷åòà 2000 çíàêîâ íà îäíîé
ñòðàíèöå, âêëþ÷àÿ ïðîáåëû ìåæäó ñëîâàìè è çíàêè ïóíêòóàöèè. Ïðè ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ ñòàòåé
(ïðîáëåìíûõ, îáçîðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ), ïðåâûøàþùèõ óêàçàííûé îáúåì, òðåáóåòñÿ ïðåäâàðèòåëü-
íîå ñîãëàñîâàíèå ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì.

9. Àâòîðû íàó÷íûõ ñòàòåé îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþò ó÷åíóþ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, äîëæíîñòü,
íàçâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ ñëîâ î íàó÷íûõ èíòåðåñàõ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
è íîìåð òåëåôîíà.

Ññûëêà íà “Âåñòíèê ÈÁ” îáÿçàòåëüíà. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäêîëëå-
ãèè. Òî÷êè çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè è àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàþò.
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