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Æóê-íîñîðîã – îäèí èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ è êðà-
ñèâûõ æóêîâ Ðîññèè. Îí øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí, âñòðå-
÷àåòñÿ ïî âñåé Åâðîïåéñêîé ÷àñòè (êðîìå ñåâåðà), íà
Êàâêàçå è íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè. Â Ðåñïóáëèêå

Êîìè íàéäåí â îêðåñòíîñòÿõ ã. Ñûêòûâêàð, ñåë Êàæûì è Êîéãîðîäîê.
Æóê-íîñîðîã ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ïî âåëè÷èíå ïðåäñòàâèòåëåì îòðÿäà æåñòêîêðûëûõ èç ÷èñëà

îáèòàþùèõ â ðåñïóáëèêå. Äëèíà òåëà èìàãî ñîñòàâëÿåò îò 25 äî 40 ìì, óñòóïàÿ â ýòîì
îòíîøåíèè ëèøü ïëàâóíöó øèðî÷àéøåìó (36-44 ìì). Òåëî æóêîâ êîðåíàñòîå, ìàññèâíîå, êî-
ðè÷íåâîãî èëè êàøòàíîâîãî öâåòà, ñèëüíî áëåñòÿùåå. Íèæíÿÿ ÷àñòü òåëà è íîãè ïîêðûòû
ðûæåâàòûìè êîðîòêèìè âîëîñêàìè. Íà ëáó ñàìöà èìååòñÿ äëèííûé îòîãíóòûé íàçàä ðîã (çà
÷òî æóê è ïîëó÷èë ñâîå íàçâàíèå), ó ñàìêè íà ýòîì ìåñòå òîëüêî òðåóãîëüíûé, íåìíîãî çàîñò-
ðåííûé âûñòóï. Ïåðåäíåñïèíêà ó îáîèõ ïîëîâ íåñåò êðóïíîå ïîïåðå÷íîå âîçâûøåíèå ñ òðåìÿ
çóáöàìè. Ëè÷èíêè – æåëòîâàòûå, êðóïíûå, èçîãíóòûå â âèäå áóêâû «Ñ», ñ æåñòêîé êîðè÷íåâîé
ãîëîâîé.

Íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè æóê-íîñîðîã íàõîäèòñÿ íà ñåâåðíîì ïðåäåëå ñâîåãî
ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Çäåñü îí íå ñïîñîáåí ðàçâèâàòüñÿ â åñòåñòâåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ, ðàçâèòèå
ïðîòåêàåò â ìåñòàõ áëèç æèëüÿ ÷åëîâåêà: â ïåðåïðåâøåì íàâîçå, êîìïîñòíûõ êó÷àõ, îïèëêàõ,
ìóñîðå è ò.ï. Â òàêèõ ìåñòîîáèòàíèÿõ ñóáñòðàò, ìåäëåííî ïåðåãíèâàÿ, íàãðåâàåòñÿ è ïîçâîëÿåò
ïåðåæèâàòü ëè÷èíêàì íèçêèå çèìíèå òåìïåðàòóðû.

Âçðîñëûå æóêè àêòèâíû â êîíöå âåñíû è ëåòîì, ëåòàþò ïðè òåïëîé, ÿñíîé ïîãîäå â ñóìåðêè
èëè íî÷üþ, õîðîøî ïðèâëåêàþòñÿ íà ñâåò. Âåñü ñðîê æèçíè æóêè íè÷åì íå ïèòàþòñÿ, ó íèõ äàæå
íåäîðàçâèò ðîòîâîé àïïàðàò. Ëè÷èíêè âûõîäÿò èç ÿéöà ëåòîì è çèìóþò íåñêîëüêî ðàç, äîñòèãàÿ
â êîíöå ðàçâèòèÿ 100-120 ìì äëèíû. Ïî ñïîñîáó ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè ñàïðîôàãàìè,
îäíàêî ïðè íåäîñòàòêå ïåðåãíîÿ è âëàãè ìîãóò ïåðåõîäèòü ê ïèòàíèþ æèâûìè ïîäçåìíûìè
÷àñòÿìè âûñøèõ ðàñòåíèé. Ëè÷èíêà ïîñëåäíåé ñòàäèè îêóêëèâàåòñÿ â ïëîòíîì ÿéöåîáðàçíîì
êîêîíå, êîòîðûé ãîòîâèò èç ÷àñòèö îêðóæàþùåãî ñóáñòðàòà è âûäåëÿåìîãî ñåêðåòà. Ñòàäèÿ
êóêîëêè äëèòñÿ îêîëî äâóõ íåäåëü, ïîòîì ïîÿâëÿåòñÿ èìàãî. Âñå ðàçâèòèå çàíèìàåò â çàâèñè-
ìîñòè îò óñëîâèé îò òðåõ äî ïÿòè ëåò.

Â ðåãèîíå ÷èñëåííîñòü æóêà-íîñîðîãà íåâûñîêà, âèä âíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó ÐÊ êàê
ðåäêèé ìàëî÷èñëåííûé, êàòåãîðèÿ îõðàíû 3 (R). Âêëþ÷åí â Êðàñíûå êíèãè Êàðåëèè è Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, òàêæå îõðàíÿåòñÿ â Ëàòâèè è íåêîòîðûõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ.

ê.á.í. À. Ìåäâåäåâ

На передней обложке в нешний вид самца и личинки, на задней обложке – самки жу ка -носорога . Фото А . Татаринова.
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Ââåäåíèå

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà èçó÷åíèå ýêîëî-
ãî-öåíîòè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

ðåäêèõ âèäîâ ëèøàéíèêîâ â ìåñòàõ èõ åñòåñòâåííîãî
ïðîèçðàñòàíèÿ. Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñðåäè ëèõåíîëîãîâ è ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè îõðàíû ïðèðîäû ÿâëÿåòñÿ êðóï-
íîëèñòîâàòûé ýïèôèòíûé ëèøàéíèê ëîáàðèÿ ëåãî÷-
íàÿ Lobaria pulmonaria. Åãî àðåàë îáøèðåí è îõâàòû-
âàåò Åâðîïó, Àçèþ, Àôðèêó, Ñåâåðíóþ Àìåðèêó è
Àâñòðàëèþ áåç âñÿêèõ ïðèçíàêîâ äèçúþíêöèè. Íåñìîò-
ðÿ íà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ìèðå, ÷òî îáóñëîâ-
ëåíî, âèäèìî, èçíà÷àëüíî äîñòàòî÷íî âûñîêîé ïëàñ-
òè÷íîñòüþ è àäàïòèâíûìè ñïîñîáíîñòÿìè âèäà, ëèøàé-
íèê èìååò ñðàâíèòåëüíî óçêóþ ýêîëîãè÷åñêóþ àìïëè-
òóäó. Îñíîâíûìè ìåñòîîáèòàíèÿìè ëîáàðèè ÿâëÿþòñÿ
âëàæíûå ñòàðîâîçðàñòíûå ëåñà, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ îï-
ðåäåëåííûìè ìèêðîêëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Óíè÷-
òîæåíèå êîðåííûõ ëåñîâ âî ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ðåãè-
îíàõ, à òàêæå ãëîáàëüíîå àýðîòåõíîãåííîå çàãðÿçíå-
íèå âîçäóõà – ãëàâíûå ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê ñîêðà-
ùåíèþ ðàçìåðîâ ïîïóëÿöèé âèäà äî êàòàñòðîôè÷åñêè
ìàëûõ, ñ îáåäíåííûì ãåíîôîíäîì è íèçêîé ñïîñîáíî-
ñòüþ ê ñàìîïîääåðæàíèþ [16].

Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ öåëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðî-
øëîì è ñîâðåìåííîì ðàñïðîñòðàíåíèè ëîáàðèè ëåãî÷-
íîé â ïðåäåëàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, åå ýêîòî-
ïè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè è âûÿâëåíèÿ ðåàëüíûõ è ïî-
òåíöèàëüíûõ óãðîç âèäó áûëè ñîáðàíû âñå äîñòóïíûå
èñòî÷íèêè ëèòåðàòóðû, ïðîñìîòðåí ãåðáàðèé ëèøàé-
íèêîâ Áîòàíè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Â.Ë. Êîìàðîâà
(LE). Ê ñîæàëåíèþ, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îïóáëèêîâàí-
íûõ ðàáîò îòíîñèëàñü ê ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ â., ïî-
äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ãåðáàðíûõ îáðàçöîâ, õðàíÿ-
ùèõñÿ â ÁÈÍå, áûëî òàêæå ñîáðàíî â óêàçàííîå âðå-
ìÿ. Ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîâåñòè îïðîñ
ëèõåíîëîãîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ëî-
êàëüíûõ ïîïóëÿöèé ëèøàéíèêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Íà àíêåòó îòêëèêíóëèñü 14 ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþ-
ùèõ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè îò Êàëèíèíãðàäà
äî Âëàäèâîñòîêà. Îäèí îòâåò ïðèøåë èç áëèæíåãî çà-
ðóáåæüÿ (Áåëàðóñü). Ìíîãèå íå òîëüêî îòâåòèëè íà
âîïðîñû, íî è ïðèñëàëè ðåãèîíàëüíûå ñïèñêè âèäîâ
ëèøàéíèêîâ, ïîäëåæàùèõ îõðàíå, îòòèñêè íåäàâíî
îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò, ãäå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ ïî
èíòåðåñóþùåé ïðîáëåìå.

Â ðåçóëüòàòå ïðîäåëàííîé ðàáîòû áûëà ñîáðàíà îá-
øèðíàÿ áàçà äàííûõ, âêëþ÷àþùàÿ ñâåäåíèÿ î ðàñïðî-
ñòðàíåíèè ëèøàéíèêà, îñíîâíûõ ýêîòîïàõ è ñóáñòðà-
òàõ, êëþ÷åâûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ, óãðîæàåìûõ ôàêòîðàõ
ïî ðåãèîíàì Ðîññèè. Ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ, íåñîìíåí-
íî, òðåáóþò äåòàëüíåéøåé ïðîðàáîòêè è çàñëóæèâàþò
îòäåëüíîé ïóáëèêàöèè. Â äàííîé ñòàòüå îñòàíîâèìñÿ
ëèøü íà îáùèõ è íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ìîìåíòàõ.

Ïðåæäå âñåãî, õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî öåëîñòíóþ
êàðòèíó ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèøàéíèêà ïîëó÷èòü òàê è
íå óäàëîñü, ïî ìíîãèì ðåãèîíàì íåò ñâåäåíèé èëè îíè
êðàéíå îòðûâî÷íû. Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî òàêîé îá-
øèðíîé òåððèòîðèè êàê Ñèáèðü (äåòàëüíî îáñëåäîâà-
íà ëèøü åå þæíàÿ ÷àñòü), íî è ìíîãèõ ðàéîíîâ Öåíò-
ðàëüíîé Ðîññèè. Îáúÿñíåíèé, êàê íàì ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ, äâà. Âî-ïåðâûõ, îòñóòñòâèå ðàáîòàþùèõ èëè ðàáî-
òàâøèõ â ðåãèîíå ëèõåíîëîãîâ. Âî-âòîðûõ, ðàáîòàþ-
ùèå â ðåãèîíå ñïåöèàëèñòû-ëèõåíîëîãè íå ïðîâîäèëè
ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî âûÿâëåíèþ ìåñò ïðîèç-
ðàñòàíèÿ âèäà è ìîíèòîðèíãà çà ñîñòîÿíèåì óæå âû-
ÿâëåííûõ ïîïóëÿöèé.

Ñóäÿ ïî äàííûì ëèòåðàòóðû êîíöà XIX è íà÷àëà-
ñåðåäèíû XX ââ., à òàêæå ñòàðûì ãåðáàðíûì ñáîðàì
íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, ëîáàðèÿ ëåãî÷íàÿ áûëà
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì, ìàññîâî âñòðå÷àëàñü
ïî âñåé ëåñíîé çîíå, êàê íà ðàâíèíå, òàê è â ãîðàõ.
Òîëüêî íà ïðåäåëå åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ (ñåâåðíàÿ è
þæíàÿ ãðàíèöû àðåàëà, âåðõíèå ÷àñòè ãîðíî-ëåñíîãî
ïîÿñà) ôèêñèðîâàëè ñíèæåíèå âñòðå÷àåìîñòè âèäà äî
åãî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ. Ñ âûñîêèì ïîêðûòèåì ëè-
øàéíèê îòìå÷àëñÿ íà ñòâîëàõ è âåòâÿõ êàê ëèñòâåí-
íûõ, òàê è õâîéíûõ äåðåâüåâ. Â ãîðíûõ ðàéîíàõ îí
îõîòíî çàñåëÿë çàìøåëûå êàìíè, ñêàëû è êàìåíèñòûå
ðîññûïè. Îòìå÷åíû íàõîäêè è âáëèçè òàêèõ êðóïíûõ
ãîðîäîâ, êàê Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Çà ïðîøåäøåå âðåìÿ âñòðå÷àåìîñòü âèäà çíà÷èòåëü-
íî ñíèçèëàñü. Äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ, ãäå ðàíüøå âèä
îòìå÷àëñÿ ïîâñåìåñòíî è ìàññîâî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
èçâåñòíû åäèíè÷íûå ìåñòîîáèòàíèÿ. Îñîáåííî ïî-
ñòðàäàëè ïîïóëÿöèè íà òåððèòîðèè åâðîïåéñêîé ÷àñ-
òè. Ïðèâåäåì ëèøü äâà ïðèìåðà. Â ãåðáàðèè Áîòàíè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà èì. Ì.Í. Õîëîäíîãî õðàíÿòñÿ ýê-
çåìïëÿðû L. pulmonaria, ñîáðàííûå â øèðîêîëèñòâåí-
íûõ ëåñàõ îêîëî Êèåâà â íà÷àëå XX â. Ñóäÿ ïî ñîâðå-
ìåííûì ïóáëèêàöèÿì, íà ðàâíèííîé ÷àñòè Óêðàèíû
âèä ïðàêòè÷åñêè èñ÷åç. Ðàçðîçíåííûå ïîïóëÿöèè âèäà
ñîõðàíèëèñü ëèøü â Êàðïàòàõ, ãëàâíûì îáðàçîì â ïðå-
äåëàõ îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, äà è òå íàõîäÿòñÿ íà
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ãðàíè âûìèðàíèÿ âñëåäñòâèå ãëîáàëüíîãî àýðîòåõíî-
ãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà íà òåððèòîðèè Åâðîïû
[15]. Ïðè îáñëåäîâàíèè ëåñîâ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè
Â.Â. Ñàâè÷ [5] óïîìèíàåò o áîëüøîì êîëè÷åñòâå ñî-
áðàííûõ îáðàçöîâ L. pulmonaria â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ,
íàõîäÿùèõñÿ â «ïðåêðàñíîì» ñîñòîÿíèè. Èññëåäîâà-
íèÿ Î.À. Êàòåíèíîé [3] íà òîé æå òåððèòîðèè ïîçâî-
ëèëè âûÿâèòü âñåãî ëèøü íåñêîëüêî ìåñòîíàõîæäåíèé
âèäà, ñîõðàíèâøèõñÿ â ñòàðîâîçðàñòíûõ åëîâî-îñèíî-
âûõ ëåñàõ âáëèçè âîäîòîêîâ. Àíàëèçèðóÿ ïîëó÷åííûå
äàííûå, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
òåððèòîðèè åâðîïåéñêîé Ðîññèè âèä øèðîêî ïðåäñòàâ-
ëåí òîëüêî íà þãå Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ, â ñåâåðíîé
÷àñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è â Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Ïî-âèäèìîìó, â ñâÿçè ñ ìàññîâûìè âûðóáêàìè êî-
ðåííûõ ëåñîâ è ñìåíîé ïîðîäíîãî ñîñòàâà äðåâîñòîåâ
ñî âðåìåíåì íåñêîëüêî ïîìåíÿëàñü è ñóáñòðàòíàÿ ïðè-
óðî÷åííîñòü âèäà. Òàê, íàïðèìåð, èç 13 ñòàðûõ îáðàç-
öîâ, ñîáðàííûõ â ïðåäåëàõ ñîâðåìåííûõ ãðàíèö Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè è õðàíÿùèõñÿ â ÁÈÍå, äåâÿòü ïðîèçðà-
ñòàëè íà êîðå åëè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíîé ôîðî-
ôèò L. pulmonaria â ðåñïóáëèêå – îñèíà. Àíàëîãè÷íàÿ
ñìåíà ñóáñòðàòà çàôèêñèðîâàíà äëÿ äðóãèõ ðåãèîíîâ
íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-Âîñòîêå è â ñðåäíåé ïîëîñå
Ðîññèè. Äàííûé ôàêò êðàéíå èíòåðåñåí. Ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî ëèøàéíèêîâ òåñíî ñâÿçàíî ñ îïðåäå-
ëåííûì ñóáñòðàòîì (êîðà ñ íèçêîé êèñëîòíîñòüþ, îá-
ðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà, èçâåñòíÿêè è ò.ï.), ïåðåõîä íà
äðóãèå òèïû ñóáñòðàòà ðåäîê. Ñìåíà ñóáñòðàòà (ñ êèñ-
ëîé êîðû åëè íà áîãàòóþ ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè
áëèçêóþ ê íåéòðàëüíîé êîðó îñèíû) ñâèäåòåëüñòâóåò
î ãåíåòè÷åñêè âûñîêîì àäàïòàöèîííîì ïîòåíöèàëå
ëîáàðèè ëåãî÷íîé, ÷òî, íåñîìíåííî, ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ïðè ïðîâåäåíèè ìåð ïî îõðàíå âèäà.

Íåñêîëüêî èíàÿ ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ â àçèàòñ-
êîé ÷àñòè Ðîññèè, ãäå â ðÿäå ðàéîíîâ ëèøàéíèê ìîæ-
íî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûé è
äàæå îáû÷íûé: Àëòàé, Ñàÿíû, Ñàëàèð, Ïðèáàéêàëüå è
Çàáàéêàëüå, Äàëüíèé Âîñòîê, Ñàõàëèí [2, 4, 6-9, 11].
Â Ñèáèðè ïðèñóòñòâèå L. pulmonaria ñâÿçàíî ãëàâíûì
îáðàçîì ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ÷åðíåâîé òàéãè â ïðåä-
ãîðíûõ è ãîðíûõ ðàéîíàõ. Íà Äàëüíåì Âîñòîêå âñòðå-
÷àåòñÿ âî âñåõ òèïàõ ëåñîâ íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ äðå-
âåñíûõ ïîðîä è êàìåíèñòûõ ñóáñòðàòàõ. Â êà÷åñòâå
îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ ðàñïðîñòðàíåíèå
ëèøàéíèêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ðîññèéñêèå ñïåöèàëè-
ñòû îòìå÷àþò ñâåäåíèå ñòàðîâîçðàñòíûõ ëåñîâ, çàãðÿç-
íåíèå âîçäóøíîé ñðåäû, óçêóþ ñïåöèàëèçàöèþ âèäà
(âûñîêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü ê óñëîâèÿì îáèòàíèÿ, îñî-
áåííî âëàæíîñòè âîçäóõà).

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè L. pulmonaria øèðîêî ðàñïðîñ-
òðàíåíà è âñòðå÷àåòñÿ íà âñåì ïðîòÿæåíèè òàåæíîé
çîíû êàê â ðàâíèííûõ, òàê è â ãîðíûõ ëåñàõ. Íàèáî-
ëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè îáèëèÿ âèäà îòìå÷åíû íà þãå
ðåñïóáëèêè. Â ïîäçîíàõ ñåâåðíîé è êðàéíåñåâåðíîé
òàéãè îí ñòàíîâèòñÿ ðåäêèì. Ìåíÿåòñÿ è ýêîòîïè÷åñ-
êàÿ ïðèóðî÷åííîñòü ëèøàéíèêà. Â þæíî- è ñðåäíåòà-
åæíûõ ëåñàõ âèä âñòðå÷àåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà ñòâî-
ëàõ îñèíû â âîäîðàçäåëüíûõ ïðîèçâîäíûõ ñïåëûõ è
ïåðåñòîéíûõ îñèíîâûõ ëåñàõ, âîçíèêøèõ â îñíîâíîì
íà ìåñòå ãàðåé. Â õîäå ñóêöåññèîííîãî ïðîöåññà îñèí-
íèêè ïîñòåïåííî ñìåíÿþòñÿ êîðåííûìè òåìíîõâîéíû-
ìè ëåñàìè, âñòðå÷àåìîñòü è îáèëèå âèäà ñóùåñòâåííî
ñíèæàþòñÿ. Âòîðûì âàæíûì áèîòîïîì â ïîäçîíàõ
þæíîé è ñðåäíåé òàéãè ÿâëÿþòñÿ âëàæíûå äîëèííûå

è ïðèðó÷åéíûå åëüíèêè, ãäå ëèøàéíèê îáèòàåò íà êîðå
èâû êîçüåé, ðåæå ðÿáèíû, áåðåçû, åëè, ïèõòû è îëü-
õè. Äàííûå ó÷àñòêè ëåñà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåôóãè-
óìû, è, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè ìåñòî-
îáèòàíèÿìè äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ëèøàéíèêîâ, â òîì ÷èñëå
è L. pulmonaria, íåñìîòðÿ íà íèçêóþ ïëîòíîñòü åå ïî-
ïóëÿöèè.

Íà ñåâåðå òàåæíîé çîíû ëîáàðèÿ âñòðå÷àåòñÿ ðåæå
è ðàñïðîñòðàíåíà ãëàâíûì îáðàçîì â ïîéìåííûõ èâ-
íÿêàõ, âûòÿíóòûõ óçêîé ïîëîñîé âäîëü ëåñíûõ ðåê è
îçåð. Ïîñåëÿåòñÿ â îáèëèè íà ñòâîëàõ äðåâîâèäíûõ èâ.
Êðîìå òîãî, L. pulmonaria ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ â íèæíåé
÷àñòè íàêëîíåííûõ ñòâîëîâ èëè íà îòìèðàþùèõ íèæ-
íèõ âåòâÿõ óãíåòåííûõ äåðåâüåâ åëè â äîëèííûõ åëî-
âûõ ëåñàõ. Ñõîäíûå ìåñòîîáèòàíèÿ è ñóáñòðàòû ëè-
øàéíèê çàñåëÿåò è â ïðåäãîðíûõ è ãîðíûõ ðàéîíàõ
Ñåâåðíîãî è Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà.

Òàêèì îáðàçîì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòîÿíèå ïî-
ïóëÿöèè L. pulmonaria â ðåñïóáëèêå íå âûçûâàåò îïà-
ñåíèÿ, îäíàêî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò
ñâåäåíèÿ îá ýêîëîãè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè è áèîëî-
ãè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ âèäà.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ëåòíèé ïå-

ðèîä 2001-2002 ãã. íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè â
Ñûêòûâäèíñêîì, Êîðòêåðîññêîì, Èæåìñêîì, Óäîðñ-
êîì è Ïðèëóçñêîì ðàéîíàõ.

Â ëåñàõ ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà, ïðîèñõîæäåíèÿ è ñî-
ñòàâà, à òàêæå íà âûðóáêàõ áûëî çàëîæåíî 62 ïðîá-
íûõ ïëîùàäè (ÏÏ) ðàçìåðîì 20×20 ì, èç íèõ 29 – â
åëîâûõ ëåñàõ, 24 – â îñèííèêàõ, ïÿòü – â èâíÿêàõ,
÷åòûðå – íà ñïëîøíûõ (îäíà) è âûáîðî÷íûõ (òðè) âû-
ðóáêàõ. Ñðåäè ëåñíûõ ôîðìàöèé ïðåäïî÷òåíèå îòäà-
âàëè äðåâîñòîÿì, îòëè÷àâøèìñÿ âûñîêèì îáèëèåì
L. pulmonaria. Íà êàæäîé ÏÏ ïðîâîäèëè ïîäñ÷åò âñåõ
äåðåâüåâ ñ ëîáàðèåé, îòìå÷àëè âèä äåðåâà, åãî ñòàòóñ â
äðåâîñòîå, êàòåãîðèþ æèçíåííîñòè, èçìåðÿëè äèàìåòð
íà âûñîòå ãðóäè, ïðèìåðíûé âîçðàñò (ïî ëåñîòàêñàöè-
îííûì äàííûì), óãîë íàêëîíà ñòâîëà, îñâåùåíèå. Äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè óðîâíÿ îñâåùåíèÿ ñòîðîíû ñòâîëà, ãäå
ïðîèçðàñòàåò ëèøàéíèê, áûëà èñïîëüçîâàíà 4-áàëëü-
íàÿ øêàëà: òåìíûé ó÷àñòîê ëåñà – 1, õîðîøî îñâåùåí-
íûé ó÷àñòîê â òåìíîì ëåñó – 2, çàòåíåííûé ó÷àñòîê â
îòêðûòîì ëåñó – 3, õîðîøî îñâåùåííîå èçîëèðîâàí-
íîå äåðåâî – 4 áàëëà. Íà êàæäîì ñòâîëå îïðåäåëÿëè
âûñîòó ïîäíÿòèÿ Lobaria pulmonaria ïî ñòâîëó è îáè-
ëèå ïî 7-áàëëüíîé øêàëå: åäèíè÷íûå òàëëîìû – 1, íå-
ñêîëüêî øòóê – 2, ïîêðûòèå ñòâîëà: ìåíüøå 3 % – 3,
3-10 % – 4, 11-25 % – 5, 50 % – 6, áîëüøå 50 % – 7
áàëëîâ [13]. Ñ êàæäîãî ñòâîëà îòáèðàëè ïðîáû êîðû
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðÍ.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
1. Ñóáñòðàòíàÿ ïðèóðî÷åííîñòü Lobaria pulmonaria

â òàåæíûõ ëåñàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âñå èçó÷åííûå íàìè äðåâîñòîè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãî-

ðèè ñïåëûõ è ïåðåñòîéíûõ è èìåþò âîçðàñò 80 è áîëåå
ëåò. Êàê ïðàâèëî, ýòî äîñòàòî÷íî êðóïíûå ìàññèâû
ëåñîâ ñ íèçêîé è ñðåäíåé ñòåïåíüþ ôðàãìåíòàöèè. Ñîìê-
íóòîñòü êðîí äåðåâüåâ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 0.3-0.4.

Â åëîâûõ ëåñàõ (ðèñ. 1, À) L. pulmonaria ïðîèçðà-
ñòàåò íà øåñòè âèäàõ äåðåâüåâ. Áîëåå ÷åì â òðåòè ñëó-
÷àåâ ëîáàðèÿ áûëà âñòðå÷åíà íà ðÿáèíå îáûêíîâåííîé
Sorbus aucuparia, êîòîðàÿ äîâîëüíî îáû÷íà â ïîäëåñ-
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êå. Òàëëîìû ëèøàéíèêà, êàê ïðàâèëî, ìíîãî÷èñëåí-
íû è ñîñðåäîòî÷åíû â íèæíåé ÷àñòè ñòâîëîâ ðÿáèí,
îòäåëüíûå îáðàçöû áûëè çàôèêñèðîâàíû íà îòìåòêàõ
5-7 ì, îäíàêî ñðåäíÿÿ âûñîòà íàä çåìëåé íåâåëèêà è
ðàâíÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî 2 ì. Âòîðîé ïî çíà÷åíèþ
ôîðîôèò äëÿ ëîáàðèè – åëü ñèáèðñêàÿ Picea obovata. Â

þæíûõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè íà êîðå åëè ëèøàéíèê
âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî è ïîñåëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî íà îòìèðàþùèõ íèæíèõ âåòâÿõ êðóïíûõ äåðåâüåâ
ïåðâîãî (âòîðîãî) ÿðóñà. Íà ñåâåðå äàííîå ÿâëåíèå íà-
áëþäàåòñÿ ÷àùå. Â ñåâåðîòàåæíûõ äîëèííûõ åëüíè-
êàõ èíîãäà ðàñòåò â íèæíåé ÷àñòè ëèøåííûõ âåòâåé
ñòâîëîâ. Îäíàêî âñòðå÷àåìîñòü è îáèëèå L. pulmonaria
ñðàâíèòåëüíî íèçêèå, òàëëîìû èìåþò ïðèçíàêè óãíå-
òåíèÿ. Â åëîâûõ ëåñàõ äîñòàòî÷íî ÷àñòî âèä ðåãèñòðè-
ðóåòñÿ íà ñòâîëàõ áåðåçû ïóøèñòîé Betula pubescens è
îñèíû äðîæàùåé Populus tremula, âûõîäÿùèõ â ïåð-
âûé è âòîðîé ÿðóñ äðåâîñòîÿ, à òàêæå èâû êîçüåé Salix
caprea, âñòðå÷àþùåéñÿ â ïîäëåñêå. Â åäèíè÷íûõ ñëó-
÷àÿõ ëèøàéíèê îòìå÷åí íà ÷åðåìóõå îáûêíîâåííîé
Padus avium (ðèñ. 1, À).

Â îñèíîâûõ ëåñàõ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ (141 èç 158 îáñëåäîâàííûõ äåðåâüåâ, 90 %)
L. pulmonaria áûëà îòìå÷åíà íà ñòâîëàõ Populus tremula
(ðèñ. 1, Á). Ýòî â îñíîâíîì ïðÿìîñòîÿ÷èå, ðåäêî ñëåã-
êà íàêëîíåííûå äåðåâüÿ ñ çàìøåëîé êîðîé, îáðàçóþ-
ùèå ïåðâûé ÿðóñ äðåâîñòîÿ. Ëîáàðèÿ ïîñåëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì îáðàçîì â íèæíåé ÷àñòè ñòâîëîâ îñèí, ïîäíèìà-
ÿñü íà âûñîòó â ñðåäíåì äî 2 ì, â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ
áûëà çàôèêñèðîâàíà íà âûñîòå 5-7 ì. Â ëåñàõ âûñîêèõ
êëàññîâ âîçðàñòà îñèíà íà÷èíàåò âûïàäàòü èç ñîñòàâà
äðåâîñòîÿ, è ëèøàéíèê åùå äîëãî ñîõðàíÿåòñÿ íà áó-
ðåëîìå è óïàâøèõ ñòâîëàõ. Â îñèííèêàõ ëîáàðèÿ ëå-
ãî÷íàÿ âñòðå÷àåòñÿ òàêæå íà äðóãèõ äðåâåñíûõ ïîðî-
äàõ (Sorbus aucuparia, Betula pubescens, Salix caprea,
ïèõòà ñèáèðñêàÿ Abies sibirica è Picea obovata), íî çíà-
÷èòåëüíî ðåæå.

Â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè â çàðîñëÿõ èâ áûëî çàëî-
æåíî ïÿòü ïðîáíûõ ïëîùàäåé. Âñå îáñëåäîâàííûå èâ-
íÿêè ïðèóðî÷åíû ê ïîéìåííûì ó÷àñòêàì ðåê, äðåâî-
ñòîé îáû÷íî ñèëüíî ðàçðåæåí. Â äàííîì òèïå íàñàæ-
äåíèé îñíîâíûì ôîðîôèòîì L. pulmonaria (â 85% ñëó-
÷àåâ) ÿâëÿåòñÿ äðåâîâèäíàÿ èâà ïðóòüåâèäíàÿ Salix
viminalis (ðèñ. 1, Â). Âñå äåðåâüÿ èâû, íà êîòîðûõ ïî-
ñåëÿåòñÿ ëèøàéíèê, ñòàðûå, íåðåäêî îòìèðàþùèå,
îáû÷íî èõ ñòâîëû ñèëüíî èñêðèâëåíû è èìåþò íàêëîí
äî 30-50° (70°). Ëîáàðèÿ íà òàêèõ äåðåâüÿõ îáèëüíî ðàç-
ðàñòàåòñÿ è äîìèíèðóåò ñðåäè ýïèôèòíîãî ëèøàéíè-
êîâîãî ïîêðîâà íå òîëüêî â íèæíåé ÷àñòè ñòâîëîâ, íî
è â íèæíåé ÷àñòè êðîíû. Â ïîéìåííûõ èâíÿêàõ ëè-
øàéíèê âñòðå÷àåòñÿ òàêæå íà Betula pubescens, Sorbus
aucuparia, Padus avium, Lonicera pallassi (æèìîëîñòü
Ïàëëàñà) è Juniperus communis (ìîææåâåëüíèê îáûê-
íîâåííûé), íî çíà÷èòåëüíî ðåæå è â ìåíüøåì îáèëèè.

Íà ñïëîøíîé âûðóáêå, ïðîèçâåäåííîé äâà ãîäà íà-
çàä, L. pulmonaria áûëà íàéäåíà îäèí ðàç íà ñòâîëå
áåðåçû. Íà âûáîðî÷íûõ âûðóáêàõ îäíî-äâóõëåòíåé
äàâíîñòè ëîáàðèÿ ïðîèçðàñòàëà íà îñòàâëåííûõ ñòâî-
ëàõ Populus tremula. Âñå îáñëåäîâàííûå äåðåâüÿ îñè-
íû ñòàðûå è âõîäèëè â ñîñòàâ ïåðâîãî ÿðóñà äðåâî-
ñòîÿ. Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì ëèøàéíèê åùå íåêîòî-
ðîå âðåìÿ ñîõðàíÿåòñÿ íà ñâåæèõ âûðóáêàõ, îäíàêî,
óæå â ïåðâûé ãîä ïîñëå ðóáêè ðåãèñòðèðóåòñÿ çíà÷è-
òåëüíîå óõóäøåíèå âèòàëüíîñòè òàëëîìîâ (èçìåíåíèå
îêðàñêè íà êðàñíîâàòî-áóðóþ, íåêðîç) âïëîòü äî èõ
ïîëíîãî îòìèðàíèÿ âñëåäñòâèå ðåçêîãî èçìåíåíèÿ ìèê-
ðîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Íà ñòàðûõ âûðóáêàõ ëîáà-
ðèÿ íå âñòðå÷àåòñÿ. Îòìå÷åíî òàêæå çíà÷èòåëüíîå ñíè-
æåíèå îáèëèÿ è óõóäøåíèå ïîêàçàòåëåé æèçíåííîãî
ñîñòîÿíèÿ âèäà â äðåâîñòîÿõ, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìû-
êàþùèõ ê ñòàðûì âûðóáêàì.

А

2%2%1%

90%

1%4%

14%1%
29%

11%

9%
36%

Б

4%1%4%3%

85%

3%

В

50%

21%

12%

8%

1% 1%
6%

1%
0,3%

пихта береза можжевельник
жимолость черемуха ель
осина ива рябина

Г

Рис. 1. Соотношение (%) деревьев-форофитов  Lobaria pulmo-
naria в  еловых (А), осиновых (Б) лесах, в  пойменных ивняках (В)
и на разных породах деревьев (Г) таежной зоны Республики Коми.
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Òàêèì îáðàçîì, íà òåððèòîðèè èññëåäîâàíèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ ôîðìàöèÿõ ëåñîâ è èâîâûõ çàðîñëÿõ ëîáàðèÿ
áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà íà äåâÿòè âèäàõ äðåâåñíûõ
ïîðîä (ðèñ. 1, Ã). Âñåãî áûëî îáñëåäîâàíî 361 äåðåâî-
õîçÿèí L. pulmonaria. Â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ (51 %) ëè-
øàéíèê âñòðå÷åí íà Populus tremula, äàëåå ïî óáûâà-
íèþ ñëåäóþò Salix spp., Sorbus aucuparia, Picea obovata,
Betula pubescens. Î÷åíü ðåäêî â êà÷åñòâå ôîðîôèòîâ
îòìå÷àþòñÿ Padus avium, Lonicera pallassi è Juniperus
communis.

Àíàëèçèðóÿ ïðèóðî÷åííîñòü ëîáàðèè ê äåðåâüÿì,
çàíèìàþùèì ðàçëè÷íûé ñòàòóñ â äðåâîñòîå â çàâèñè-
ìîñòè îò ôîðìàöèè ëåñà, à òàêæå â öåëîì äëÿ âñåõ
îáñëåäîâàííûõ ñîîáùåñòâ (ðèñ. 2), âûÿâèëè, ÷òî â òà-
åæíûõ ëåñàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè L. pulmonaria ïðåäïî-
÷èòàåò ïîñåëÿòüñÿ íà äåðåâüÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ äîìèíàí-
òàìè (51 %) è ñóáäîìèíàíòàìè (16 %) â äðåâîñòîå.
Îñîáåííî íàãëÿäíî óêàçàííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ïðîÿâè-
ëàñü â îñèíîâûõ íàñàæäåíèÿõ, ãäå 83 % îáñëåäîâàí-
íûõ äåðåâüåâ ñ ëîáàðèåé ôîðìèðóþò îñíîâíîé ÿðóñ
äðåâîñòîÿ. Íåìàëîâàæíûì ñóáñòðàòîì îêàçàëñÿ ñóõî-
ñòîé è âàëåæíèê äåðåâüåâ. Â öåëîì äðåâåñíûé îòïàä,
âêëþ÷àÿ òàêæå áóðåëîì è ïíè, ñîñòàâëÿåò 26 % èç
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñëó÷àåâ âñòðå÷è ëèøàéíèêà. Ðîëü
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïîäëåñêà, âûñòóïàþùèõ â êà-
÷åñòâå ôîðîôèòà L. pulmonaria, íàèáîëåå çíà÷èìà â
åëîâûõ íàñàæäåíèÿõ.

äîâàíèÿìè [10, 12]. Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î âëèÿíèè íà
ñîñòàâ ýïèôèòíîãî ëèøàéíèêîâîãî ïîêðîâà ôèçèêî-
õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñóáñòðàòà, âûñîòû ïîäíÿòèÿ íàä
çåìëåé è ýêñïîçèöèè ñòâîëà, òèïà ëåñà, ñîìêíóòîñòè è
ïëîòíîñòè äðåâîñòîÿ, âîçðàñòà äåðåâüåâ, äèàìåòðà ñòâî-
ëà, êàòåãîðèè æèçíåííîñòè äåðåâüåâ è ïàðàìåòðîâ êðî-
íû. Íàèáîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì îáèòà-
íèÿ ïðîÿâëÿþò ðåäêèå è îõðàíÿåìûå âèäû ëèøàéíè-
êîâ. Îäíàêî íàøè çíàíèÿ îá ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðàõ
ñðåäû, âàæíûõ äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëèøàéíèêîâ,
êðàéíå îãðàíè÷åíû. Âñå ýòî ñïðàâåäëèâî è ïî îòíîøå-
íèþ ê L. pulmonaria.

Â íàøåé ðàáîòå ìû ðàññìîòðåëè ñëåäóþùèå õàðàê-
òåðèñòèêè äåðåâüåâ-ôîðîôèòîâ L. pulmonaria: âîçðàñò,
êèñëîòíîñòü êîðû, ñòðóêòóðà êîðû, ñâÿçàííàÿ ñî ñòðî-
åíèåì åå ïîâåðõíîñòè, äèàìåòð è óãîë íàêëîíà ñòâîëà,
âûñîòà ïîäíÿòèÿ ëèøàéíèêà íàä çåìëåé, îñâåùåííîñòü
(òàáë. 1).

Âîçðàñò äåðåâüåâ. Â îïðåäåëåíèè òî÷íîãî âîçðàñòà
äðåâåñíûõ ïîðîä ñóùåñòâîâàëè òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå
ñ îòñóòñòâèåì âîçðàñòíîãî áóðàâà. Ïîýòîìó äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ïðèáëèçèòåëüíîãî âîçðàñòà áûëè èñïîëüçîâà-
íû ñâåäåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òàêñàöèîííûå ïîêà-
çàòåëè äðåâîñòîÿ êàæäîãî âûäåëà íà ëåñîóñòðîèòåëü-
íûõ êàðòàõ. Âûÿâëåíî, ÷òî ìîëîäûå òàëëîìû L. pul-
monaria íà÷èíàþò çàñåëÿòü äåðåâüÿ, äîñòèãøèå âîçðà-
ñòà 70-80 ëåò (äàííûå îòíîñÿòñÿ â îñíîâíîì ê îñèíî-

âûì ëåñàì). Ìàêñèìàëüíûì âîç-
ðàñòîì (200 è áîëåå ëåò), ïî-âè-
äèìîìó, îáëàäàëè åëè, ðàñòóùèå
â ïåðâîì ÿðóñå ïîéìåííûõ åëî-
âûõ íàñàæäåíèé.

Ñòðóêòóðà êîðû. Â íàøèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ 63 % îáñëåäîâàí-
íûõ æèâûõ äåðåâüåâ â ìåñòå ïðî-
èçðàñòàíèÿ ëîáàðèè îáëàäàëè
áîëåå èëè ìåíåå òîëñòîé òðåùè-
íîâàòîé êîðîé, èç íèõ ó 35 %
îíà áûëà ìåðòâîé. Â ïîäàâëÿþ-
ùåì áîëüøèíñòâå ìåðòâàÿ êîðà
íà÷èíàëà îòñëàèâàòüñÿ è ïîäâåð-
ãàòüñÿ íà÷àëüíûì ñòàäèÿì ãíèå-
íèÿ. Ó 13 % îáñëåäîâàííûõ ñòâî-
ëîâ, èìåþùèõ ãðóáóþ ðàñòðåñ-
êàâøóþñÿ êîðó, îòìå÷åíà ñèëü-
íàÿ ñòåïåíü ðàçëîæåíèÿ îòìåð-
øèõ ó÷àñòêîâ êîðû. Îñîáåííî
áîëüøîé ïðîöåíò òàêèõ ñòâîëîâ

íàáëþäàåòñÿ ó ñòàðîâîçðàñòíûõ äåðåâüåâ îñèíû, èâû,
ðÿáèíû. Â îáùåé ñëîæíîñòè, ó÷èòûâàÿ êàê æèâûå,
òàê è ìåðòâûå äåðåâüÿ, 48 % ó÷òåííûõ ñòâîëîâ â îáëà-
ñòè ïðîèçðàñòàíèÿ L. pulmonaria èìåëè ìåðòâóþ êîðó

(ñóõóþ èëè ãíèþùóþ). ×åøóé÷à-
òàÿ êîðà áûëà çàôèêñèðîâàíà ó
25 (7 %) äåðåâüåâ (åëü) è ãëàä-
êàÿ êîðà íà øåñòè (2 %) ñòâîëàõ
(÷åðåìóõà, ðÿáèíà, ïèõòà). Íà
øåñòè îáñëåäîâàííûõ ñòâîëàõ

(ðÿáèíà, îñèíà, åëü) ëîáàðèÿ ðîñëà íà îáíàæåííîé èëè
ãíèþùåé äðåâåñèíå. Ïî÷òè ïÿòàÿ ÷àñòü (19 %) èçó-
÷åííûõ ñòâîëîâ â ìåñòå ïðèêðåïëåíèÿ ëîáàðèè èìåëà
õîðîøî ðàçâèòûé ìîõîâîé ýïèôèòíûé ïîêðîâ.

Äèàìåòð ñòâîëà íà óðîâíå ãðóäè (130 ñì) èçìåðÿëè
òîëüêî ó ñòîÿùèõ äåðåâüåâ. Çàìåðû áûëè ñäåëàíû ó
306 äåðåâüåâ. Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð îòìå÷åí ó îñè-
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Рис. 2. Субстратная приуроченность Lobaria pulmonaria в  зависимости от статуса де-
рева в  различных формациях лесов .

Íà êàæäîì äåðåâå áûëî îöåíåíî îáèëèå ëèøàéíè-
êà ïî 7-áàëëüíîé øêàëå. Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè îáèëèÿ â
ðàçëè÷íûõ ôîðìàöèÿõ ëåñîâ è íà ðàçíûõ âèäàõ äðå-
âåñíûõ ïîðîä áûëè ñëåäóþùèìè:

2. Âñòðå÷àåìîñòü è îáèëèå ëèøàéíèêà Lobaria
pulmonaria â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðèñòèê óñëîâèé
ìåñòîîáèòàíèÿ íà ñòâîëàõ äåðåâüåâ

Ýïèôèòíûå ëèøàéíèêè, íåñìîòðÿ íà èõ øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå â áîðåàëüíûõ ëåñàõ, òåñíî ñâÿçàíû ñ
îïðåäåëåííûìè ýêîëîãè÷åñêèìè óñëîâèÿìè ñðåäû îáè-
òàíèÿ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè èññëå-
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íû – 88 ñì, ìèíèìàëüíûé ó åëè – 2 ñì. Ñðåäíèé äèà-
ìåòð ñòâîëîâ ñîñòàâëÿåò 30 ñì.

Óãîë íàêëîíà ñòâîëà î÷åíü âàæåí äëÿ íåêîòîðûõ
ëèøàéíèêîâ, ïîñêîëüêó ýïèôèòíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü
ëó÷øå ðàçâèâàåòñÿ íà âëàæíîé è õîðîøî îñâåùåííîé
âåðõíåé ñòîðîíå. Ïîëîæèòåëüíî íàêëîíåííûå ïîâåðõ-
íîñòè ñòâîëîâ ïîëó÷àþò â 2-3 ðàçà áîëüøå îñàäêîâ,
÷åì îòðèöàòåëüíî íàêëîíåííûå [1]. Â ñðåäíåì óãîë
íàêëîíà ñòâîëîâ îáñëåäîâàííûõ äåðåâüåâ íåâûñîê è
ñîñòàâëÿåò 14°. Ñòâîëû ïîëîâèíû äåðåâüåâ íå èìåþò
íàêëîíà. Ìàêñèìàëüíûé èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ óã-
ëîâ íàêëîíà ó æèâûõ äåðåâüåâ ðàâíÿåòñÿ 70° (Salix
viminalis).

Âûñîòà íàä çåìëåé. Ñ åå óâåëè÷åíèåì íàáëþäàåòñÿ
èçìåíåíèå õàðàêòåðèñòèê ìíîãèõ âàæíûõ äëÿ îáèòà-
íèÿ ëèøàéíèêîâ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ. Ê îñíîâ-
íûì èç íèõ îòíîñÿòñÿ ðåçêîå èçìåíåíèå óðîâíÿ îñâå-
ùåíèÿ è âëàæíîñòè. Ìåíÿåòñÿ ñòðóêòóðà ïîâåðõíîñòè
êîðû: ó îñíîâàíèÿ ñòâîëà êîðà áîëåå ãðóáàÿ è òðåùè-
íîâàòàÿ, ÷àñòî îáðàñòàåò áðèîôèòàìè, â âåðõíåé ÷àñ-
òè – ìîëîäàÿ, ãëàäêàÿ. Â òàåæíûõ ëåñàõ Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà êîðå äåðåâüåâ òàëëîìû L. pulmonaria íà÷èíà-
þò ïîÿâëÿòüñÿ íà âûñîòå 50-70 ñì, ðåäêî íèæå. Êîì-
ëåâàÿ ÷àñòü äåðåâüåâ, îñîáåííî îñèí, ïî÷òè ïîñòîÿííî
ïîêðûòà ìõàìè, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ êîëî-
íèé ìåíåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ëèøàéíèêîâ. Êðîìå
òîãî, ïî-âèäèìîìó, íåäîñòàòîê îñâåùåíèÿ â ñàìûõ
íèæíèõ ó÷àñòêàõ ñòâîëîâ òàêæå îãðàíè÷èâàåò ðàññå-
ëåíèå âèäà. Âûñîòà ïîäíÿòèÿ ëèøàéíèêà ïî ñòâîëó â
îñèíîâûõ è åëîâûõ ëåñàõ ïðèáëèçèòåëüíî îäèíàêîâà.
Ìàêñèìàëüíûé ïîêàçàòåëü â òîì è äðóãîì ñëó÷àå ðàâ-
íÿåòñÿ 7.0 ì, ñðåäíåå çíà÷åíèå äëÿ îñèííèêîâ ñîñòàâ-
ëÿåò 2.1 ì, äëÿ åëüíèêîâ – 2.3 ì (òàáë. 1). Â îáñëåäî-
âàííûõ èâíÿêàõ âûñîòà íàä çåìëåé L. pulmonaria íå-
ñêîëüêî âûøå. Îäèí ðàç ëèøàéíèê áûë çàôèêñèðîâàí
íà îòìåòêå 15.0 ì, ñðåäíÿÿ âûñîòà – 3.0 ì. Íàáëþäàå-
ìîå ÿâëåíèå ñëåäîâàëî îæèäàòü, ïîñêîëüêó ïîéìåí-
íûå êðóïíîòðàâíûå çàðîñëè äðåâîâèäíûõ èâ èìåþò äî-
âîëüíî ðàçðåæåííûé äðåâîñòîé è ïîñòîÿííî âûñîêàÿ
âëàæíîñòü âîçäóõà èç-çà áëèçêîãî ðàñïîëîæåíèÿ âî-
äîòîêà ïîääåðæèâàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âåãåòà-
öèîííîãî ñåçîíà.

Êèñëîòíîñòü êîðû (ñóáñòðàòà) ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî
çíà÷èìûì ôàêòîðîì, îãðàíè÷èâàþùèì ðàññåëåíèå
ìíîãèõ ýïèôèòíûõ ëèøàéíèêîâ. Ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ýïèôèòîâ â áîðåàëüíûõ ëåñàõ ÿâëÿþòñÿ àöè-

äîôèëëàìè è ðàñòóò íà êèñëîé
êîðå (ðÍ 3-4) øèðîêî ðàñïðîñò-
ðàíåííûõ äðåâåñíûõ âèäîâ – åëü,
ñîñíà, áåðåçà [14]. Ëîáàðèÿ ëåãî÷-
íàÿ îòíîñèòñÿ ê ñóáíåéòðîôèë-
ëàì–ñëàáûì àöèäîôèëëàì [17]. Â
íàøèõ èññëåäîâàíèÿõ ìèíèìàëü-
íîå çíà÷åíèå ðÍ îòìå÷åíî äëÿ
Populus tremula è Picea obovata –
3.8 (òàáë. 2), ìàêñèìàëüíîå (7.3) –
äëÿ Sorbus aucuparia. Ñðåäíåå
çíà÷åíèå êèñëîòíîñòè êîðû âñåõ
îáñëåäîâàííûõ äåðåâüåâ ðàâíÿåò-
ñÿ 5.0. Âûÿâëåíî, ÷òî âåëè÷èíû
ðÍ êîðû äåðåâüåâ, íà êîòîðûõ
ïðåäïî÷èòàåò ïîñåëÿòñÿ L. pulmo-
naria, íàõîäÿòñÿ â äîñòàòî÷íî
óçêîì äèàïàçîíå çíà÷åíèé (îò 4
äî 6).

Îñâåùåíèå. Ñðåäè âñåõ èññëåäîâàííûõ ðàñòèòåëü-
íûõ ñîîáùåñòâ íàèáîëåå âûñîêèì óðîâíåì îñâåùåíèÿ
õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîéìåííûå èâíÿêè (òàáë. 1). Äëÿ
îñèíîâûõ è åëîâûõ ëåñîâ ïîëó÷åíû ïðèáëèçèòåëüíî
ðàâíûå ïîêàçàòåëè. Âûÿâëåíî, ÷òî â îñèíîâûõ ëåñàõ
L. pulmonaria åñëè è ïîñåëÿåòñÿ íà äåðåâüÿõ åëè, òî â
îñíîâíîì íà õîðîøî îñâåùåííûõ ñòâîëàõ (òàáë. 1). Â
åëîâûõ ëåñàõ îñâåùåíèå âñåõ äåðåâüåâ ñ ëîáàðèåé ïðè-
ìåðíî îäèíàêîâî (3 áàëëà) çà èñêëþ÷åíèåì ðÿáèí
(4 áàëëà). Ðÿáèíû ñ îáèòàþùèì íà íèõ ëèøàéíèêîì â
ðàññìàòðèâàåìûõ íàñàæäåíèÿõ îáû÷íî ðàñòóò â «îê-
íàõ» èëè íà áîëåå-ìåíåå ðàçðåæåííûõ ó÷àñòêàõ äðå-
âîñòîÿ. Íàïîìíèì, ÷òî â åëüíèêàõ ñòâîëû ðÿáèíû ÿâ-
ëÿþòñÿ íàèáîëåå âàæíûì ñóáñòðàòîì äëÿ ëîáàðèè.

Таблица 2
Кислотность коры различных видов деревьев

Значение рН Вид  
min max среднее 

Populus tremula 3.8 6.6 4.6 
Salix spp. 4.4 6.7 5.6 
Abies sibirica 4.9 5.3 5.1 
Picea obovata 3.8 5.2 4.8 
Betula spp. 4.4 6.0 5.9 
Padus avium 4.7 5.6 4.8 
Sorbus aucuparia 4.7 7.3 5.6 
Juniperus communis 5.3 
Lonicera pallassi 4.4 
Среднее 4.5 6.4 5.0 

Â íàøèõ èññëåäîâàíèÿõ ìû ñäåëàëè ïîïûòêó íàé-
òè çàâèñèìîñòü îáèëèÿ ëèøàéíèêà îò ïîêàçàòåëåé,
õàðàêòåðèçóþùèõ ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ îáèòàíèÿ
âèäà: ðÍ êîðû, îñâåùåííîñòü, óãîë íàêëîíà, âûñîòà
íàä çåìëåé, îêðóæíîñòü ñòâîëà. Ïðè àíàëèçå âñåãî
ìàññèâà äàííûõ óñòàíîâëåíà äîñòîâåðíàÿ ïîëîæèòåëü-
íàÿ çàâèñèìîñòü îáèëèÿ òîëüêî îò îäíîãî ôàêòîðà –
âûñîòû ïîäíÿòèÿ ïî ñòâîëó íàä çåìëåé (ðèñ. 3). Â îñ-
òàëüíûõ ñëó÷àÿõ (îñâåùåííîñòü, ðÍ êîðû, äèàìåòð
ñòâîëà, óãîë íàêëîíà è ò.ä.) ñâÿçè áûëè êðàéíå ñëà-
áûå.

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî â òàåæ-
íîé çîíå Ðåñïóáëèêè Êîìè L. pulmonaria îáèòàåò â
îñíîâíîì â ñòàðîâîçðàñòíûõ ëåñàõ, êîðåííûõ èëè ïðî-
èçâîäíûõ ïèðîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ìåñòîîáèòàíèÿ

Таблица 1
Средние  показатели обилия лишайника Lobaria pulmonaria

и параметров деревьев-форофитов в таежных лесах Республики Коми

Примечание. 1 – обилие (в  баллах от 1 до 7), 2 – высота  поднятия лишайника по стволу  (м), 3 – осве-
щение  (в  баллах от 1 до 6), 4 – у гол наклона ствола (в  граду сах) , 5 – рН коры, 6 – диаметр  ствола (см).

Осинник Ельник Ивняк  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Осина 3 2.1 3 7 4.6 40 4 2.7 3 4 4.6 40 – – – – – – 
Ель 1 0.8 4 5 4.7 10 3 2.0 3 4 4.8 20 – – – – – – 
Рябина 3 2.1 3 50 6.0 7 3 2.5 4 12 6.0 10 2 0.9 5 13 5.5 4 
Ива 2 1.4 2 10 4.7 34 4 3.2 3 26 5.0 20 4 3.6 4 37 5.7 30 
Береза 3 2.0 3 12 5.4 30 3 1.9 3 15 6.0 30 4 5.1 5 7 5.8 40 
Пихта 1 1.0 3 0 5.1 20 – – – – – – – – – – – – 
Черемуха – – – – – – 1 2.0 3 40 4.8 48 2 0.8 5 13 5.1 10 
Можже-
вельник 3 2.1 3 10 4.7 35 3 2.3 3 11 5.3 21 4 3.0 4 33 5.6 25 

Среднее 3 2.1 3 10 4.7 35 3 2.3 3 11 5.3 21 4 3.0 4 33 5.6 25 
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Рис. 3. Взаимосвязь обилия (балл; по оси абсцисс) Lobaria
pulmonaria и максимальной высоты (м; по оси ординат) над зем-
лей в  таежных лесах Республики Коми.

y = 0,7556x + 0,0631
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õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîâûøåííîé âëàæíîñòüþ îêðóæàþ-
ùåãî âîçäóõà è õîðîøèì îñâåùåíèåì. Îñíîâíûå ñóá-
ñòðàòû – ñòàðûå ñòâîëû ìåëêîëèñòâåííûõ äåðåâüåâ
(îñèíà, ðÿáèíà, èâà). Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ðàçëè÷íûõ
ôîðìàöèÿõ ëåñîâ ìåíÿåòñÿ ñóáñòðàòíàÿ ïðèóðî÷åííîñòü
âèäà. Âûÿâëåíû ïàðàìåòðû äåðåâüåâ-ôîðîôèòîâ, èç
êîòîðûõ íàèáîëåå çíà÷èìûìè ÿâëÿþòñÿ êèñëîòíîñòü
è ñòðóêòóðà ïîâåðõíîñòè êîðû. Äëÿ âñåõ òèïîâ ëåñîâ
óñòàíîâëåíî óâåëè÷åíèå îáèëèÿ ñ âûñîòîé ïîäíÿòèÿ
íàä çåìëåé.
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Научные интересы: экология сиговых рыб

Река Уса име-
ет большое
з н а ч е н и е

него и нижнего течения,  намечены пути
и способы их дальнейшего освоения. Ре-
зультатом исследов аний явилась моно-
графия «Рыбы бассейна р.  Уса и их  кор-
мовые ресурсы» (1962 г.), где достаточ-
но полно освещен весь комплекс биоло-
гических , экологических  и рыбохозяй-
ственных вопросов. Показано, что в лет-
ний период богатые кормом курьи и про-
токи между ост ровами с низкой скорос-
тью течения на среднем и нижнем участ-
ке   р. Уса являются местами нагула мо-
лоди рыб, в  первую очередь, сиговых.

Осенью (сентябрь-октябрь) песчано-га-
лечные и галечные перекаты р. Уса слу-
жат местами икрометания осенненерес-
тующих  сиговых рыб. На этих участках
нерестятся туводные усинские и печор-
ские популяции, в  том числе проходной
омуль,  полупроходной сиг и печорская
зельдь [5]. В русловых  ямах в  период
нерест а на долю половозрелых особей
сига, пеляди и зельди в  1950-х гг. прихо-
дилось до 62 % всех уловов .

Наиболее ценным на тот момент ре-
зультатом этих работ явилось т о, что

для воспроизводства ценных промысло-
вых рыб. Благодаря проведению комп-
лексного исследования, предпринятого
Коми ФАН СССР в  1950-1960-х гг. были
исследованы фауна и рыбохозяйствен-
ное значение промысловых участков
р. Уса, а также озер ее долины. Выявле-
ны промысловые возможности р. Колва –
одного из  наиболее крупных  притоков
Усы и ряда озер, лежащих в  долине сред-
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была произведена оценка промысловых
возможностей Усинского бассейна, преж-
де всего по лососевидным рыбам, а так-
же рекомендована система мер по раци-
онализации и использованию рыбных
ресурсов, улучшению условий воспроиз-
водств а рыб. Эти работы, несмотря на
их явную прикладную направленность,
содержат важные материалы по  реше-
нию фундаментальных проблем популя-
ционной организации видов , их система-
тике и таксономического положения, зоо-
географии, биоценотических  связей,
структуры популяций и сообществ, пове-
дения и миграций, экологии,  динамики
численности.

Однако, в  последнее в  время, вслед-
ствие комплексной хозяйственной дея-
тельности и массов ого неконтролируе-
мого вылова, их промысловое значение
повсеместно снизилось, так что боль-
шинство видов  сиговых на сегодняшний
день в  бассейне р. Печора находится на
той или иной стадии депрессии [4], а для
бассейна р. Уса положение усугубляет-
ся еще и т ем, что в  последние годы этот
регион подвергается особенно сильному
техногенному воздействию в  зонах раз-
работки нефтегазов ых месторождений.
В наши дни пристальный общест венный
и научный интерес к этому ценнейшему
в  промысловом отношении региону воз-
ник по другой,  к сожалению, достаточно
печальной причине. Осенью 1994 г. на
нефтепроводе Возей – Головные соору-
жения произошла крупнейшая в  бассей-
не р. Колва авария, которая привела к
сильному загрязнению нефтеуглеводо-
родным сырьем поверхностных вод и дон-
ных субстратов на 80-км приустьевом уча-
стке. Негативному воздействию также
подвергся участок р. Уса, расположенный
ниже впадения р. Колва. На протяжении
девятилетнего периода (1995-2003 гг.)
проводился ихтиологический мониторинг
на пути анадромного нерестового мигра-
ционного хода сиговых  рыб на р. Уса,
начатый под руководством Ю.П.  Шуби-
на. В этот период в приустьевом участке
р. Уса (район о-ва Ды-бож), а также на
14-километровом приустьевом участке
р. Колва ежегодно с конца сентября до
начала ледостава делалось в  среднем
25 тоней тягловым неводом и 15 тоней
плавными сетями.

Без преувеличения можно сказать,
что проведение наших исследований на
высоком научном уровне было бы невоз-
можно без ценнейших данных наших кол-
лег, работавших в  эт ом регионе, а имен-
но Е.С. Кучиной, Л.Н. Соловкиной,  О.С.
Зверевой и др.  Надо отметить, чт о од-
ной из наиболее сильных сторон резуль-
татов  наших исследований явилось то,
что практически по  всем аспектам мы
смогли провести сравнительный анализ
с данными наших коллег. Были сделаны
важные выводы о современном состоя-

нии рыбных запасов  бассейнов рек Уса
и Колва, а именно о снижении как общей
численности, т ак и об изменении соот-
ношения рыб в  улов ах по сравнению с
данными 1950-х гг. Зафиксировано зна-
чительное замедление темпа роста всех
видов  сиговых рыб, начиная с трехлетне-
го возраста, отловленных на обследован-
ных участках рек Уса и Колва. Причем у
большинства сиговых снижение темпа
роста носило кумулятивный характер.

Наши коллеги не ограничивались
лишь констатацией первичных данных,
а дали свое объяснение результатам
биологического анализа и анализа со-
става в идов  рыб в  уловах. Так, сравни-
вая данные уловов  из разных притоков
р.  Уса,  Е.С. Кучина сделала выв од о
структ уре популяций некоторых  видов
сиговых рыб р. Колва. По результатам
морфологического анализа было пока-
зано,  что ряпушка, выловленная в  июле
в  р. Колва, и ряпушка, выловленная в
р. Макариха, другом притоке р. Уса, от-
носят ся к типично речной форме, не от-
личающейся от ряпушки, вылав ливае-
мой в  р. Уса. Она предположила, что ви-
димо, в  годы с поздним сроком нереста,
каким  был 1954 г., печорская зельдь пос-
ле икрометания не вся спускается в р. Пе-
чора, а частично ост ается в  пределах
бассейна р. Уса. Эти факты, по мнению
автора, указывают на возможные пути
образования в  р. Уса местной формы
зельди, примерами которой также явля-
ются неполовозрелые экземпляры зель-
ди, обнаруженные ими в  р. Уса летом [2].
Следует учесть, что в  то время при ана-
лизе морфологических данных исследо-
ватели пользовались по большому сче-
ту субъективными критериями. Так , на-
пример, ими не рассчитывалась стан-
дартная ошибка среднего значения вы-
борки, да и ограниченные сроки при про-
ведении работ не позволили им собрать
достат очного количества экземпляров

для полноценного статистического ана-
лиза.

Проведенные в  1995-2003 гг. систе-
матические наблюдения дали нам воз-
можность собрать достаточные выбор-
ки по в сем экологическим формам  сиго-
вых рыб, обитающих в  реках Уса и Кол-
ва, при этом доля особей туводной реч-
ной формы ряпушки в  наших летних уло-
вах была намного в ыше по сравнению с
данными 1950-х гг. Этот  факт свидетель-
ствует в  первую очередь о том, что в по-
следнее время в  р. Уса процесс увели-
чения численности ряпушки становится
все более заметным . Был проведен бо-
лее полный морфологический и биоло-
гический анализ, в  результате кот орого
выявлена степень обособленности ту-
водной ряпушки бассейна р. Уса от  по-
лупроходной формы ряпушки бассейна
р. Печора на основании данных по  их
морфологии, темпам роста и возрастной
структуре уловов  [6]. Оценена динамика
численности уловов  туводной и полупро-
ходной ряпушки [8]. По нашим данным
можно предположить, что сроки начала
нерестового хода туводной ряпушки
р. Уса примерно сов падают со сроками
начала массового хода полупроходной
ряпушки в  районе устья р. Печора, кото-
рый наступает в  конце августа–начале
сентября. В эти сроки туводные особи со
зрелыми половыми продуктами переста-
ют  встречаться в  уловах в  приустьевом
участке р. Уса (рис. 1). Очевидно, что та-
ковые начинают нерестовую миграцию
вверх  по р. Уса до мест а расположения
основных нерестилищ сиговых рыб (рай-
он с.  Макариха и дер. Адак). Возможно,
некоторая часть мигрирующих на нерест
особей через устье р. Уса в  августе при-
ходит сюда из прилегающих к ее устью
участков , расположенных на р. Печора
ниже по течению. Затем, примерно по
истечении одной-двух недель (середина
сентября), когда начинается массовый

Рис. 1. Число рыб (%) различной стадии зрелости (II-V) в  неводных уловах из р. Уса
(р-н пос. Парма и о-ва Ды-бож) в  период с июля по сентябрь 2000 г.

16-28 июля
7-15 сентября
24-30 сентября
3-11 октября
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нерестовый ход полупроходной ряпушки,
на приустьевом  участке р. Уса полово-
зрелые особи ряпушки вновь присутству-
ют  в  уловах в  массовом количестве. Эти
рыбы, по нашему мнению, являются осо-
бями полупроходной ряпушки, дошедши-
ми сюда к этому времени из района дель-
ты р. Печора. Известно [5, 6], что пик хода
полупроходной ряпушки в  р. Уса прихо-
дится обычно на первую декаду октяб-
ря. Затем наступает постепенный спад
его интенсивности и заканчив ается он к
середине октября до установления льда.
В эти же сроки в  приустьевом участке
р. Уса в  уловах постепенно повышается
численность  неполов озрелых особей
туводной ряпушки, которые концентриру-
ются здесь перед уходом на места зимов-
ки.

Таким образом, в  состав  улов ов  на-
гульной туводной ряпушки на р. Уса ле-
том входят  особи в  возрасте от 1+ до 5+.
Особи в  возрасте от 2+ до 5+, принима-
ющие участ ие в  нересте, в  начале авгу-
ста мигрируют вверх  по р. Уса на места
расположения нерестилищ. Не готовые
к нересту особи, среди которых домини-
руют рыбы в  возрасте 1+ и 2+, летом
рассредоточены по нагульным площа-
дям, расположенным на мелких участках
реки (курьи и мелкие перекаты), а осе-
нью перед уходом на зимовальные ямы
концентрируются на более глубоких уча-
стках русла (широкие плесы с песчаным
и песчано-галечниковым грунтом) в  рай-
оне нижнего течения р.  Уса.

Специфика проводимых нами работ
по оценке ущерба рыбным ресурсам за-
грязненных водотоков требовала четко-
го ответа на вопрос  о видовом составе
рыб, обитающих в  загрязненных нефтью
участ ках водот оков, и о том, насколько
долго таковые будут находиться под этим
воздействием, т. е. местные эти группи-
ровки или находящиеся здесь на какое-
то короткое летнее время, а затем  осе-
нью уходящие в  р. Уса. Предваритель-
ное изучение данных литературы дало
достат очно ясный и недвусмысленный
ответ  на этот вопрос. Так, Е.С. Кучина
показывает, чт о хороший рост в  р. Уса
указанных видов  рыб объясняется бла-
гоприятными кормовыми условиями этой
реки. В частности, для сига и чира здесь
имеется вполне обеспеченная, доволь-
но высокая биомасса бентоса в  русле
самой Усы,  чего нельзя сказать  о р. Кол-
ва [1]. Являясь пришельцами из р.  Уса,
сиг, пелядь и чир, без сомнения, не за-
держиваются долго в русле Колвы, а рас-
средоточиваются по  ее кормным прито-
кам, вискам, ручьям и, возможно, озерам.
Не задерживаются они в  русле р.  Колва
и во время ската и следовательно в  зна-
чительной мере раст ут за счет усинско-
го корма. Последнее обстоятельство, по
ее мнению, вполне согласуется со вре-
менем ската сиговых рыб в  р. Уса (июль).

В ходе проведения наших исследо-
ваний при получении первых же данных
о составе летних уловов  мы решили, что
это не так. В уловах повсеместно преоб-
ладала молодь сига и ряпушки, молодь
чира была отмечена единично. Так , на-
пример (рис. 2), ряпушка была представ-
лена пятью возрастными группами (от 0+
до 4+). Практически всегда наличие мо-
лоди ряпушки в  летних уловах по коли-
честву было выше, чем в  р. Уса (рис. 3).
Понятно, что повсеместное присутствие
в  улов ах на 150-километровом участке
р. Колва сеголетков сиговых рыб одно-

Рис. 2. Число экземпляров ряпушки (%) разного возраста в  неводных уловах в  ре-
ках Колва (I-II) и Уса (III-IV) в  июне-августе (А) и сентябре-октябре (Б).

значно говорит о наличии в  ней их мест-
ных  форм , и это против оречит ранее
высказанному мнению наших коллег о
том, что сиговые в  р. Колва яв ляются
проходящими рыбами, мигрирующими из
р. Уса. По нашим данным можно сказать,
что р. Колва является важным  для вос-
произв одства сигов ых рыб водотоком.
Видимо, некоторая часть  сеголетков от
производителей, нерестящихся в  р. Кол-
ва, все-таки скатывается в  р. Уса, одна-
ко наличие в  летних уловах молоди бо-
лее старших возрастных групп указыва-
ет на то, что в  русле р. Колва они обита-
ют  постоянно до полового созревания.
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Вполне естественно, что возникает
вопрос о т ом, где же находятся их нере-
стовые участки. Мы  согласны с нашими
коллегами в  т ом, что нижнее течение
р. Колв а является непригодным для не-
реста сиговых рыб.  При более деталь-
ном исследовании участков  реки, распо-
ложенных выше по течению, выясни-
лось,  что в  районе п. Харьяга (150 км от
устья)  имеются вполне пригодные мес-
та для их нереста, не затронутые авари-
ей в  1994 г. Это обстоят ельство объяс-
няет тот факт,  что после аварии не на-
блюдалось существ енного снижения
численности сиговых рыб, которые, как
известно, являются очень чувствитель-
ными к загрязнению. Позднее, в  2003 г.,
все изменилось, и т аковые подверглись
нефтяному загрязнению вследствие ава-
рии на межпромысловом нефтепроводе
на р. Сандивей, принадлежащем «ООО
Северное сияние», которое по масшта-
бам нефтеразлива оказалось примерно
сравнимым с загрязнением в  1994 г. В
результате этой аварии нефтяная плен-
ка толщиной до 5-10 см распространи-
лась  вниз по течению р. Сандив ей на
расстояние от 80 км до устья и 40 км от
ее устья вниз по р. Колва. Столь сильное
загрязнение расположенных на р. Колва
ранее экологически благополучных уча-
стков  является в  высшей степени опас-
ным для всех сигов ых рыб, обитающих
и нерестящихся в  ней.

Из всех туводных форм сиговых рыб,
обитающих в  русле р. Уса, наиболее мно-
гочисленным является сиг [7]. Представ-
ленные в  литературе данные о размер-
но-возрастном составе его уловов , ха-
рактере нагульных сезонных и осенней
нерестовой миграции, а т акже доли в
осенних уловах нерестующего полупро-
ходного сига имеют  достаточно отрывоч-
ный характер. Установлено [5], чт о в
р. Уса и по р. Печора выше устья р. Уса
туводная речная форма сига составля-

ла 60, а полупроходная – 40 % товарных
уловов .  Весной в  эт их районах ловится
местная форма сига-пыжьяна, а в  осен-
не-зимний – только особи, мигрировав-
шие из  приустьевого участка и дельты
р. Печора. На основании результат ов
морфологического анализа пробы рыб,
взятой на р. Уса в  сентябре-октябре, ус-
тановлено [3], что типично усинских осо-
бей в  ней существенно больше (83 %).
Таким образом, приводимые в литерату-
ре сведения о количественном соотно-
шении полупроходной и туводной фор-
мы сига в  р. Уса, а также о степени ее
обособленности, довольно противоречи-
вы.

Как и в  случае с ряпушкой, следует
учесть, что материал для биологическо-
го и морфологического анализов  соби-
рался различными исследователями в
разные годы и на разных  участках  реки
и чаще всего в  период нерестовой миг-
рации, поэтому на результаты работ мог-
ли пов лиять ошибки, связанные с тем,
что выборки исследователей состояли в
основном  из полупроходных рыб.

Установленные нами достоверные
отличия меристических признаков осо-
бей из различных экологических группи-
ровок показывают на значительную обо-
собленность речного сига, обит ающего
в  бассейне р. Уса, от  полупроходного
сига, выловленного в  приустьевом участ-
ке р.  Печора [7]. Также были получены
сведения о численности, половой и воз-
растной структурах как туводных , так и
полупроходных форм сиговых рыб в  кон-
трольных уловах. При этом мы в ыясни-
ли, что в  течение летнего периода основ-
ная часть популяции тув одного речного
сига р. Уса концентрируется для нагула
в  районе устья и нижнего течения. В
осенний период большая часть особей,
не принимающих участия в  нерест е, со-
средоточена в  районе устья и представ-
лена особями, среди которых доминиру-

ют  рыбы в  возрасте двух-трех лет I, II или
II-III ст адии зрелости.  Сиги, гот овые к
нересту и имеющие IV, IV-V и V стадии
зрелости гонад, сосредоточены значи-
тельно выше по течению на традицион-
ных нерестилищах. Готовые к нересту
особи отсутствовали в  уловах из приус-
тьевой части (район о-ва Ды-бож ) в  те-
чение всего периода осенней нересто-
вой миграции [7]. Таким образом, вывод
о высокой степени обособленности сига
из рек Уса и Печора [3, 7] подтвердился.
Возможно, численность полупроходного
сига р. Печора,  нерестящегося в  р.  Уса,
снижалась в  1960-1990-х гг. постепенно
от 40 до 17 % [3, 5]. Эт а тенденция мо-
жет быть обусловлена увеличением ин-
тенсивности неконтролируемого брако-
ньерского лова в  1980-1990-х гг., а также
аварией нефтепров ода, произошедшей
в  1994 г.

Хотим отметить, что здесь была за-
тронута только малая доля тех проблем,
которые рассматрив ались нашими кол-
легами в  1950-х гг. при изучении бассей-
на р. Уса. Однако,  обобщая их выводы
можно сказать, что наши предшествен-
ники были абсолютно правы в  том, что
р. Уса это ценнейший и один из инт ерес-
нейших притоков р. Печора. Главная про-
блема, которую общество поставило пе-
ред ними в  то время, а именно – дать
ресурсную оценку для бассейна р. Уса –
в  целом была выполнена. По многим
вопросам, касающимся структуры попу-
ляций населяющих его видов  рыб и их
взаимодействии, они высказали свои
предположения, согласующиеся с име-
ющимися на тот момент научными тео-
риями и методами, задавав нам тем са-
мым ряд интереснейших вопросов, ре-
шить которые – наша задача. На сегод-
няшний день для рыбного хозяйства бас-
сейна р. Печора самые важные задачи
св язаны с  сов ременными методами
управления и восстановления рыбных
запасов . Уровень отрицательного воз-
действ ия на водотоки бассейна р. Уса
вследствие техногенного загрязнения,
браконьерства и ряда других причин до-
стиг у грожающих масштабов . Наши кол-
леги в  каждой статье, посвященной во-
дотокам усинского бассейна, давали на-
учные рекомендации для ведения рыб-
ного хозяйства, в  основном в  этих реко-
мендациях были сов еты об увеличении
вылова как ценных,  так и част иковых
видов  рыб, и это понятно, так как  уро-
вень промышленного освоения в  те годы
был еще низок. Сит уация не требовала
от природопользователей принят ия ка-
ких-т о срочных  мер. На сегодняшний
день по некоторым результатам  наших
исследований мы можем рекомендовать
в  этом регионе только полное прекраще-
ние вылова сиговых  рыб. Если сегодня
мы не дадим нужных  рекомендаций для
скорейшего восстановления запасов си-

Рис. 3. Межгодовая динамика численности (экз./усилие невода) туводной речной
ряпушки в  летних уловах (конец июля–начало августа).
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говых рыб бассейна рек Уса и Печора,
то в  недалеком будущем потери для рыб-
ного хозяйства могут оказаться невос-
полнимы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучина Е.С. Ихтиофауна притоков
р. Усы // Рыбы бассейна р. Уса и их  кор-
мовые ресурсы.  М.-Л.: И зд-во АН СССР,
1962. С. 176-211.

2. Кучина Е.С., Соловкина Л.Н. Осо-
бенност и биологии и промысла рыб
р. Колва // М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959.
С.  85-100. – (Тр. Коми фил.  АН СССР;
№ 8).

3. Протопопов Н.К. Морфологичес-
кая характеристика и структура популя-
ции сига-пыжьяна реки Печора // Биоло-
гия и промысел рыб в  разнотипных во-

доемах Северо-Запада. Л. , 1983. С.  103-
127.

4. Сидоров Г.П. Управление ресурса-
ми лососевидных рыб в  бассейне Печо-
ры // Биологические последствия хозяй-
ственного освоения водоемов европей-
ского Севера. Сыктывкар, 1995. С. 5-
19. – (Тр. Коми НЦ УрО РАН; №  142).

5. Соловкина Л.Н. Рыбы среднего и
нижнего течения р. Усы / / Рыбы бассей-
на р.  Уса и их кормовые ресурсы. М.-Л.:
Изд-во АН СССР, 1962. С. 88-135.

6. Туманов М.Д. Особенности морфо-
логии, темпа роста и возрастной струк-
туры полупроходной и речной форм ря-
пушки Coregonus albul a (L.) бассейна
р. Печора // Водные организмы в  есте-
ственных и трансформированных экоси-
стемах европейского Северо-Востока.

Сыктывкар,  2002. С. 137-144. – (Тр. Коми
НЦ УрО РАН; №  170).

7. Туманов  М.Д. Размерно-возраст-
ной состав  и распределение сига-пыжь-
яна Coregonus lavaretus pidschian (Gm)
в  нижнем течении р.  Уса в  периоды лет-
него нагула и нереста // Миграции живот-
ных на европейском северо-востоке Рос-
сии: Сыктывкар,  2004. С. 167-172. – (Тр.
Коми НЦ УрО РАН; №  175).

8. Туманов  М.Д. Некоторые данные
о летней нагульной и нерестовой мигра-
ции туводной ряпушки в  нижнем течении
р. Уса // Пятнадцатая Коми республикан-
ская молодежная научная конференция.
Т. II. Одиннадцатая молодежная научная
конференция Инстит ута биологии Коми
НЦ УрО РАН «Актуальные проблемы
биологии и экологии» (мат ериалы до-
кладов). Сыктывкар, 2004. С. 297-299.   v

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МИКРОКАЛОРИМЕТРИИ В БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

 

Р. Малышев
студент Коми государственного
педагогического института

Научные интересы: калориметрия,
стресс, адаптация растений

к.б.н. И. Далькэ
н.с. лаборатории экологической

физиологии растений
E-mail: dalke@ib.komisc.ru

тел. (8212) 24 52 02

Научные интересы: СО
2
-газообмен,

адаптация, экофизиология
суккулентов

д.б.н. Т. Головко
зав . этой же лабораторией

Научные интересы: физиология
и экология растений, продукционный

процесс, СО
2
-газообмен

Áîëüøèíñòâî ïðîòåêàþùèõ âîêðóã íàñ ïðîöåññîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåõîäîì îäíèõ âèäîâ ýíåðãèè â
äðóãèå, ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîãëîùåíèåì è âûäå-

ëåíèåì òåïëà. Èññëåäîâàíèå ýòèõ ïðîöåññîâ ÿâèëîñü
îñíîâîé èçó÷åíèÿ çàêîíîâ ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè è äðó-
ãèõ íà÷àë òåðìîäèíàìèêè. Èññëåäîâàíèå òåïëîâûõ ïðî-
öåññîâ ïîçâîëÿåò âûÿñíèòü âàæíûå ñâîéñòâà îáúåêòà:
òåïëîåìêîñòè, òåïëîïðîâîäíîñòè, âíóòðåííåé ýíåðãèè,
ýíòàëüïèè è ýíòðîïèè.

Ïåðâûìè îïûòàìè ñ òåïëîîáìåíîì ìîæíî ñ÷èòàòü
èñïîëüçîâàíèå ÷åëîâåêîì îãíÿ è ëüäà, à ïåðâûìè ñå-
ðüåçíûìè èñòî÷íèêàìè – ìîíîãðàôèè àëõèìèêîâ
«Êíèãà î ïå÷àõ» è «Êíèãà î âåñàõ» IX âåêà. Òåðìîìåò-
ðèÿ, àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ â XIV âåêå, ïðèâåëà â
èòîãå ê ðàçðàáîòêå òåðìîìåòðè÷åñêèõ øêàë è ïðàêòè-
÷åñêîé êàëîðèìåòðèè Áëýêà, Ëàâóàçüå, Ëàïëàñà (1760-
1780 ãã.). Òîãäà æå áûëè ïðîâåäåíû ïåðâûå îïûòû ñ
æèâîòíûìè. Èññëåäîâàíèÿ Ôóðüå, ðàáîòû ïî ýëåêòðè-
÷åñòâó è òåïëó Äæîóëÿ, ðàçâèòèå íàó÷íîãî ïðèáîðî-
ñòðîåíèÿ ïîçâîëèëî ñîçäàòü ìîùíóþ ýêñïåðèìåíòàëü-
íóþ áàçó äëÿ òåðìè÷åñêèõ èçìåðåíèé. Â êîíöå XIX –
íà÷àëå XX ââ. áëàãîäàðÿ ðàáîòàì Ðåçåðôîðäà, Êþðè,
Àíãñòðåìà êàëîðèìåòðèÿ èñïîëüçóåòñÿ â ôèçèêå, õè-
ìèè, áèîëîãèè è ñòàíîâèòñÿ ñïåöèôè÷åñêîé îáëàñòüþ
èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè [1, 8].

Â îñíîâå ñîâðåìåííûõ òåðìîàíàëèòè÷åñêèõ ìåòî-
äîâ ëåæèò èçó÷åíèå ñâîéñòâà îáðàçöà â çàâèñèìîñòè
îò âðåìåíè èëè òåìïåðàòóðû. Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû
äîñòèãàåòñÿ íàãðåâàíèåì èëè îõëàæäåíèåì îáðàçöà ñ

çàäàííîé ñêîðîñòüþ [8]. Øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå òåð-
ìîàíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îñíîâàíî íà èçó÷åíèè ðàç-
ëè÷íûõ ñâîéñòâà âåùåñòâ – ìàññû, òåìïåðàòóðíîé ðàç-
íîñòè ìåæäó ñòàíäàðòîì è èññëåäóåìûì âåùåñòâîì,
äåôîðìàöèè, ñîñòàâîì ãàçîâîé ñðåäû, îïòè÷åñêèõ
ñâîéñòâ, äèýëåêòðè÷åñêîé ïðîíèöàåìîñòè [1, 13]. Êðîìå
òîãî, âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ñèíõðîííûõ òåðìîàíà-
ëèçàòîðîâ. Òàê áûëè ñîçäàíû êîìáèíèðîâàííûå òåð-
ìîãðàâèìåòðè÷åñêèå ñèñòåìû (ÒÃ), èíòåðôåðîìåòðè÷åñ-
êèé äèëàòîìåòð, ÄÑÊ-òåðìîîïòîìåð, ÒÃ-ÄÑÊ.

Äëÿ èçìåðåíèÿ òåïëîâûõ ìîùíîñòåé, âûäåëÿåìûõ
èëè ïîãëîùàåìûõ èññëåäóåìûì îáúåêòîì, ïðèìåíÿ-
åòñÿ ïðèáîð êàëîðèìåòð. Òî÷íîå îïðåäåëåíèå òåïëî-
âûõ ïîòîêîâ íåáîëüøèõ îáúåìîâ âåùåñòâ íà óðîâíå
ìèëëèîííûõ äîëåé âàòòà ïðîâîäÿò íà ìèêðîêàëîðè-
ìåòðàõ. Òàêîé ïîäõîä ïðî÷íî óòâåðäèëñÿ â èññëåäîâà-
òåëüñêîé ïðàêòèêå ôèçèêè êîíäåíñèðîâàííîãî ñîñòî-
ÿíèÿ, òåðìîäèíàìèêè ôàçîâûõ ïåðåõîäîâ, ÿäåðíîé
ôèçèêè, ìàãíåòèçìà, âçàèìîäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ ñ âå-
ùåñòâîì, èçó÷åíèè äåôåêòîâ êðèñòàëëîâ. Èñïîëüçîâà-
íèå òåðìè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà â õèìèè ïðèâåëî ê
ïîÿâëåíèþ îñîáîé îòðàñëè – òåðìîõèìèè, â êîòîðîé
øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ êàê òðàäèöèîííàÿ êàëîðèìåò-
ðèÿ, òàê è ìèêðîêàëîðèìåòðè÷åñêèå ìåòîäèêè.

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïîäõîäû â êëàññèôèêàöèè
êàëîðèìåòðîâ. Êàê ïðàâèëî, èõ ðàçëè÷àþò ïî íàçíà-
÷åíèþ, ðàáî÷åìó èíòåðâàëó òåìïåðàòóð, ÷èñëó êàìåð.
Ïî óñëîâèÿì ðàáîòû ÷àñòî âûäåëÿþò èçîïåðáîëè÷åñ-
êèå, àäèàáàòè÷åñêèå, èçîòåðìè÷åñêèå êàëîðèìåòðû ïî-
ñòîÿííîãî òåïëîâîãî ïîòîêà. Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè
ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ðàñïîëàãàåò äâóìÿ êàëîðèìåòðàìè: ìíî-

mailto:dalke@ib.komisc.ru


14

ÂÅÑÒ ÍÈÊ ÈÁ  20 04   ¹   9

ãîêàíàëüíûì èçîòåðìè÷åñêèì êàëîðèìåòðîì òåïëîâî-
ãî ïîòîêà «Áèîòåñò-2» (ÈÁÏ, ã. Ïóùèíî, Ðîññèÿ) è äèô-
ôåðåíöèàëüíûì ñêàíèðóþùèì êàëîðèìåòðîì DSC-60
«Shimadzu» (ðèñ. 1).

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ïðîâîäÿùåãî òåïëî äèôôå-
ðåíöèàëüíîãî ñêàíèðóþùåãî êàëîðèìåòðà ïðåäñòàâëå-
íà íà ðèñ. 2. Â îáùåì ñëó÷àå îáðàçåö ïîìåùàþò â êîí-
òåéíåð, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â êîíòàêòå ñ ñåíñîðîì,
èçìåðÿþùèì ñîîòâåòñòâóþùåå ñâîéñòâî (òåìïåðàòóðó,
äåôîðìàöèþ, îïòè÷åñêèå ñâîéñòâà). Óïðàâëåíèå òåì-
ïåðàòóðíûì áëîêîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîãðàììàòîðîì
òåìïåðàòóð è ôèêñèðóåòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ïðîöåññà
èçìåðåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà «äàò÷èê-îáðàçåö»
íàõîäèòüñÿ â «ïå÷è» ñ óïðàâëÿåìîé òåìïåðàòóðîé, à
çàâèñèìîñòü èçìåðåííîãî ñâîéñòâà îáðàçöà îò òåìïå-
ðàòóðû è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåðìîàíàëèòè÷åñêóþ
êðèâóþ. Â äèôôåðåíöèàëüíîì òåðìîàíàëèçàòîðå óñòà-
íàâëèâàþòñÿ äâå ñèñòåìû «äàò÷èê-îáðàçåö». Âòîðàÿ
ñèñòåìà àíàëîãè÷íà ïåðâîé, íî ñîäåðæèò ñòàíäàðòíûé
îáðàçåö (êîíòðîëü). Ïðè íàãðåâàíèè ÿ÷åéêè òåìïåðà-
òóðà êîíòåéíåðà ñ îáðàçöîì âñåãäà áóäåò ìåíüøå, ÷åì
òåìïåðàòóðà íàãðåâàòåëÿ, íî âûøå ÷åì òåìïåðàòóðà
ñàìîãî îáðàçöà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïðîöåññàìè òåïëîïå-
ðåíîñà. Ðàçíèöà òåìïåðàòóð ìåæäó íàãðåâàòåëåì è
èçìåðèòåëåì îïðåäåëÿåò òåïëîâîé ïîòîê (Q) ìåæäó
íèìè, êîòîðûé çàâèñèò îò ïëîùàäè ñå÷åíèÿ, äëèíû
ïóòè ïîòîêà è êîýôôèöèåíòà òåïëîïðîâîäíîñòè. Â ñâîþ
î÷åðåäü ðàçíîñòü ìåæäó òåïëîâûìè ïîòîêàìè êîí-
òðîëüíîé è ðàáî÷åé êàìåð ïðîïîðöèîíàëüíà ôèêñèðó-
åìîé ðàçíèöå òåìïåðàòóð.

Ñêàíèðóþùèé ðåæèì îïðåäåëÿåòñÿ íåïðåðûâíîñ-
òüþ íàãðåâàíèÿ èëè îõëàæäåíèÿ êàëîðèìåòðè÷åñêèõ
êàìåð. Ïðè äèôôåðåíöèàëüíîì òåðìè÷åñêîì àíàëèçå
(ÄÒÀ) èñïîëüçóþò, êàê ïðàâèëî, îäíó òåðìîïàðó, à â
äèôôåðåíöèàëüíîé ñêàíèðóþùåé êàëîðèìåòðèè
(ÄÑÊ) – áàòàðåþ òåðìîïàð.

Òèïè÷íàÿ êðèâàÿ ÄÑÊ ñîäåðæèò ïèêè, íàïðàâëåí-
íûå ââåðõ äëÿ ýíäîòåðìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ èëè âíèç –
äëÿ ýêçîòåðìè÷åñêèõ (ðèñ. 3). Ïîëîæåíèå ïèêîâ ïî
îñè àáñöèññ îïðåäåëÿåò èíòåðâàë òåìïåðàòóð ïðîöåñ-

ñà, ïëîùàäü òåðìîãðàììû ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà
èçìåíåíèþ ýíòàëüïèè. Ïî òåìïåðàòóðå ïèêà ìîæíî
ïðîâåñòè êà÷åñòâåííóþ èäåíòèôèêàöèþ âåùåñòâ, îï-
ðåäåëèòü ýíòàëüïèþ è çíà÷åíèÿ òåïëîòû ðåàêöèè, ïðè-
ìåñè, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ êèíåòèêó õèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé. Â ïðîìûøëåííîñòè êàëîðèìåòðèÿ èñïîëüçó-
åòñÿ äëÿ ñòàíäàðòèçàöèè è ïðîâåðêè êà÷åñòâà âåùåñòâ
è èõ ÷èñòîòû, ýòàïîâ õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà (ïî-
ëèìåðîâ, ïëàñòèêîâ, ÏÀÂ, ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ, ãëèí,
ìèíåðàëîâ, îðãàíèêè), ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè (êà-
÷åñòâà ìàñåë, æèðîâ, ìàðãàðèíîâ). Êàëîðèìåòðû ïî-
çâîëÿþò ïðîâîäèòü áîëåå 20 âèäîâ èññëåäîâàíèé [8,
13].

Äðóãîé îáøèðíîé îáëàñòüþ ïðèìåíåíèÿ êàëîðèìåò-
ðèè ÿâëÿåòñÿ áèîëîãèÿ. Áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû íà
óðîâíå îò ìîëåêóëû äî ýêîñèñòåìû îòëè÷àþòñÿ âûñî-
êèìè çíà÷åíèÿìè óäåëüíîãî òåïëîâûäåëåíèÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñî ìíîãèìè ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè ÿâëå-
íèÿìè. Â ñâîå âðåìÿ áëàãîäàðÿ êàëîðèìåòðèè Ëàâóà-
çüå ñäåëàë âûâîä î òîì, ÷òî òåïëîâûäåëåíèå æèâîò-
íûõ îáóñëîâëåíî îêèñëåíèåì óãëåðîäà. Ïðåèìóùåñòâî
èñïîëüçîâàíèÿ êàëîðèìåòðèè â áèîëîãèè ñîñòîèò â òîì,
÷òî áîëüøèíñòâî áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ýêçîòåðìè-
÷åñêèå. Îäíàêî íå âñåãäà òåïëîâîé ïîòîê ìîæíî ñâÿ-
çàòü ñ êîíêðåòíûì ïðîöåññîì. Â æèâûõ ñèñòåìàõ òåï-
ëîâûäåëåíèå ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòèðóþùåé ìíîæåñòâà
ïðîöåññîâ. Èìåííî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì ïðåïÿòñòâèåì â èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ òåï-
ëîïðîäóêöèè áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ.

Ñåãîäíÿ âàæíåéøèìè íàïðàâëåíèÿìè â èñïîëüçî-
âàíèè ìèêðîêàëîðèìåòðèè ÿâëÿþòñÿ:

• òåðìîõèìèÿ è êèíåòèêà áèîëîãè÷åñêèõ ðåàêöèé;
• èçó÷åíèå áèîïîëèìåðîâ è áèîìàêðîìîëåêóë;
• ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ;
• òåïëîïðîäóêöèÿ è òåðìîðåãóëÿöèÿ æèâîòíûõ;
• ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé;
• ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî;
• ìåäèöèíà.
Ïðèìåíåíèå ìèêðîêàëîðèìåòðèè â èññëåäîâàíèè

òåðìîäèíàìèêè è êèíåòèêè áèîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé îõ-
âàòûâàåò âñå ðàçäåëû áèîõèìèè. Ïåðñ-
ïåêòèâíîå íàïðàâëåíèè ÄÑÊ – èçó÷åíèå
ìàêðîìîëåêóë è áèîïîëèìåðîâ. Âûñî-
êàÿ óïîðÿäî÷åííîñòü è ìíîæåñòâî ïå-
ðåõîäíûõ ñîñòîÿíèé áèîìîëåêóë ïîçâî-
ëÿþò ïðîâîäèòü àíàëîãèþ ñ ïðîöåññà-
ìè ôàçîâûõ ïåðåõîäîâ â êîíäåíñèðîâàí-
íûõ ñðåäàõ. Ýíòàëüïèÿ ïåðåõîäîâ ïî-
çâîëÿåò ñóäèòü î ñòðóêòóðå ìîëåêóë, óñ-
ëîâèÿõ èõ ñòàáèëüíîñòè è ôóíêöèÿõ.
Îñîáàÿ îáëàñòü ïîäîáíûõ èññëåäîâà-
íèé – íèçêîòåìïåðàòóðíàÿ êàëîðèìåò-
ðèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ìàêðîìîëåêóë, èçó-
÷åíèå âîäû â òêàíÿõ îðãàíèçìîâ, ïî-
èñê âçàèìîñâÿçè ìåæäó ñîñòîÿíèÿìè
áèîñèñòåì è ñòðóêòóðîé âîäû [6].

Íàèáîëåå îñâîåííàÿ îáëàñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ ìèêðîêàëîðèìåòðèè – ìèêðî-
áèîëîãèÿ. Ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ
ìèêðîêàëîðèìåòðèè, êàê ìåòîäà áèî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, íà÷àëñÿ
èìåííî ñ ðàáîò Ý. Êàëüâå è À. Ïðàòà,
âûïîëíèâøèõ èõ íà êóëüòóðàõ ìèêðî-
îðãàíèçìîâ. Ïîëó÷åííûå èìè âèäîñïå-
öèôè÷íûå òåðìîãðàììû ïîçâîëèëè
âûäâèíóòü è ïîäòâåðäèòü èäåþ îá èäåí-
òèôèêàöèè è êëàññèôèêàöèè áàêòåðèé,
ãðèáîâ, äðîææåé ïî ïðîôèëþ òåðìî-

Рис. 1. Калориметрический блок (1) и рабочая камера с ячейками (2) микрока-
лориметров Биотест-2 (Россия; А) и DSC-60 «Shimadzu» (Япония; Б).
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ãðàììû äàæå â ïðåäåëàõ øòàììà. Ñóùåñòâóåò áîãàòàÿ
êîëëåêöèÿ òåðìîãðàìì ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìèêðîîðãà-
íèçìîâ â çàâèñèìîñòè îò ïèòàòåëüíîé ñðåäû, òåìïåðà-
òóðû, àíòèáèîòè÷åñêîãî è òîêñè÷åñêîãî âëèÿíèÿ è
äðóãèõ ôàêòîðîâ. Íàèáîëåå èçó÷åíû ðàçíûå ñòàäèè
ðîñòà êóëüòóð E. coli, Proteus mirabilis. Ìíîãî÷èñëåí-
íûå äàííûå ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ïî äàííûì ìèêðîêà-
ëîðèìåòðèè ìîæíî îöåíèòü òèï îáìåíà âåùåñòâ, êîí-
ñòàíòû ñêîðîñòåé ðåàêöèé, ìåðó ðîñòà êîëîíèè, ñîîò-
íîøåíèå ìåæäó ðîñòîì êëåòêè è ïîïóëÿöèåé. Òåðìî-
ãðàììû áàêòåðèé ÷àñòî íåìîíîòîííûå è îòëè÷àþòñÿ
âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè òåïëîâûäåëåíèÿ, à ó ãðèáîâ è
äðîææåé õîä òåïëîïðîäóêöèè áîëåå ìîíîòîííûé è õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ ìåíüøèìè çíà÷åíèÿìè. Ìèêðîêàëîðè-
ìåòðè÷åñêè áûëè èçó÷åíû ãðèáû, âûäåëåííûå èç ñà-
ìîðàçîãðåâàþùåãîñÿ òîðôà, âëèÿíèå ÓÔÎ íà óãíåòå-
íèå ïëåñíåâûõ ãðèáîâ èç-çà ñóáñòðàòíûõ íàðóøåíèé
öèêëà Êðåáñà, æèçíåäåÿòåëüíîñòü ñïîð, ìåòàáîëèçì
äðîææåé. Èññëåäîâàí òåðìîãåíåç äðîææåâûõ êëåòîê
ïîä âëèÿíèåì æåñòêîãî èçëó÷åíèÿ è ïîêàçàíû ïðèí-
öèïèàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ðàäèîóñòîé÷èâîñòè ðàçëè÷íûõ
êóëüòóð äðîææåé. Ïîëó÷åíû õàðàêòåðèñòèêè òåïëî-
îáìåíà äðîææåé íà ñðåäàõ ñ ãëþêîçîé è Í-àëêàíàìè.

Êàëîðèìåòðè÷åñêèå ìåòîäû àêòèâíî ïðèâëåêàëè
äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ. Ïðè èçó÷å-
íèè ñêîðîñòè âûäåëåíèÿ òåïëà ñóñïåíçèåé îäíîêëåòî÷-
íûõ âîäîðîñëåé Chlorella vulgaris ïîêàçàíà äâóõôàç-
íàÿ îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ êëåòîê íà ñîäåðæàíèå NaCl è
âûñîêóþ òåìïåðàòóðó [7]. Ïîëó÷åíû ìíîãî÷èñëåííûå
äàííûå ïî èçó÷åíèþ ìîðîçîñòîéêîñòè ðàñòèòåëüíûõ
òêàíåé. Íà îñíîâå îïûòîâ ñ çàìîðàæèâàíèåì è ëüäî-
îáðàçîâàíèåì ðàçðàáîòàíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû âû-
ìåðçàíèÿ, çàêàëèâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ ìîðîçîñòîéêîñ-
òè ðàñòåíèè. Äàííûå êàëîðèìåòðèè ïîäêðåïëÿþò ðå-
çóëüòàòû àíàòîìè÷åñêèõ è öèòîëîãè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé [6]. Êàëîðèìåòðèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïîñåâíîãî ìàòåðèàëà è èçó÷åíèÿ
ñåìÿí ðàñòåíèé.

Ïîñëå îïûòîâ Ëàâóàçüå è Ëà Ïëàñà, Ê.À. Òèìèðÿ-
çåâ àíàëèçèðîâàë ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ ôîòîñèíòåçà
ñ öåëüþ ïðîâåðêè çàêîíà î ñîõðàíåíèè ýíåðãèè â æè-
âûõ ñèñòåìàõ. Ðîäåâàëüä, Â. Äæåéìñ, Ê.Ë. ×åðåäíè-
÷åíêî èñïîëüçîâàëè êàëîðèìåòðèþ â èññëåäîâàíèÿõ
ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà äûõàíèÿ [9]. Áûëî ïîêàçàíî,
÷òî ïîòåðè ýíåðãèè â âèäå òåïëà ïðàêòè÷åñêè ðàâíû
âñåé îñâîáîæäàþùåéñÿ â äûõàíèè ýíåðãèè. Îäíàêî
äàííûå, ïîëó÷åííûå ðàçíûìè àâòîðàìè (Ñ.Ï. Êîñòû-
÷åâûì, Ä.À. Ñàáèíèíûì, Â.Î. Òàóñîíîì, Ë.Ñ. Äîéå-
ðîì), ÷àñòî ïðîòèâîðå÷èëè äðóã äðóãó è àêòèâíî àíà-
ëèçèðîâàëèñü. Â ðåçóëüòàòå áûëè ðàçðàáîòàíû è ïðåä-
ñòàâëåíû ìîäåëè ðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè, èñïîëüçîâà-
íèÿ ýíåðãèè çàêîí÷èâøåãî ðîñò îðãàíèçìà, ýíåðãåòè-
÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó êîìïîíåíòàìè ìåòàáîëèç-
ìà ðàñòåíèé.

Íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ôèçèîëîãèè ïðåäëàãà-
ëè ðàçëè÷íûå ìîäåëè âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðîñòîì ðàñ-
òåíèÿ è ïðîöåññàìè ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ, ò.å. äûõàíèÿ
(Â. Äæåéìñ, Ê. ÌàêÊðè, Ä. Òîðíëè). ×àñòî ìîäåëè
íîñèëè òåîðåòè÷åñêèé õàðàêòåð, òàê êàê èõ ïàðàìåò-
ðû ñëîæíî áûëî îïðåäåëèòü ïðàêòè÷åñêè. Îäíàêî àíà-
ëèç êàëîðèìåòðè÷åñêèõ äàííûõ ñûãðàë áîëüøóþ ðîëü
â ðàçâèòèè ïðàâèëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé îá ýíåðãåòèêå
äûõàíèÿ [9].

Îäíîé èç ïîñëåäíèõ ÿâëÿåòñÿ òåðìîäèíàìè÷åñêàÿ
ìîäåëü ðîñòà ðàñòåíèé, ïðåäëîæåííàÿ Ë.Ä. Õàíñåíîì
ñ ñîàâò., ãäå ðîñò îöåíèâàåòñÿ ïî ïîêàçàòåëÿì òåïëî-
ïðîäóêöèè è äûõàíèÿ [10]. Äàííàÿ ìîäåëü ïîçâîëÿåò
ïîëó÷èòü òåìïåðàòóðíóþ çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ðîñòî-

âûõ ïðîöåññîâ è ýôôåêòèâíîñòü ïðåîáðàçîâàíèÿ óãëå-
ðîäà ñóáñòðàòà (ôîòîñèíòàòîâ) â óãëåðîä áèîìàññû ðà-
ñòåíèÿ. Ó ðàñòåíèé ÷àñòî îáíàðóæèâàëè, ÷òî äûõàíèå
êîððåëèðóåò ñî ñêîðîñòüþ ðîñòà ðàñòåíèÿ è ïàðàìåò-
ðàìè îêðóæàþùåé ñðåäû [3]. Îäíàêî ñóùåñòâîâàíèå
òàêèõ êîððåëÿöèé íå âñåãäà äîêàçûâàåòñÿ. Äàííàÿ
ìîäåëü ëèøåíà òàêèõ íåäîñòàòêîâ.

Â ìàòåìàòè÷åñêîì âèäå ìîäåëü ñêîðîñòè ðîñòà ìî-
æåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì:

∆HbRsg = 455 Rco
2
 – q,

ãäå ∆HbRsg – îòíîñèòåëüíàÿ ñêîðîñòü ðîñòà (ìêÂò/
ìã ñóõîé ìàññû),

Rco
2
 – ñêîðîñòü âûäåëåíèÿ ÑÎ

2
 (nìîëü/ìã ñóõîé

ìàññû ñ),
q – òåïëîâûäåëåíèå (ìêÂò/ ìã ñóõîé ìàññû),
455 – êîýôôèöèåíò èçìåíåíèÿ ýíòàëüïèè íà íàíî-

Рис. 2. Схема термоаналитической контрольной (А) и рабо-
чей (Б) ячеек в  составе  дифференциального сканирующего ка-
лориметра (стрелками показаны тепловые потоки).

Рис. 3. Пример термограммы дифференциального сканиру-
ющего калориметра. По оси абсцисс: температура (°К). По оси
ординат: мощность (Вт).
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ìîëü êèñëîðîäà äëÿ îêèñëåíèÿ îðãàíè-
÷åñêîãî ñóáñòðàòà (ìêÂò/nìîëü).

Ïîêàçàíû ðàçëè÷èÿ â ñêîðîñòè ðîñ-
òà è ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóá-
ñòðàòà íà óðîâíå ñîðòîâ ðàçëè÷íûõ
êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé (êóêóðóçà, òîìà-
òû) è ðàñòåíèé ïðèðîäíîé ôëîðû (òû-
ñÿ÷åëèñòíèê, êîñòåð, òîïîëü, ýâêàëèïò,
êðàñíîå äåðåâî). Ïðîâåäåííûå èññëåäî-
âàíèÿ ïîçâîëÿþò äàòü ôèçèîëîãè÷åñêîå
îáúÿñíåíèå ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàñïðîñ-
òðàíåíèþ ðàñòåíèé è â îïðåäåëåííîé
ìåðå ïðåäñêàçûâàòü ïîâåäåíèå ðàñòå-
íèé, ïðîâîäèòü îòáîð ñîîòâåòñòâóþùèõ
äàííûì êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì âè-
äîâ [10].

Â ëàáîðàòîðèè ýêîëîãè÷åñêîé ôèçè-
îëîãèè ðàñòåíèé ÈÁ åñòü îïûò ðàáîòû
ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòîé ìåòîäèêè. Ñ ïî-
ìîùüþ ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííî-
ãî ìèêðîêàëîðèìåòðà «Áèîòåñò-2» èçó-
÷åíû ïîêàçàòåëè òåïëîïðîäóêöèè ðàñ-
òåíèé â íîðìå è ïðè ñòðåññå (ñâåò, òåìïåðàòóðà, ìèíå-
ðàëüíîå ïèòàíèå). Èññëåäîâàíèÿ çàòðàãèâàëè êàê íàä-
çåìíóþ ÷àñòü ðàñòåíèé (àïèêàëüíûå çîíû ïîáåãîâ,
ìîëîäûå ëèñòüÿ), òàê è ïîäçåìíûå ÷àñòè (ïîáåãè, êîð-
íè, êëóáíè) æèâó÷êè ïîëçó÷åé, êàíàðåå÷íèêà, î÷èò-
êîâ, ðîäèîëû ðîçîâîé, ÿ÷ìåíÿ, òûñÿ÷åëèñòíèêà.

Îïðåäåëåíû òåìïåðàòóðíûå îïòèìóìû ðîñòîâûõ
ïðîöåññîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàñòåíèé (ðèñ. 4). Èçó÷å-
íà àêòèâíîñòü ìåòàáîëèçìà ðàñòåíèé â óñëîâèÿõ íîð-
ìû è ïðè ñòðåññå. Äëÿ ïðîðîñòêîâ ÿ÷ìåíÿ ñîðòà Íîâè-
÷îê áûëî îòìå÷åíî ñíèæåíèå òåïëîâûäåëåíèÿ òêàíåé
ïðè âîçäåéñòâèè ãåðáèöèäà ãëèôîñàòà è ìåòèëôîñôî-
íîâîé êèñëîòû (ðèñ. 5). Ýòî ñâÿçàíî ñ ïðåâûøåíèåì
ñêîðîñòè âûäåëåíèÿ ÑÎ

2
 è ñêîðîñòè âûäåëåíèÿ òåïëà

ó ïðîðîñòêîâ, ïîäâåðæåííûõ âîçäåéñòâèþ ÌÔÊ, íàä
êîíòðîëüíûìè ïðîðîñòêàìè. Ïîêàçàíî, ÷òî ýíåðãèÿ,
îáðàçóþùàÿñÿ ïðè äûõàíèè, èäåò â ìåíüøåé ñòåïåíè
íà îáðàçîâàíèå íîâûõ ñòðóêòóð ðàñòåíèÿ – ðîñò, à â
áîëüøåé ñòåïåíè íà ðåïàðàöèþ, ïîääåðæàíèå ñòðóê-
òóð, ïîâðåæäåííûõ äåéñòâèåì ñòðåññîâîãî ôàêòîðà –
ÌÔÊ. Âûÿâëåíî, ÷òî ó ñèëüíî ñòðåññèðîâàííûõ ðàñòå-
íèé íàðóøàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè äûõàíèÿ,
òåïëîâûäåëåíèÿ è ðîñòà, ÷òî íàêëàäûâàåò îãðàíè÷å-
íèÿ íà ìîäåëü. Àêòèâàöèÿ äûõàíèÿ è òåïëîâûäåëå-
íèÿ ïðè òîðìîæåíèè ðîñòà ñâèäåòåëüñòâóåò î ñîñòîÿ-
íèè ñòðåññà è ìîæåò õàðàêòåðèçîâàòü óñòîé÷èâîñòü

ðàñòåíèé. Â íàøåé ëàáîðàòîðèè åñòü îïûò ðàáîòû ñ
ðàçëè÷íûìè îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ – ïî÷âîé [12], íà-
ñåêîìûìè, òêàíÿìè ñåðäå÷íîé ìûøöû, êëåòêàìè êðî-
âè.

Îöåíêó ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà áèîõèìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ, â òîì ÷èñëå è ïðè
ýêîëîãè÷åñêîì ñòðåññå, ïðîâîäèëè Ñ.À. Íåéôàõ, Â.Í.
Æîëêåâè÷, Ë. Í. Áåëë. Ýíåðãåòè÷åñêèå àñïåêòû ôîòî-
ñèíòåçà èññëåäîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ôîòîêàëîðèìåò-
ðà. Â ýòîì ìåòîäå ðàñòåíèÿ (îáû÷íî ýòî ñóñïåíçèÿ âî-
äîðîñëåé) ïîìåùàþò â ãåðìåòè÷íóþ êþâåòó è îñâåùà-
þò. ×åì èíòåíñèâíåå ôîòîñèíòåç, òåì ìåíüøå ïîãëî-
ùåííîãî ñâåòà äåãðàäèðóåò â òåïëî è òåì «õîëîäíåå»
áóäåò ðàñòåíèå ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ [2, 5].

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ìåòîäû òåðìîàíàëèçà â
òåîðåòè÷åñêîé ìåäèöèíå è êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå.
Ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèÿ áîëåçíåòâîðíûõ áàêòåðèé,
êëåòîê êðîâè è òêàíåé, ýôôåêòèâíîñòè ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ. Ðàçðàáîòàíû ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ âàæíûõ
ýíçèìîâ – îêñèäàçû ãëþêîçû, õîëèíîâîé ýñòåðàçû,
ÀÒÔàçû â òêàíÿõ ñ ïîìîùüþ ïðîòî÷íûõ êàëîðèìåò-
ðîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ õèìè÷åñêèìè òåñòàìè êàëîðè-
ìåòðèÿ – áîëåå ïðîñòîé ìåòîä äëÿ îöåíêè áàêòåðèàëü-
íîãî çàðàæåíèÿ è èäåíòèôèêàöèè ìèêðîîðãàíèçìîâ è
ìèêîïëàçì. ×åòêî ìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòü óðîâåíü ýô-
ôåêòèâíîñòè àíòèáèîòèêîâ è äðóãèõ àíòèìèêðîáíûõ
ïðåïàðàòîâ è ïðåäëîæèòü íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ïðå-
ïàðàò è äîçó.

Ìèêðîêàëîðèìåòðû ýôôåêòèâíû ïðè èçó÷åíèè êî-
àãóëÿöèè ïëàçìû êðîâè. Òåðìîãðàììû ïîçâîëÿþò îöå-
íèòü âðåìÿ ñâåðòûâàåìîñòè ñ ïîãðåøíîñòüþ 3 ñ. Â èñ-
ñëåäîâàíèÿõ ïî êëèíè÷åñêîé ãåìàòîëîãèè ïîêàçàíî
ñèëüíîå óâåëè÷åíèå òåïëîïðîäóêöèè ýðèòðîöèòîâ ó
áîëüíûõ ñåðïîâèäíîé àíåìèåé è õðîíè÷åñêîé óðåìè-
åé. Èññëåäîâàíû äðóãèå êîìïîíåíòû êðîâè, ðåàêöèè
ãåìîãëîáèíà íà ðàçëè÷íûå ôàêòîðû. Ðàçðàáîòàíû ìå-
òîäèêè îïðåäåëåíèÿ èíñóëèíà ïóòåì ìèêðîêàëîðèìåò-
ðèè òêàíåé. Èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå îöåí-
êè ýíåðãåòèêè îñíîâíîãî îáìåíà è îòäåëüíûõ ÷àñòåé
îðãàíèçìà. Ðåçóëüòàòû èñïîëüçóþòñÿ â òðàíñïëàíòî-
ëîãèè. Ðàçâèâàåòñÿ ìèêðîêàëîðèìåòðèÿ êëåòîê îïó-
õîëåâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ [2].

Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå ñóùåñòâóþùåé ïðè-
áîðíîé áàçû è ìåòîäà ìèêðîêàëîðèìåòðèè çíà÷èòåëü-
íî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé
â îáëàñòè áèîëîãèè, õèìèè, ìåäèöèíû.

Рис. 4. Температурная зависимость удельной скорость рос-
та (∆H

B
R

SG
). По оси абсцисс: температура (°С). По оси ординат:

мкВт /мг сухой массы [11].

Рис. 5. Температурная зависимость т епловыделения (q) проростков  ячменя
(сорт Новичок), обработанных гербицидом глифосатом разной концентрации. По
оси абсцисс: температура (°С). По оси ординат:  мкВт/мг сухой массы [4].
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Разработанная программа регио-
нального комплексного экологи-
ческого мониторинга для террито-

рии Кировской области [2] предусматри-
вает применение разнообразных совре-
менных методов  исследования окружа-
ющей природной среды. При этом одно
из ведущих мест отводится биологичес-
кой индикации и поиску биоиндикаторов,
которые обеспечивают получение боль-
шого объема информации о здоров ье
среды без значительных затрат труда и
дорогостоящего оборудования. Среди
многочисленных групп животного мира,
рассматриваемых на предмет  биоинди-
кации, обнадеживающие результ аты
дают нематоды – стойкие обитатели раз-
ных т ипов  почв  и растений. Это микро-
скопические круглые черви, которые в  ус-
лов иях Киров ской области изучались
нами свыше 40 лет (1963-2004 гг.) . При
этом всегда проводился эколого-таксо-
номический анализ фауны нематод, по-

зволяющий сделать некоторые заключе-
ния в  проблеме зооиндикации.

Нематоды растений и почвы изуча-
лись маршрутно и стационарно в  16 рай-
онах Кировской области на 84 полях, ого-
родах и приусадебных участках. Анали-
зировались  надземные и подземные
органы растений, а также прикорневая
почва. Изучению подлежали и сорные
растения. Стационарная работа была
связана с яровой пшеницей сорта «Диа-
мант», на которой прослеживалось вли-
яние абиотических и биотических фак-
торов на динамику фауны фитогельмин-
тов . Большое влияние уделялось иссле-
дованию фауны нематод пойменных и
надпойменных лугов  и разных типов  ле-
сов  (почва, лесная подстилка, корни ра-
стений) . В лесных биоценозах учитыва-
лось парцеллярное и вертикальное рас-
пределение нематод. В Оричевском рай-
оне изучались нематоды почвы в  зоне
воздейств ия предполагаемого строи-

тельства объекта уничтожения химичес-
кого оружия (ОУХО) на пят и опыт ных
площадках [10].

Отбор проб проводился по общепри-
нятой методике в  экологической фитоне-
матологии [5]. Для извлечения нематод
из почвы и тканей растений применялся
центрифужно-флотационный [8] и моди-
фицированный вороночный [5] методы.
Определение до рода и, по возможнос-
ти, вида проводили на временных пре-
паратах, после чего нематод помещали
в  чистый глицерин для хранения. Био-
масса рассчитывалась по формуле: W =
0.42 L2.63, где W – масса,  мкг; L – длина
тела, мм [9]. Численность нематод уста-
навливалась путем прямого подсчета в
чашках  Петри под бинокуляром МБС-9.

Систематика нематод растений и
почвы (фитогельминтов) быстро и посто-
янно развиваясь, изменяется. В данной
работе применялась  таксономическая и
экологическая классификация нематод

http://www.mtrus.com/m/te/usercom/index
mailto:ecolab@vspu.kirov.ru
mailto:zool@chodyrev.kirov.ru
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А.А. Парамонова [7] с некоторыми уточ-
нениями. Указанные ниже 178 видов  от-
несены к двум подклассам и четырем
отрядам. Новые для  области 18 видов
(в  списке указаны звездочкой) выявле-
ны Н.Н. Ходыревым в  местах ОУХО и
окрестност ей г. Киров . Наибольшее чис-
ло видов  относится к отрядам Enopl ida,
Dorylaimida, Rhabditida и Tylenchida. Мно-
гие в иды  яв ляются  географическими
убиквистами и полигостальными форма-
ми. В условиях южной тайги под поло-
гом хв ойных лесов  и континентального
климата на территории Кировской обла-
сти сформировался своеобразный нема-
тодный комплекс, включающий в  себя
следующие экологические группы, в  ос-
нову выделения которых положен способ
питания и местообитания нематод.

Пара-ризобионты живут  в  почве вок-
руг корней растений. И  размножение, и
развитие протекает в  почве. На основа-
нии ст роения ротов ой полости отмеча-
ют ся пара-ризобионты,  вооруженные
копьем , полым внут ри и способным да-
леко выдвигаться наружу. Копьем прока-
лывается растительная ткань, и немато-
ды сосут соки растений. С проколом воз-
можен занос грибной и бактериальной
инфекции. Другая группа – пара-ризоби-
онты, вооруженные онхами (неподвиж-
ными зубами). Хищные формы.  Могут
питаться своими, более мелкими собра-
тьями. Третья группа – пара-ризобион-
ты с невооруженной стомой («глоткой»).
Это многочисленные почвенные формы,
питающиеся почвенными микроорганиз-
мами, мицелием грибов, простейшими,
а также частицами растительной ткани –
отходами живых  корней; четвертая –
пара-ризобионты, вооруженные зуба-
ми – подвижными хитиновыми образова-
ниями. Способны заглатывать других не-
матод и микроскопических почв енных
организмов. Часто встречаются в  сапро-
биотических очагах; пят ая – стилетные
пара-ризобионты. Могут высасывать со-
ки растений. Большинство рода Tyl en-
chus.

В многочисленную экогруппу  пара-
ризобионтов входят следующие обнару-
женные нами в иды : W il sonema sp.,
W. capitatum, W. otophorum, Chronogaster
gracilis, Monhystera filiformis, M. vulgaris,
Prismatolaimus intermedius, Pr. dolichurus,
Tobril us gracili s, Amphidelus dolichurus,
Mononchus papil latus, M. niddensis , My-
lonchulus brachyuris, Miconchus sp., Prion-
chulus sp., Granonchulus sp., Judonchulus
sp., Sporonchulus sp., Cobbonchus  sp.,
Jotonchus sp., Nygolaimus sp., Nigolaimoi-
des gubernaculifera, Dorylaimus stagnalis,
D. carinatus, D. saprophilus, Aporcelaimus
obscurus, A. ob tisicaudatus, *Aporcelai-
mellus  krygeri, *Ap. calipormicus, Eudory-
laimus  monhystera, E. obtis icaudatus,
E. paraobtusi caudatus , E. intermedius,
E. penetrans, E. centrocercus, E. car teri,
E. tritici, *E. acutus, *E. papillatus, *E. cras-
sipormis, Mesodorylaimus b astiani, M. fi-
liformis, M. arvensis, M. sp., Tripyl a sp.,
Ti gronchus tauricus , Thornema li mno-

philium, Alaimus primitivus, Diphtheropho-
ra sp., Tylencholaimus sp., Axonchium sp.,
Thornia sp., Aulaimoides elegans, Parac-
tinolaimus macrolaimus, Longidorus tardi-
cauda, Tri schi stoma sp., Doryllium sp.,
*Ecumenicus  sp., *Pungentus sp., *Tyloce-
phalus auricul atus. Итого 62 вида;  обна-
ружены, в  основном, в  почве, лесной
подст илке, около корней растений леса
и луга, в  большинст ве районов исследо-
вания на территории Кировской облас-
ти.

Эусапробионты, или типичные гни-
лостные нематоды, находят благоприят-
ные условия существования в  среде сап-
робиотических очагов тканей и органов
вегетирующих растений. Тяготеют к сап-
робиот ическому дет риту и бактериаль-
ной флоре как источникам питания. Мо-
гут  активно проникать за пределы эусап-
робиотических очагов и распространять
гнилостную инфекцию на здоровые тка-
ни. Обнаружено 10 в идов : Rhabditis bre-
vispi na, R. l ondicauda, R. sp., R. pellio,
R. curvicaudata, Mesorhabditi s monhys-
tera, Mes. sp., Pelodera sp., Cruznema
lambdiensts, Allodiplogaster sp. Приуроче-
ны к агроценозам.

Девисапробионты, нетипичные сап-
розои, вместе с использованием сапро-
биотической среды, как источника свое-
го существования, способны поселяться
в  здоровых растительных тканях  и пи-
таться за их счет и даже размножаться в
них. В наших сборах зарегистрированы
42 вида: Plectus parietinus, P. granulosus,
P. sp. Proteropleclus parvus, Pr. assimilis,
Pr. rhizophilus, Pr. annulatus, Pr. varians,
Panagrolaimus r igidus, P. subelongatus,
Panagrodontus armatus, Cephalobus  per-
segni s, C. parvus, C. mucronatus, Euce-
phalob us oxyuroi des, E. teres, E. el onga-
tus, E. laevis, E. latus, E. striatus, Acrobeles
ciliatus, A. otenocephalus, A. sp., A. com-
plexus, Acrobeloides buetschlii, Ac. emar-
ginatus, Ac. thornei, Ac. conilabiatus, Ac.
setosus, Ac. tricornis, Cervidellus sp., Cer.
insub ricus, Cer . hamatus, Cer. serratus,
Chiloplacus symmetricus, Ch. sp., Ch. pro-
pinquus, Ch. lentus, Ch. minimus, Ch. trili-
neatus, Ch. soosi, Euteratocephalobus. sp.

Фитогельминты встречались всюду,
чаще в  корнях и прикорневой почве. Эта
группа нематод характеризуется богат-
ством и разнообразием форм, обладаю-
щих св ойством широкого приспособле-
ния к условиям среды. Одни виды живут
в  среде, богат ой кислородом, и предпо-
читают здоровые ткани растений, другие
могут существовать в  сапробиотической
среде.  Стома (глот ка) фитогельминтов
преобразована в  стилет. Различают:

• фитогельминты неспецифичного
патогенного эффекта. Это представите-
ли отряда Tylenchida, которые питаются
мицелием грибов и способны проникать
в  растительные ткани, содержащие сап-
робиотические очаги. Они не вызывают
специфических фит огельминт озов;  их
собственный патогенный эффект всегда
комбинируется с патогенным эффектом
бактерий и грибов. Найдены следующие

виды этой группы (всего 26): *Psilenchus
aestuaris, Aphelenchus avenae, Aph. solani,
Aph. cilindrocaudatus, Paraphelenchus tri-
tici , Paraph, pseudopar ietinus , Aphelen-
choides  compos ticol a, A. b icaudatus ,
A. blastophthorus, A. helophilus, A. parie-
tinus; A. xylophilus, A. spinosus, A. scala-
caudatus, A. pusilus, A. subparetinus A. sap-
rophilus, Paraphelenchoides limberi, Tyien-
chus davainei, T. agricola, T costatus, T. lep-
tosoma, T. filiformis, T. polyhypnus Ditylen-
chus intermedius, Basiria sp. Чаще в  агро-
ценозах, прикорневой почве и корнях;

• фитогельминты специфичного па-
тогенного эффекта. Эт о в иды отряда
Tylenchida, вызывающие в  тканях расте-
ний специфические фитогельминтозы
(галлы, некрозы тканей, закручивание
стеблей и лист ьев , недоразвитие коло-
сьев  и др.). Для них характерно антаго-
нистическое отношение к сапробиоти-
ческой среде. Нематоды этой группы уг-
нетаются в  ней и уходят из нее, если к
этому имеется возможность. В наших
сборах: Ditylenchus triformis, D. destructor,
D. dipsaci, Neotylenchus abulbosus, Notho-
tylenchus acris, N. acutus, Helicotylenchus
multicinctus, *H. vulgaris, *H. leiocephalus,
*H. minzi, *H. clarci, H. dihystera, Tylenchor-
hynchus dubius, Tyl. brassicae, Tyl. nanus,
T. paucus, Tyl. tesselatus, Tyl. cancellatus,
Rotyl enchus rob ustus, R. quartus, Praty-
lenchus pratensi s, Pr. clavicaudatus , Pr.
hexincisus, Pr. bicaudatus, Paratylenchus
projectus, Par. nanus, Par sp., Anguina
grami nophila, Heterodera sp., Criconema
squami fer, Lobroc ri conema aquami fer,
Nothocr iconema annul iferum, N. longilum,
Grossonema tenuicaudatum, Criconemoi-
des sp., Macropostonia sp., *Antarc tylus
humus. Всего 38 видов .

Итак, комплекс нематод почвы и ра-
стений на территории Кировской облас-
ти включает следующие экологические
группы (%): пара-ризобионты (33), эусап-
робионты (6), девисапробионты (26),
фитогельминты неспецифичного пато-
генного эффект а – (16), фитогельминты
специфичного патогенного эффекта –
(19).

Известное соотношение рациональ-
но организованных групп  нематод в  ес-
тественных ценозах, без сильной антро-
погенной нагрузки, предложено называть
гомеостатическим биоценотическим ком-
плексом, который может свидетельство-
вать о благосостоянии данного биотопа:
преобладание цефалобид наряду  с
пара-ризобионтами при незначительном
количестве патогенных фитогельминтов
[6]. Однако, ряд факторов как естествен-
ного,  так и антропогенного происхожде-
ния нарушает соотношение комплексов
нематод, поскольку они тонко реагируют
на изменение условий среды.  Приводим
примеры наших исследов аний.

1. В агроценозах обнаруженные не-
матоды также относятся к четырем эко-
логическим группам (% всех видов): фи-
тогельминтов (36), девисапробионтов
(31), пара-ризобионт ов (27), эусапроби-
онтов (6). Как видно, здесь другие соот-
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ношения экогрупп : почт и вдвое
меньше найдено пара-ризобионтов,
значительно меньше количест во
видов  девисапробионтов, на том же
уровне присутствуют эусапробион-
ты. Только здесь обнаружены потен-
циально патогенные в иды Dity-
lenchus dipsace, D. destructor, Praty-
lenchus pratensis, Paratylenchus pro-
gectus, P. nanus. Оценка нематодо-
логической ситуации по экологичес-
ким группам на полях дает возмож-
ность ее направленного регулирова-
ния, прогнозирования урожайности,
правильности подбора агрот ехни-
ческих приемов.

2. Исследование почвенных не-
матод смешанного леса пров оди-
лось в  зоне воздействия предпола-
гаемого строительства объекта уничто-
жения  химического оружия (ОУХО)  в
Оричевском районе. Было выяснено не-
которое снижение деструкции органичес-
ких веществ  верхнего почвенного слоя по
сравнению с другими опытными площа-
дями [10], отмечено перераспределение
видов  в  отряде Tylenchida. Микофаги тут
уст упают фитоэктопаразитам из сем.
Criconematidae со значительным переве-
сом в  численности.  Криконематоды ха-
рактеризуются наличием мощного стиле-
та, способного перфорировать ткани кор-
невой системы раст ений. Численность
нематод (экз. на 5 см3) и биомасса (мг
на 5 см3) на исследуемых участках  ока-
залась различной. Выше всего она отме-
чена в  окрестностях ОУХО: 46.6 экз./см3;
W

ср. 
= 0.373 мг. На других площадках –

соответственно 30.6 экз./см3; W
ср. 

= 0.299
и ниже (см.  рисунок).

3. При изучении численности и био-
массы нематод почвы зоны защитных
мероприятий арсенала химического ору-
жия «Марадыковский» отмечено,  что в
почвах  на расстоянии 3 км от объекта
хранения ХО численность немат од со-

ставляла 41.6 экз. на см3, а биомасса –
0.373 мг на 5 см3, то на расстоянии 10 км
эти показатели равнялись соответствен-
но 22.3-34.3 и 0.211-0.297 [3].

4. Установлено, что распашка торфя-
ников , а также сплошная рубка леса [3]
приводят  к снижению (в  3.6 раза) обще-
го обилия видового разнообразия нема-
тод. Процесс зарастания вырубок пере-
распределяет комплекс: если в  спелом
лесу обнаружен 71 % свободноживущих
видов  нематод и 21 % – фитогельмин-
тов , то на вырубках пятилетней давнос-
ти эт от показатель соот ветствует  84 и
15 % [1].

Приведенные примеры наших иссле-
дований подтверждают сказанное выше,
антропогенный фактор нарушает гомео-
статическое состояние нематодных ком-
плексов . Нематоды могут быть перспек-
тивными показателями благополучия аг-
роценозов, объектом в  диагностике про-
мышленного загрязнения окружающей
среды.  В целом, смена комплексов не-
матод и перераспределение экологичес-
ких групп в  биоценозах,  изменение ко-
личественных и качественных показате-

лей самих комплексов  под в лияни-
ем ант ропогенного фактора может
стат ь основой для биологической
индикации среды обитания и тести-
рования.
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Научные интересы: гидробиология

Îòðÿä Ephemeroptera – àìôèáè-
îòè÷åñêèå íàñåêîìûå, ëè÷èíêè êîòîðûõ îáèòàþò â ïðå-
ñíîâîäíûõ âîäîåìàõ. Ïîäåíêè íàéäåíû ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ òèïàõ ïðåñíûõ âîä âñåãî ìèðà. Â îòäåëüíûõ
êàòåãîðèÿõ ðåê (ãîðíûå, ïðåäãîðíûå, âåðõîâüÿ ðåê ñ
êàìåíèñòî-ãðàâèéíûìè ãðóíòàìè, à òàêæå êàìåíèñòî-
ãàëå÷íèêîâûå ó÷àñòêè ðàâíèííûõ ðåê) áèîìàññà èõ
ñîñòàâëÿåò äî 35 % îáùåé áèîìàññû çîîáåíòîñà. Âîç-
ðàñòàþùàÿ åâòðîôèêàöèÿ, âûçâàííàÿ àêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà, ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ è âû-

ìèðàíèþ îòäåëüíûõ âèäîâ. Ïåðâîíà÷àëüíûì ýôôåê-
òîì òàêèõ èçìåíåíèé ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ÷èñëåííîñ-
òè ëè÷èíîê è âîçðàñòàíèå ïðîäóêöèè [9]. Âïîñëåä-
ñòâèè, åñëè çàãðÿçíåíèå íå óìåíüøàåòñÿ, ñîîáùåñòâî
ëè÷èíîê ðåçêî èçìåíÿåòñÿ èëè ïîëíîñòüþ ïîãèáàåò. Â
ñâÿçè ñ ýòèì, ëè÷èíêè ïîäåíîê èñïîëüçóþòñÿ êàê èí-
äèêàòîðû êà÷åñòâà âîä [8].

Ïåðâûå ìàòåðèàëû î ïîäåíêàõ Ñåâåðíîãî êðàÿ, êóäà
âõîäèëà è ñîâðåìåííàÿ òåððèòîðèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè,
áûëè ñîáðàíû â åäèíñòâåííûõ ýêçåìïëÿðàõ ðàçíûìè
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ëþäüìè è îïðåäåëåíû ïîçäíåå èç êîëëåêöèé ÇÈÍ ÀÍ
ÑÑÑÐ Î.À. ×åðíîâîé. Ïåðâûå ñáîðû ïîäåíîê, ñäåëàí-
íûå â áàññåéíå ð. Âû÷åãäà Å. Ñîëäàòîâûì, îòíîñÿòñÿ ê
1906 ãîäó, â áàññåéíå Ñåâåðíîé Äâèíû Í. Áèðóëåé – ê
1896 ãîäó è À. Òðûæêîâñêèì – ê 1911 ãîäó. Äàëåå áîëü-
øîé âêëàä â èçó÷åíèå ôàóíû ïîäåíîê ñäåëàí Î.À. ×åð-
íîâîé, êîòîðàÿ îáðàáîòàëà áîëüøîé ìàòåðèàë (2.5 òûñ.
ýêç. ëè÷èíîê è èìàãî), ðåçóëüòàòîì ÷åãî áûëà îáîáùà-
þùàÿ ñòàòüÿ «Ôàóíà ïîäåíîê åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà
ÑÑÑÐ» [7]. Â òîò ïåðèîä áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â áàñ-
ñåéíå ð. Ïå÷îðà 36 âèäîâ è áàññåéíå Ñåâ. Äâèíû 20
âèäîâ. Â ìîíîãðàôèè Î.Ñ. Çâåðåâîé [1] óêàçûâàåòñÿ
íà íàõîæäåíèå 45 âèäîâ ïîäåíîê íà òåððèòîðèè Êîìè
ÀÑÑÐ, êóäà âêëþ÷åíû âèäû èç îïóáëèêîâàííûõ ðàíåå
ðàáîò. Íà îñíîâå ìíîãîëåòíèõ ñáîðîâ ñ 1959 ïî 1981 ãã.,
ïðîâåäåííûõ ñîòðóäíèêàìè Êîìè ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ,
Ð.Ñ. Êàçëàóñêàñîì â ñîàâòîðñòâå ñ Â.Í. Øóáèíîé îïóá-
ëèêîâàíà ñòàòüÿ, ãäå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû îáñëåäî-
âàíèÿ ñåìè óðàëüñêèõ è ÷åòûðåõ òèìàíñêèõ ïðèòîêîâ
ð. Ïå÷îðà, ãäå íàéäåíî 58 âèäîâ ëè÷èíîê [2]. Ñëåäóþ-
ùèé øàã â èçó÷åíèè ôàóíû ïîäåíîê ñäåëàí Å.À. Íî-
âèêîâîé [4], íåñîìíåííûì äîñòîèíñòâîì ðàáîòû êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âîçðàñòíûõ ñòàäèé ïîäåíîê è
âðåìåíè âûëåòà. Ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ñåâåðíûå òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè îêàçàëèñü èññëåäîâàííûìè
ïîäðîáíåå, ÷åì þæíûå, ÷òî áûëî ñâÿçàíî ñ èçó÷åíèåì
ñåìóæíî-íåðåñòîâûõ ðåê è ïèòàíèåì õàðèóñà è ìîëî-
äè ñåìãè. Îñîáåííî õîðîøî îêàçàëèñü èçó÷åííûìè
áàññåéí ð. Ïå÷îðà ñ óðàëüñêèìè è òèìàíñêèìè ïðèòî-
êàìè. Â.Ì. Ñàäûðèíûì îáñëåäîâàíà ñåâåðíàÿ ÷àñòü
Êèðîâñêîé îáëàñòè – âåðõíåå è ñðåäíåå òå÷åíèÿ ð. Âÿò-
êà, åå ïðèòîêè, ñîïóòñòâóþùèå âîäîåìû, ð. Êóæâà –
ïðèòîê âåðõíåé Êàìû. Íàéäåíî 22 âèäà ïîäåíîê [5].
Ìàëîèçó÷åííûå òåððèòîðèè îáñëåäóþò íà÷èíàÿ ñ
1993 ã. è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ïðîìåæóòî÷íûé ýòàï
èññëåäîâàíèé ôàóíû ïîäåíîê ïîäâåäåí â îáçîðíîé ñòà-
òüå [6].

Ïðåäñòàâëåííîñòü îòðÿäà Ephemeroptera íà èçó÷à-
åìîé òåððèòîðèè: ëè÷èíîê ïîäåíîê èçó÷àëè â øèðî-
êîì äèàïàçîíå àáèîòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà 14 ìîäèôè-
êàöèÿõ ìèíåðàëüíûõ ãðóíòîâ è â 20 ðàñòèòåëüíûõ àñ-
ñîöèàöèÿõ (íå âêëþ÷àÿ äàííûå î ãðóíòàõ è áèîòîïàõ
èç ëèòåðàòóðû), â ïðîòî÷íûõ, ìåäëåííîòåêóùèõ è ñòî-
ÿ÷åâîäíûõ âîäîåìàõ ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ ìèíåðàëèçà-
öèè (ðåêè, ðå÷êè, ðó÷üè, ñòàðèöû, êóðüè, îçåðà). Íà
íàñòîÿùåì ýòàïå èññëåäîâàíèé ïîäåíîê åâðîïåéñêîãî
ñåâåðî-âîñòîêà ôàóíà íàñ÷èòûâàåò 72 âèäà, îòíîñÿùèõ-
ñÿ ê 27 ðîäàì è 13 ñåìåéñòâàì. Íàèáîëüøåå ÷èñëî âèäîâ
îòìå÷åíî ó ñåìåéñòâ Baetidae (25), Caenidae (10),
Heptageniidae (9), Leptophlebiidae (7). Îñòàëüíûå ñå-
ìåéñòâà â ñâîåì ñîñòàâå èìåþò îò îäíîãî äî øåñòè âè-
äîâ. Â ñâÿçè ñ ðåâèçèåé îòðÿäà Åphemeroptera [3] íå-
ñêîëüêî âèäîâ áûëè ñëèòû â îäèí, ìåíüøåå êîëè÷å-
ñòâî áûëî âûäåëåíî èç ãðóïï âèäîâ è îïèñàíî êàê îò-
äåëüíûé âèä. Â ñâåòå äàííûõ èçìåíåíèé ÷èñëî íîâûõ
âèäîâ äëÿ òåððèòîðèè åâðîïåéñêîãî ñåâåðî-âîñòîêà â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàâíî 10: ñåì. Baetidae – Baetis feles
Kluge, 1980; B. fenestratus (Kazlauskas,1963); B. buce-
ratus Eaton, 1870; ñåì. Oligoneuriidae – Oligoneuriella
mikulskii Sowa, 1961; ñåì. Heptageniidae – Ecdyonurus
affinis Eaton, 1885; ñåì. Caenidae – Caenis beskidensis
Sowa, 1973; Brachycercus europaeus Kluge, 1991; Br. mi-
nutus Tschernowa, 1952; ñåì. Polymitarcydae – Polymi-
tarcys virgo (Oliver, 1791), ñåì. Potamantidae – Potaman-
thus luteus (L.,1767). Íàéäåííûå ëè÷èíêè ðàñïðåäåëå-

íû ïî ÷èñëó âèäîâ â áàññåéíàõ Âîëãè, Ñåâåðíîé Äâè-
íû, Ïå÷îðû, Ìåçåíè.

Îòìåòèì, ÷òî ìàêñèìàëüíûå ÷èñëåííîñòè è áèîìàñ-
ñû ëè÷èíîê ïîäåíîê íàáëþäàþòñÿ â ìàëûõ îçåðàõ
Ïå÷îðñêîé äåëüòû, ÷òî ìîæåò íàéòè ñâîå îáúÿñíåíèå
â ñèëüíîì ñîêðàùåíèè âåãåòàöèîííîãî ñåçîíà íà êðàé-
íåì Ñåâåðå. Òèìàíñêèå ïðèòîêè ð. Ïå÷îðà áîëåå ïðî-
äóêòèâíû ïî ñðàâíåíèþ ñ óðàëüñêèìè. ×èñëåííîñòü
ëè÷èíîê áëèçêà äëÿ âñåõ áàññåéíîâ çà èñêëþ÷åíèåì
ðåêè Ïå÷îðà è îçåð ïå÷îðñêîé äåëüòû, ãäå áèîìàññû
âàðüèðóþò ñèëüíåå. Íàèáîëüøèå áèîìàññû ëè÷èíîê
íàáëþäàþòñÿ â Ïå÷îðñêîé äåëüòå, òèìàíñêèõ ïðèòî-
êàõ ðåêè Ïå÷îðà, þãî-çàïàäå Âû÷åãîäñêîé ðàâíèíû
(áàññåéí Ñåâåðíîé Äâèíû), þæíîì ñêëîíå Ñåâåðíûõ
Óâàëîâ (áàññåéí Âîëãè). Î ñîñòîÿíèè îáñëåäîâàííûõ
âîäîåìîâ ìîæíî ñóäèòü ïî âñòðå÷àåìîñòè êñåíî-îëè-
ãî-β-ìåçîñàïðîáîâ ñðåäè ëè÷èíîê ïîäåíîê. Ïî áàññåé-
íó Âîëãè 12 èç 22 âèäîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ñáî-
ðàì 1967-1969 ãîäîâ, ìîæíî îòíåñòè ê âûøåíàçâàí-
íîé ãðóïïå. Ïî ñáîðàì 2003 ãîäà 13 èç 23 âèäîâ òàêæå
îòíîñÿòñÿ ê ýòîé ãðóïïå. Ïî äðóãèì ðå÷íûì áàññåé-
íàì âñòðå÷àåìîñòü êñåíî-îëèãî-β-ìåçîñàïðîáîâ êîëåá-
ëåòñÿ îêîëî 50 %, ÷òî, â îáùåì-òî, ãîâîðèò î ñðàâíè-
òåëüíî íåçíà÷èòåëüíîì çàãðÿçíåíèè.

Òàêèì îáðàçîì, çàâåðøàþùàÿñÿ ðàáîòà ïî ôàóíå
ïîäåíîê ñåâåðî-âîñòîêà åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè ïîä-
âîäèò îïðåäåëåííûé ýòàï èññëåäîâàíèé ýòîãî èíòåðåñ-
íîãî îòðÿäà âîäíûõ áåñïîçâîíî÷íûõ. Êðîìå òðàäèöè-
îííûõ ñâåäåíèé î âèäîâîì ñîñòàâå, ìåñòîíàõîæäåíèè
âèäîâ, íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ ýêîëîãèè, çîîãåîãðàôèè,
ïëàíèðóåòñÿ âêëþ÷èòü êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòè-
êè, æèçíåííûå öèêëû, äàííûå îá óäåëüíîé ïðîäóê-
öèè, ýëåìåíòû áèîëîãèè âèäîâ.
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Впервые эффект индукции мутаций
в  X-хромосоме яйцеклеток, не подвергав-
шихся облучению, но оплодотворенных
облученными мужскими гаметами, был
обнаружен у Drosophila melanogaster [1].
Сходные эффекты наблюдались на дро-
зофиле независимыми исследователями
еще несколько раз [2, 6, 9]. Механизмы
формирования этих эффектов  не извест-
ны, однако представляют большой инте-
рес. Вызывая увеличение уровня гене-
тических повреждений в  необлученной
ДНК, они могут быт ь вовлечены в  фор-
мирование отдаленных последствий воз-
действ ия радиации и эффектов  облуче-
ния в  малых дозах. Можно предположить
ведущую роль нескольких механизмов:

• репарация ДНК;
• детоксикация акт ивных форм  кис-

лорода;
• транспозиции мобильных генети-

ческих элементов.
Цель настоящей работы сост ояла в

исследовании роли репарации ДНК  в
индукции мутаций в  X-хромосоме яйце-
клеток Drosophila melanogaster, оплодот-
воренных облученными спермиями.

В экспериментах использовали мух
линий mei-41 и CS, полученных из  кол-
лекции Дрозофилиного Центра в  Блу-
мингтоне (Indiana University, Bloomington,
USA), а также мух линии mus209, любез-
но предоставленных  из личной коллек-
ции доктора Sekelsky (University of North
Carolina, USA). Линия CS – линия  дикого
типа Canton-S. Линия mei-41 (генотип w
mei-41D5/w mei -41D5) имеет нарушение в
пострепликативной репарации [4]. Линия
mus209 (генотип mus209B1 b pr  cn/CyO)
имеет нарушение в  репаративном син-
тезе ДНК и сниженную способность к
репарации двунитевых разрывов ДНК и
эксцизионной репарации [8]. Линия M5
(генотип In (1) scS1L sc8R + S, scS1 sc8 wa B)
– Muller-5 балансер по первой хромосо-
ме с маркерными признаками Bar, apricot
и scar let. Самцов  линии M5 подвергали
острому гамма-облучению в  дозе 10 Гр
при мощности экспозиционной дозы 0.05
Гр/с. Облучение проводили на гамма-ус-
тановке «Исследователь» с источника-
ми гамма-излучения 137Cs, тип ИГИ -Ц-14,
общая активность – 7.334·107 МБк.  Ана-

лиз частоты возникновения рецессивных
сцепленных с полом летальных мутаций
(РСПЛМ) в  облученной X-хромосоме
самцов  M5, а т акже в  необлученном го-
мологе у  самок  линий CS, mei -41 и
mus209 пров одили по стандартной ме-
тодике [1].

В экспериментах,  проведенных  на
мухах линии дикого типа CS, наблюда-
ли достоверное (p < 0.05) увеличение
уровня индукции РСПЛМ как в  X-хромо-
соме облученных спермиев , так и в  го-
мологичной хромосоме необлученных
яйцеклеток (см . рисунок). Сходный эф-
фект обнаружен на линиях дикого типа
дрозофилы [1]. Полученные данные сви-
детельствуют о существовании механиз-
ма индукции мутаций в  необлученной X-
хромосоме в  присут ствии облученного
гомолога. Известно, что после оплодо-
творения радиационно-индуцированные
повреждения в  ядре спермия подверга-
ются репарации с помощью ферментов
репарации ооцита. Поэтому выход инду-
цированных генетических повреждений
зависит от мат еринского генотипа и по-
вышается при нарушении некоторых ме-
ханизмов репарации [3]. Возможно, фор-
мирование мутаций в  необлученной хро-
мосоме осуществляется с участием ме-
ханизмов  ошибочной репарации ДНК.

Для проверки этого предположения мы
провели исследование уровня индукции
РСПЛМ в  яйцеклетках самок, имеющих
нарушение в  механизмах  ошибочной
(mei-41) и безошибочной (mus209) репа-
рации.

К безошибочной репарации ДНК от-
носятся процессы эксцизионной и реком-
бинационной репарации, поскольку они
не приводят к повышению уровня индук-
ции мутаций выше спонтанного уровня
[5]. Имеются сведения, что в  один из пу-
тей безошибочной репарации вовлечен
PCNA [5]. В комплексе с  ДНК-полимера-
зой д он участвует в  синтезе ДНК при
эксцизионной репарации. Гомологом
PCNA у дрозофилы является  продукт
гена mus209+ [8]. Таким образом , мута-
ция в  гене mus209 может служить хоро-
шим генетическим фоном при исследо-
вании роли ошибочной репарации. При
анализе уровня индукции РСПЛМ в  нео-
блученных хромосомах яйцеклет ок са-
мок mus209 не наблюдали достоверных
изменений (см. рисунок, а), различия по
уровню индукции мутаций в  облученной
хромосоме спермиев  также недостовер-
ны (см. рисунок, б). В тоже время наблю-
дали высокий уровень индукции мутаций
в  X-хромосоме как облученных, т ак и
необлученных,  спермиев  (см . рису -
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нок, б). Это может быть связано с  тем,
что по  своей природе РСПЛМ представ-
ляют  точковые мутации, для восстанов-
ления которых у дрозофилы существует
единственный PCNA-зав исимый путь
эксцизионной репарации оснований [10].

Ошибочная репарация ДНК св язана
с неправильной работой некоторых ДНК-
полимераз или с нарушением процесса
пострепликативной репарации мисмэт-
чей. При скрещивании облученных сам-
цов  с самками линии mei-41, имеющих
нарушение пострепликативной репара-
ции, наблюдали тенденцию к снижению
уровня индукции РСПЛМ в  необлучен-
ном гомологе яйцеклеток (см. рисунок, а),
в  то время как  в  X-хромосоме облучен-
ного спермия (см. рисунок, б) наблюда-
ется высокий уровень индукции мутаций
(p < 0.05). Полученные данные позволя-
ют  сделать предположение об участии
процесса ошибочной репарации в  индук-
ции мутаций в  необлученной X-хромосо-
ме.
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Âëàæíîñòü ïî÷âû ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç îñíîâíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ïî÷âîîáðà-
çîâàíèÿ, îáóñëàâëèâàþùèõ èíòåíñèâíîñòü áèîëîãè÷åñ-
êèõ è ýëþâèàëüíûõ ïðîöåññîâ. Ïîýòîìó îïðåäåëåíèå
ñîäåðæàíèÿ âëàãè – íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé âèä
àíàëèçà ïî÷â ïðè ðåøåíèè ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ ïî÷-
âîâåäåíèÿ [4]. Êàê ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, âëàæíîñòü
ïî÷âû èñïîëüçóåòñÿ â ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ, îïè-
ñûâàþùèõ äèíàìèêó ìíîãèõ ýëåìåíòàðíûõ ïî÷âåííûõ
ïðîöåññîâ [6].

Ïðîâåäåíèå ïî÷âåííî-ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
ñîïðÿæåíî ñ íåîáõîäèìîñòüþ îïðåäåëåíèÿ âëàæíîñòè
ïî÷âû â áîëüøîì êîëè÷åñòâå îáðàçöîâ. ßðêèì ïðèìå-
ðîì ìîæåò ñëóæèòü õàðàêòåðèñòèêà ãàçîâîé ôóíêöèè
ïî÷âû êàê â íàòóðíûõ íàáëþäåíèÿõ, òàê è â ëàáîðà-
òîðíûõ ýêñïåðèìåíòàõ, â êîòîðûõ òðåáóåòñÿ äåòàëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î äèíàìèêå ýòîé âåëè÷èíû. Íåîáõî-
äèìîñòü ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ñîäåðæàíèÿ âëàãè â ìè-
íåðàëüíîé ÷àñòè ïî÷â è ëåñíîé ïîäñòèëêå ïðè ýòîì
ñâÿçàíà, âî-ïåðâûõ, ñ ÷èñòî ôèçè÷åñêèì ìîìåíòîì, òî
åñòü òåì, ÷òî åå êîëè÷åñòâî îïðåäåëÿåò àýðèðóåìûé
îáúåì ïî÷âû è, ñîîòâåòñòâåííî, âåëè÷èíó ãàçîîáìåíà
â ñèñòåìå ïî÷âà–àòìîñôåðà; âî-âòîðûõ, âëàãà ÿâëÿåò-
ñÿ âàæíûì ýêîëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì
áèîëîãè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ïî÷âû, èíòåãðàëüíûì ïî-
êàçàòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâ âûäåëÿåìîãî ïî÷-
âîé ãàçà [5].

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò äâà îñíîâíûõ ïîä-
õîäà ê îïðåäåëåíèþ âëàæíîñòè ïî÷âû â ïîëåâûõ óñëî-
âèÿõ [1, 9]. Ïåðâûé îñíîâàí íà ïîñëîéíîì èçâëå÷åíèè
ïî÷âåííûì îáðàçöîâ, â êîòîðûõ òåì èëè èíûì ìåòî-
äîì îïðåäåëÿåòñÿ âëàæíîñòü. Âòîðîé ïîäõîä ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îïðåäåëåíèå âëàæíîñòè ïî÷âû â åå åñòåñòâåí-
íîì çàëåãàíèè, êîãäà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîñòîÿííûå äàò-
÷èêè â èññëåäóåìîì ñëîå ïî÷âû, ëèáî èñïîëüçóþòñÿ
áåñêîíòàêòíûå ìåòîäû (íåéòðîííûå âëàãîìåðû). Ïðå-
èìóùåñòâà âòîðîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àþòñÿ â âîçìîæíî-
ñòè ìíîãîêðàòíûõ îïðåäåëåíèé âëàæíîñòè â îäíîé
òî÷êå, ñêîðîñòè è ëåãêîñòè îïðåäåëåíèé. Ïîýòîìó îí
íàøåë øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ïðàêòèêå, êàê, íàïðè-
ìåð, â êà÷åñòâå îáùåïðèçíàííîãî ðåôëåêòîìåòðè÷åñ-
êîãî ìåòîäà [13, 17]. Îäíàêî ïðè ïðîâåäåíèè ëàáîðà-
òîðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ, â ÷àñòíîñòè èíêóáàöèîííûõ,
ýòîò ïîäõîä ñëàáî ïðèìåíèì, è åäèíñòâåííûì ñïîñî-
áîì îïðåäåëåíèÿ âëàæíîñòè ïî÷âû îñòàåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå ïåðâîãî ïîäõîäà â åãî «êëàññè÷åñêîì» âàðèàí-
òå – òåðìîñòàòíî-âåñîâîãî ìåòîäà, èëè ìåòîäà ãîðÿ÷åé
ñóøêè [4, 8]. Íà ýòîì íàïðàâëåíèè òàêæå îòìå÷åí îï-
ðåäåëåííûé òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, êàñàþùèéñÿ óñêî-
ðåíèÿ ñïîñîáà íàãðåâàíèÿ ïî÷âåííîãî îáðàçöà è óäà-
ëåíèÿ èç íåãî âëàãè, êîòîðûì ìû íå ïðåìèíóëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ. Â äàííîì ñîîáùåíèè ïðèâåäåíî îáîñíî-
âàíèå ïðèìåíåíèÿ ìèêðîâîëíîâîé (ÌÂ) ïå÷è äëÿ ñóø-
êè ïî÷âåííûõ (è íå òîëüêî) îáðàçöîâ è ïðåäñòàâëåí
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àíàëèç ìàòåðèàëîâ ñòàòåé æóðíàëîâ è Èíòåðíåò-ñàé-
òîâ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé.

Èç òåîðèè ÌÂ îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ. Òåðìèíîì
«ÌÂ-èçëó÷åíèå» â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáîçíà÷àþò ýëåê-
òðîìàãíèòíûå (ÝÌ) êîëåáàíèÿ ñ ÷àñòîòîé ïðèìåðíî îò
300 ÌÃö äî 300 ÃÃö (äëèíà âîëíû îò íåñêîëüêèõ ìåò-
ðîâ äî äîëåé ñàíòèìåòðà). Â ñïåêòðå ÝÌ èçëó÷åíèÿ
ìèêðîâîëíû ðàñïîëîæåíû ìåæäó ÈÊ-èçëó÷åíèåì è
ðàäèîâîëíàìè [2]. Óñòðîéñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ÌÂ-
îáëó÷åíèÿ íàçûâàþò ÌÂ ïå÷àìè (ñì. ôîòî). Â òàêèõ
ïå÷àõ èñòî÷íèêîì ÌÂ-èçëó÷åíèÿ ñëóæèò ìàãíåòðîí,
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé öèëèíäðè÷åñêèé äèîä. Â äèî-
äå èìååòñÿ öèëèíäðè÷åñêèé êàòîä, âäîëü êîòîðîãî
íàïðàâëåíî âíåøíåå ìàãíèòíîå ïîëå. Â îêðóæàþùåì
êàòîä öèëèíäðè÷åñêîì àíîäå íàõîäèòñÿ êîëüöî èç âçà-
èìîñâÿçàííûõ îáúåìíûõ ðåçîíàòîðîâ. Ðàçíîñòü ïîòåí-
öèàëîâ ìåæäó êàòîäîì è àíîäîì äîñòèãàåò íåñêîëü-
êèõ êèëîâîëüò. Ïåðåìåùåíèå ãåíåðèðóåìûõ íàãðåòûì
êàòîäîì ýëåêòðîíîâ â ìàãíèòíîì ïîëå ïðèâîäèò ê ïî-
ÿâëåíèþ â ìàãíåòðîíå âûñîêî÷àñòîòíûõ êîëåáàíèé è
âìåñòå ñ íèìè êîëåáàíèé è ñàìèõ ýëåêòðîíîâ. Êîëåá-
ëþùèåñÿ ýëåêòðîíû ÷åðåç àíòåííó ïåðåäàþò ÌÂ ýíåð-
ãèþ â âèäå ÝÌ èçëó÷åíèÿ â îêðóæàþùåå ïðîñòðàí-
ñòâî. Ýòà ýíåðãèÿ ïî ïîëîìó ìåòàëëè÷åñêîìó âîëíîâî-
äó ïîïàäàåò â ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî – ðåçîíàòîð.
Äàëåå èçëó÷åíèå èç ðåçîíàòîðà ïîïàäàåò â ðàáî÷óþ çîíó
ïå÷è, ãäå è ïðîèñõîäèò ÌÂ íàãðåâ îáðàçöîâ. Ïðè ðàáî-
òå ïå÷è â ÌÂ ýíåðãèþ ïðåâðàùàåòñÿ ïðèìåðíî 50 %
ðàñõîäóåìîé ïå÷üþ ýëåêòðîýíåðãèè (îñòàëüíàÿ ýíåð-
ãèÿ ðàññåèâàåòñÿ êàê òåïëîâàÿ â îêðóæàþùåå ïðîñòðàí-
ñòâî). Ïî äîãîâîðåííîñòè, âûðàáîòàííîé ìåæäóíàðîä-
íûì ñîîáùåñòâîì, â ïðîìûøëåííûõ è ëàáîðàòîðíûõ
ÌÂ-ïðèáîðàõ îáû÷íî èñïîëüçóþò ÷àñòîòû 0.915, 2.450,
5.800 è 22.125 ÃÃö. Â ÷àñòíîñòè, â áûòîâûõ ÌÂ-ïå÷àõ
÷àñòîòà ÝÌ êîëåáàíèé ðàâíà 2.45 ÃÃö (äëèíà âîëíû
ïðèìåðíî 12.25 ñì).

Òàêèì îáðàçîì, ÌÂ îáðàáîòêà ìàòåðèàëîâ îñíîâà-
íà íà ïðîíèêíîâåíèè ÝÌ ýíåðãèè â ìàòåðèàë è åå ïî-
ñëåäóþùèì ïîãëîùåíèè. Äàëåå ïîãëîùåííàÿ ýíåðãèÿ
ïðåîáðàçóåòñÿ â òåïëîâóþ, è ïðîöåññ èäåò, â ïðèíöè-
ïå, òàê æå, êàê â òåïëîâîì ïîëå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî, âî-ïåðâûõ, ïðîíèêíîâåíèå ÝÌ ýíåðãèè
â ìàòåðèàë ïðîèñõîäèò ìãíîâåííî (ñêîðîñòü ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ýíåðãèè â ìàòåðèàëå ñîïîñòàâèìà ñî ñêîðî-
ñòüþ ñâåòà). Âî-âòîðûõ, ÝÌ ýíåðãèÿ ïîãëîùàåòñÿ ñî-
ñòàâëÿþùèìè ìàòåðèàëà ïî-ðàçíîìó, â çàâèñèìîñòè îò
äèýëåêòðè÷åñêèõ ñâîéñòâ êàæäîé èç íèõ. Â-òðåòüèõ,
ðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé
ýíåðãèè â ìàòåðèàëå îêà-
çûâàåòñÿ ïðîòèâîïîëîæ-
íûì ñóùåñòâóþùåìó ïðè
òåïëîâîé îáðàáîòêå – ìàê-
ñèìóì òåìïåðàòóðû íàõî-
äèòñÿ â ñåðåäèíå òåëà.
Èìåííî ýòè îñîáåííîñòè
áëàãîïðèÿòñòâóþò ïðîöåñ-
ñàì, ñâÿçàííûì ñ óäàëåíè-
åì âîäû èç ìàòåðèàëîâ, òàê
êàê îíà îáëàäàåò î÷åíü
âûñîêèìè äèýëåêòðè÷åñ-
êîé ïðîíèöàåìîñòüþ è óã-
ëîì ïîòåðü è, ñëåäîâàòåëü-
íî, ïîãëîùàåò áîëüøóþ
÷àñòü ýíåðãèè. Ýòà ñïîñîá-

íîñòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, óìåíüøàåò çàòðàòû ýíåðãèè
íà óäàëåíèå âîäû èç ìàòåðèàëà, òàê êàê ïðè ýòîì íå
òðåáóåòñÿ ïðîãðåâ âñåé ìàññû ìàòåðèàëà äëÿ äîñòèæå-
íèÿ èíòåíñèâíîãî èñïàðåíèÿ âîäû, à ñ äðóãîé ñòîðî-
íû, çà÷àñòóþ ïîâûøàåò êà÷åñòâî ñóõîãî ìàòåðèàëà, òàê
êàê óìåíüøàåòñÿ òåìïåðàòóðà ìàòåðèàëà ïðè åãî îá-
ðàáîòêå [16]. Ñîçäàâàåìîå ïðè ýòîì ðàñïðåäåëåíèå òåì-
ïåðàòóðû â òåëå ìàòåðèàëà ñîçäàåò íàèáîëåå áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ óñêîðåíèÿ äèôôóçèè ïàðà èç âíóò-
ðåííèõ ñëîåâ ìàòåðèàëà ê ïåðèôåðèéíûì, òàê êàê âñå
òðè ãðàäèåíòà (òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ è êîíöåíòðà-
öèè), îïðåäåëÿþùèå ñêîðîñòü äèôôóçèè, íàïðàâëåíû
â îäíó ñòîðîíó. Ýòè îñîáåííîñòè îáåñïå÷èâàþò âûñî-
êèé êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ ñóøêè ìàòåðèà-
ëà è ñîêðàùåíèå âðåìåíè ïðîöåññà, óâåëè÷èâàÿ ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ, âûãîäíî îò-
ëè÷àÿ ÌÂ íàãðåâ îò òðàäèöèîííîãî, êîãäà òðåáóåòñÿ
ñíà÷àëà íàãðåòü âîçäóõ, çàòåì ïåðåäàòü òåïëî îò íåãî
ïðîäóêòó.

Òàê êàê â ðàáî÷åì îáúåìå ïå÷è âîçíèêàåò ñòàöèî-
íàðíàÿ âîëíà è îäèí èç îáðàçöîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ â
ìåñòå åå êó÷íîñòè, à äðóãîé – â çîíå ìèíèìóìà åå èí-
òåíñèâíîñòè, èñïîëüçóþò ïå÷è ñ âðàùàþùèìèñÿ ñòî-
ëèêàìè. Âðàùåíèå ðàáî÷åãî ñòîëèêà îáåñïå÷èâàåò ðàâ-
íîìåðíîñòü âîçäåéñòâèÿ èçëó÷åíèÿ íà ïîìåùåííûå â
ïå÷ü îáðàçöû.

Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ïðîòåêàíèå è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïðîöåññà ñóøêè â ÌÂ ïîëå çàâèñÿò, ïðåæäå
âñåãî, îò äèýëåêòðè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà. Ýòèìè
æå ñâîéñòâàìè îïðåäåëÿåòñÿ è ãëóáèíà ïðîíèêíîâå-
íèÿ ÌÂ-èçëó÷åíèÿ â îáúåì îáðàçöà. Òàê, ïðè ÷àñòîòå
èçëó÷åíèÿ 2.45 ÃÃö ãëóáèíà ïðîíèêíîâåíèÿ ÌÂ-èçëó-
÷åíèÿ â òâåðäûå îêñèäíûå ìàòåðèàëû ñîñòàâëÿåò îêî-
ëî 5 ìì, äëÿ æèäêîé âîäû – 3.5 ñì, à äëÿ íåêîòîðûõ
ñòåêîë è ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ – íåñêîëüêî ìåòðîâ
[3]. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíîå ýêñïåðèìåíòàëü-
íîå èññëåäîâàíèå è êîíòðîëü ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåññà
ìèêðîâîëíîâîé ñóøêè äëÿ êàæäîãî ìàòåðèàëà ñ ïî-
ñëåäóþùåé ðàçðàáîòêîé îïòèìàëüíûõ ðåæèìîâ îáðà-
áîòêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàíû íàäåæíûå ñðàâíè-
òåëüíî äåøåâûå êîìïàêòíûå ÌÂ-ãåíåðàòîðû, ÷òî äå-
ëàåò âîçìîæíûì èõ øèðîêîå ïðèìåíåíèå â íàóêå, òåõ-
íèêå è áûòó äëÿ ðàçíûõ öåëåé [8].

Èñïîëüçîâàíèå ÌÂ èçëó÷åíèÿ ïðè ñóøêå ïî÷âû.
Âîçìîæíîñòè, êîòîðûå îòêðûâàåò ïðèìåíåíèå ÌÂ èç-
ëó÷åíèÿ â õèìèè, âûçâàëè áîëüøîé èíòåðåñ âî âñåì
ìèðå ïðè èçó÷åíèè è ïðèêëàäíîì èñïîëüçîâàíèè ýô-
ôåêòîâ ÌÂ âîçäåéñòâèÿ. Ýòîò èíòåðåñ âûðàæàåòñÿ, â

÷àñòíîñòè, â òîì, ÷òî èç-
äàåòñÿ «Journal of mic-
rowave power and electro-
magnetic energy» [14], â
êîòîðîì ïóáëèêóþò ðàáî-
òû, îòðàæàþùèå íîâûå
ðåçóëüòàòû èñïîëüçîâàíèÿ
ÌÂ èçëó÷åíèÿ â ðàçëè÷-
íûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíè-
ÿõ. Åæåãîäíî ïóáëèêóþò-
ñÿ ñîòíè íàó÷íûõ ñîîáùå-
íèé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìó
âîïðîñó, ïðîâîäÿòñÿ êîí-
ôåðåíöèè è ñåìèíàðû.
Íàïðèìåð, èñïîëüçîâàíèå
ýíåðãèè ñâåðõâûñîêî÷àñ-
òîòíîãî ïîëÿ àêòèâíî èñ-Микроволновая печь Samsung M1815NR.
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ïîëüçóåòñÿ â òàêîì ñîâðåìåííîì
íàó÷íîì íàïðàâëåíèè, êàê ÌÂ
õèìèÿ, äëÿ óñêîðåíèÿ õèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé, áûñòðîãî îáúåìíîãî íà-
ãðåâà æèäêèõ è òâåðäûõ îáðàçöîâ,
ýôôåêòèâíîãî óäàëåíèÿ âëàãè èç
òâåðäûõ, â òîì ÷èñëå è âûñîêîïî-
ðèñòûõ, ïðåïàðàòîâ, ìîäèôèöèðî-
âàíèÿ ñâîéñòâà ðàçëè÷íûõ ñîðáåí-
òîâ [3]. Â ïî÷âîâåäåíèè òàêæå íà-
øëè ïðèìåíåíèå ýòîìó âèäó ýíåð-
ãèè ïðè îïðåäå ëåíèè
âëàæíîñòè ïî÷âû êàê ïî-
ðèñòîãî òåëà [18], à òàêæå
íà ýòàïàõ ïðîáîïîäãîòîâ-
êè àíàëèçèðóåìûõ îáðàç-
öîâ ïðè èçó÷åíèè àãðîõè-
ìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïî÷â
[16].

Â íàøèõ íàáëþäåíèÿõ
ïðè ïðîâåäåíèè èíêóáàöè-
îííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ïî
âëèÿíèþ âëàæíîñòè è äðó-
ãèõ ôàêòîðîâ íà èíòåíñèâ-
íîñòü ïðîäóöèðîâàíèÿ ÑÎ

2

ïî÷âîé è ëåñíîé ïîäñòèë-
êîé òðåáîâàëîñü ÷àñòî îï-
ðåäåëÿòü èõ âëàæíîñòü â
áîëüøîì êîëè÷åñòâå îá-
ðàçöîâ, ÷òî è îáóñëîâèëî
èíòåðåñ ê èñïîëüçîâàíèþ
ýêñïðåññíîé ÌÂ ñóøêè. Õîä ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ñóø-
êè ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ è ïîäñòèëêè â ÌÂ ïå÷è â öå-
ëîì àíàëîãè÷åí òàêîâîìó ïðè ñóøêå â òåðìîñòàòå [4]
(ðèñ. 1). Â êà÷åñòâå ÌÂ èçëó÷àòåëÿ èñïîëüçîâàëàñü
áûòîâàÿ ÌÂ ïå÷ü (ìîäåëü Samsung M1815NR, äèàïà-
çîí ìîùíîñòè – îò 100 äî 850 W) ñ ðó÷íûì ðåãóëÿòî-
ðîì ìîùíîñòè è òàéìåðîì (ñì. ôîòî). Äëÿ àíàëèçà
áðàëè ïðîáû ïî÷âû âåñîì 5-10 ã, êîòîðûå ïîìåùàëè â
ïðåäâàðèòåëüíî âçâåøåííûå ñóõèå ìàðêèðîâàííûå ñòà-
êàí÷èêè. Äëÿ îòñ÷åòà ÷èñëîâûõ çíà÷åíèé óäîáíû â
èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîííûå âåñû ñ òî÷íîñòüþ 0.001 ã
òèïà Ñàðòîðèóñ [7]. Â êà÷åñòâå òàðû äëÿ îáðàçöîâ ïðè-
ìåíÿëèñü ïðîíèöàåìûå äëÿ ìèêðîâîëí ôàðôîðîâûå
òèãåëè. Ïîñëå âçâåøèâàíèÿ ïðîáû ïîìåùàëè íà ðàáî-
÷èé ñòîëèê ÌÂ ïå÷è è âêëþ÷àëè ïå÷ü ïåðâîíà÷àëüíî
íà 5 ìèí ïðè ìîùíîñòè 500 W.

Âðåìÿ, òðåáóåìîå äëÿ äîñòèæåíèÿ ïî÷âåííûì îá-
ðàçöîì àáñîëþòíî-ñóõîé ìàññû, çàâèñåëî îò ìåõàíè-
÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷âû; óðîâíÿ ìîùíîñòè ÌÂ ïå÷è;
èñõîäíîé âëàæíîñòè îáðàçöà; ÷èñëà ïðîá â ïå÷è; ðàç-
ìåðà (ìàññû) îáðàçöà. Ó÷åò ýòèõ ôàêòîðîâ äëÿ ïðà-
âèëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñóøêè ïðî-
èçâîäèòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïóòåì, ò.å. ñ ïåðèî-
äè÷åñêèì êîíòðîëåì ìàññû ïî ìåðå èññóøåíèÿ îáðàç-
öà. Âûÿâëåííàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóøêè â äàëüíåé-
øåì ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â àíàëèçå äëÿ îïðåäåëåí-
íîãî òèïà ïî÷âû ïðè äàííîì äèàïàçîíå âëàæíîñòè â
êà÷åñòâå îðèåíòèðîâî÷íîãî.

Âçâåøèâàíèå ñòàêàí÷èêîâ ñ îáðàçöàìè ïðîèçâîäè-
ëè íåìåäëåííî ïîñëå èçúÿòèÿ èç ïå÷è èëè ïîñëå îõëàæ-
äåíèÿ ïðîá â ýêñèêàòîðå ñ CaCl

2
 â òå÷åíèå 10 ìèí. Ïðè

äîñòèæåíèè îáðàçöàìè ïîñòîÿííîé ìàññû (ðàçíèöà ìåæ-
äó äâóìÿ ïîñëåäóþùèìè âçâåøèâàíèÿìè äîëæíà áûòü
íå áîëåå 0.1 %) çàïèñûâàëè ïîñëåäíåå (ìèíèìàëüíîå)

çíà÷åíèå è âû÷èñëÿëè âëàæíîñòü
ïî÷âû ïî îáùåïðèíÿòûì ôîðìó-
ëàì [9]. Ïîêàçàíî, ÷òî äëÿ ïîëíîé
ñóøêè îáðàçöîâ ïîäñòèëêè ïðè èõ
íà÷àëüíîé âëàæíîñòè 230-280 %
ïî ìàññå äîñòàòî÷íî 10-12 ìèí ïðè
ìîùíîñòè 500 W (ðèñ. 2).

Äëÿ ìèíåðàëüíîé ÷àñòè ïî÷âû
÷àùå âñåãî â òàêèõ îïûòàõ èñïîëü-
çóåòñÿ óðîâåíü ìîùíîñòè ÌÂ ïå÷è
áîëüøèé, ÷åì äëÿ ñóøêè ðàñòåíèé

èëè ïîäñòèëêè, ðàâíûé
èëè áîëüøèé 700 W, è ñî-
îòâåòñòâåííî ñ ìåíüøåé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ñóø-
êè. Áîëåå ùàäÿùèé ðåæèì
îáðàáîòêè äëÿ ðàñòèòåëü-
íîãî âåùåñòâà âàæåí äëÿ
íåèçìåííîñòè åãî âåùå-
ñòâåííîãî ñîñòàâà â ñëó÷àå
ïîñëåäóþùèõ õèìè÷åñêèõ
àíàëèçîâ. Äëÿ ìèíåðàëü-
íûõ ãîðèçîíòîâ ïî÷âû äî-
ïóñòèìî èñïîëüçîâàòü ìàê-
ñèìàëüíóþ ìîùíîñòü ìèê-
ðîâîëíîâîé ïå÷è (800-
1000 W), ïðè êîòîðîé îá-
ðàçåö ìàññîé 5 ã è ïðè
âëàæíîñòè 30 % ìàññû
äîñòèãàåò àáñîëþòíî-ñóõîé
ìàññû çà 6-7 ìèí. Ýòî ñî-

ãëàñóåòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè ýêñïåðèìåíòîâ ïî ñóøêå ïî÷-
âåííûõ îáðàçöîâ áîëüøåé ìàññû (áîëåå 30 ã) íà ìàê-
ñèìàëüíîé ìîùíîñòè çà 10 ìèí [18]. Ñîòðóäíèêè Ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà
óíèâåðñèòåòà øòàòà Ôëîðèäà (ÑØÀ) [16] ïðåäëàãàþò
ïðîèçâîäèòü ÌÂ ñóøêó ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ äî ïîñòî-
ÿííîé ìàññû â òå÷åíèå 15-30 ìèí â çàâèñèìîñòè îò
èñõîäíîé âëàæíîñòè è ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî ñîñòàâà
ïî÷â. Òàê êàê â ïîñëåäíèõ ìîäåëÿõ ÌÂ ïå÷åé ïðèìå-
íÿåòñÿ íå âàòòîâàÿ, à ïðîöåíòíàÿ èíäèêàöèÿ ìîùíîñ-
òè èçëó÷åíèÿ ïðèâåäåì òàáëèöó ñîîòíîøåíèÿ ýòèõ âå-
ëè÷èí. Óðîâåíü ïðåäåëüíîé ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè
â ðàçíûõ ìîäåëÿõ ÌÂ ïå÷åé ðàçëè÷àåòñÿ è êîëåáëåòñÿ
îò 700 äî 1100 W, ýêâèâàëåíòíî ýòîìó ìåíÿåòñÿ è ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ñóøêè ïî÷âû, ïîýòîìó ïðè ðàáîòå
ïîëåçíîé ÿâëÿåòñÿ òàêæå òàáëèöà ïåðåðàñ÷åòà ìîùíî-
ñòè â ìèíóòàõ è ñåêóíäàõ äëÿ ðàâíîçíà÷íîñòè âîçäåé-
ñòâèÿ ÌÂ èçëó÷åíèåì:

700 W 800 W 900 W 1000 W 1100 W
1:30 1:20 1:00 45 40
3:40 3:20 3:00 2:45 2:30
6:25 5:45 5:00 4:40 4:25
8:50 7:50 7:00 6:25 5:55

12:55 11:25 10:00 9:05 8:20
18:20 16:25 15:00 14:10 13:20

Â îäíîé èç ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò [16] ïî ïðîáîïîäãî-
òîâêå ïî÷âû ê àãðîõèìè÷åñêèì è àãðîôèçè÷åñêèì àíà-
ëèçàì óñòàíîâëåíî, ÷òî òðàäèöèîííûå ìåòîäû ïîäãî-
òîâêè è õðàíåíèÿ îáðàçöîâ (ñóøêà íà âîçäóõå, â ñó-
øèëêàõ, çàìîðàæèâàíèå) ìîãóò îêàçûâàòü ñóùåñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà èçìåíåíèå ñâîéñòâ ïî÷âû, ÷òî ñâÿçàíî
ñ ïîâûøåíèåì â íåé ðàñòâîðèìîñòè îðãàíè÷åñêîãî âå-
ùåñòâà è åãî îêèñëåíèåì â ïðîöåññå ñóøêè, ñ èçìåíå-
íèÿìè îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî ïîòåíöèàëà,
âîäíûõ ñâîéñòâ â íèõ è äð. Â ñðàâíåíèè ñî ñâåæåîòîá-

 

Рис. 1. Схема определения влажности
почвы [4].

Рис. 2. Влияние продолжительности (мин; по оси абсцисс)
МВ-сушки на массу (г; по оси ординат) образца лесной подстил-
ки.
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ðàííûìè îáðàçöàìè ÷àñòî íàáëþäàëîñü óâåëè÷åíèå èëè
óìåíüøåíèå ñîäåðæàíèÿ ïîäâèæíûõ ìàêðîýëåìåíòîâ,
óâåëè÷åíèå ñîäåðæàíèÿ ïîäâèæíûõ ôîðì ìèêðîýëå-
ìåíòîâ (ìåäè, öèíêà, æåëåçà, ìàðãàíöà). Ïîýòîìó ýòè-
ìè èññëåäîâàòåëÿìè áûëà ïðîâåäåíà îöåíêà ïðèãîä-
íîñòè ÌÂ ñóøêè äëÿ áîëüøîãî íàáîðà ïî÷â ñ êîíòðàñ-
òíûìè ðàçëè÷èÿìè ìåõàíè÷åñêîãî è ìèíåðàëîãè÷åñ-
êîãî ñîñòàâîâ, âîäíûõ ñâîéñòâ, ñîäåðæàíèÿ îðãàíè÷åñ-
êîãî âåùåñòâà ñ ïîñëåäóþùèì îïðåäåëåíèåì ñîäåðæà-
íèÿ ïîäâèæíûõ ôîðì ôîñôîðà, êàëèÿ, êàëüöèÿ, ìàã-
íèÿ, æåëåçà, ìàðãàíöà, ìåäè è öèíêà. Ïðèâåäåííûå
äàííûå óêàçûâàþò íà äîñòàòî÷íî âûñîêóþ ñêîðîñòü
ìåòîäà, õîðîøóþ âîñïðîèçâîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ àíà-
ëèçà ñ íåáîëüøèìè îòêëîíåíèÿìè â àãðîõèìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëÿõ îò ñâåæèõ îáðàçöîâ. Ýòè âûâîäû çàñëó-
æèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ è äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ íà
ýòàïàõ ïðîáîïîäãîòîâêè ïî÷âû ê àíàëèçàì.

Â ÑØÀ ìåòîä ÌÂ ñóøêè îáðàçöîâ óæå ñòàíäàðòè-
çèðîâàí â ïðàâèëàõ D 4643-93 [12], îäíàêî íå ñ öåëüþ
çàìåíû òåðìîñòàòíîãî ìåòîäà [15], à ñêîðåå êàê ïðè-
ëîæåíèå ê íåìó ïðè ýêñïðåññ-àíàëèçå âëàæíîñòè ïî÷-
âû. Ïðè ýòîì ýêñïåðèìåíòàëüíî âûÿâëåíà äîâîëüíî
âûñîêàÿ òî÷íîñòü ìåòîäà (äî 0.96 %), ïðåâûøàþùàÿ
òî÷íîñòü òåðìîñòàòíîãî ìåòîäà (2.7 %) [15].

Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò ñêàçàòü î íåêîòîðûõ ïðåä-
îñòîðîæíîñòÿõ ïðè ÌÂ ñóøêå ïî÷âû. Âî-ïåðâûõ, îáÿ-
çàòåëüíî âûïîëíåíèå âñåõ ïóíêòîâ èíñòðóêöèè ïî ïðè-
ìåíåíèþ ÌÂ ïå÷è è ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë òåõíèêè áåç-
îïàñíîñòè (äîñòàòî÷íàÿ òåïëîâåíòèëÿöèÿ ïðè ðàçìå-
ùåíèè ïå÷è, íåäîïóùåíèå ïåðåãðóçêè ýëåêòðîñåòè, ðå-
ãóëÿðíàÿ ÷èñòêà êàìåðû ïå÷è è ïð.). Âî-âòîðûõ, íåîá-
õîäèìî èñïîëüçîâàòü òîëüêî äîïóñêàåìóþ äëÿ ÌÂ ïå-
÷åé ïîñóäó – ñòåêëî, êåðàìèêó, ôàðôîð, áóìàãó. Èñ-
ïîëüçîâàíèå ïëàñòèêîâîé ïîñóäû íåæåëàòåëüíî, òàê
êàê ðåçêèé ðàçîãðåâ ïî÷âû ìîæåò ïðèâåñòè ê åå îï-
ëàâëåíèþ. Â-òðåòüèõ, â ïðîñòðàíñòâî ðàáî÷åé êàìåðû
ïå÷è æåëàòåëüíî ïîìåùàòü ñòåêëÿííóþ óçêîãîðëóþ åì-
êîñòü ñ âîäîé (~300 ìë) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåãðå-
âàíèÿ ìàãíåòðîíà. Ñ÷èòàåòñÿ [10], ÷òî êàê íåò àáñî-
ëþòíî òî÷íûõ ðåöåïòîâ, òàê íåò àáñîëþòíî îäèíàêî-
âûõ ïå÷åé è àáñîëþòíî îäèíàêîâûõ ïðîäóêòîâ, è ïî-
òîìó íóæíî òùàòåëüíî ñëåäèòü çà ïðîöåññîì ñóøêè,
åñëè íóæíî êîððåêòèðîâàòü åå ïðîäîëæèòåëüíîñòü è
ðåæèì, íàêàïëèâàÿ îïûò. Èòàê, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäó-
þùèå âûâîäû:

• ïðè èñïîëüçîâàíèè òðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ ñóø-
êè ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ â òåðìîñòàòå íà êàæäîì èç
ýòàïîâ – íàãðåâå âîçäóõà è åãî òðàíñïîðòèðîâêå, ïåðå-
äà÷å òåïëà ïðîäóêòó – ïðîèñõîäÿò íåèçáåæíûå áîëü-
øèå ïîòåðè òåïëà, òîãäà êàê ïðè ÌÂ ñóøêå èñòî÷íè-
êîì òåïëà ÿâëÿåòñÿ ñàì ïðîäóêò;

• ïðèìåíåíèå ÌÂ ýíåðãèè ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðå-
ìÿ àíàëèçà â 10-20 ðàç, ïîýòîìó ýêñïðåññíîñòü ìåòî-
äèêè ïðè îòíîñèòåëüíîé äåøåâèçíå è äîñòóïíîñòè òåõ-
íè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ äåëàåò åå îñîáî ïðèâëåêàòåëü-
íîé;

• ñóøêà â ÌÂ ïå÷è äàåò âîçìîæíîñòü ïðè íåáîëü-
øèõ êîëè÷åñòâàõ ïî÷âû äîñòàòî÷íî òî÷íî îïðåäåëèòü
åå âëàæíîñòü, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà îäíîâðåìåííî àíàëèçè-
ðóåìûõ îáðàçöîâ è ñêîðîñòè ïîëó÷åíèÿ êîíå÷íûõ ðå-
çóëüòàòîâ.

Â êà÷åñòâå ïîñòñêðèïòóìà óêàæåì, ÷òî ÌÂ ýíåð-
ãèÿ, áëàãîäàðÿ ñâîéñòâó îáúåìíîñòè íàãðåâà, ïîçâîëÿ-
åò òàêæå ñóøèòü êîðíè, ñòåáëè, ëèñòüÿ (õâîþ) è öâåò-

êè ðàñòåíèé, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿÿ âëàãó â ñóøå-
íîì ïðîäóêòå [11]. Ïåðñïåêòèâíî èñïîëüçîâàíèå ÌÂ
èçëó÷åíèÿ äëÿ ðåãåíåðàöèè ðàçëè÷íûõ îñóøèòåëåé è
ñîðáåíòîâ, íàïðèìåð àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ, öåîëèòîâ,
õëîðèñòîãî êàëüöèÿ, ïðè ýòîì ÌÂ îáðàáîòêà ìîæåò
ïðèâîäèòü ê óâåëè÷åíèþ ñîðáöèîííîé åìêîñòè òàêèõ
ìàòåðèàëîâ è ïîâûøåíèþ èõ ýôôåêòèâíîñòè êàê ñîð-
áåíòîâ.
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Представители рода Sedum издавна
широко используются в  народной меди-
цине разных ст ран для лечения различ-
ных заболеваний: очитками пользова-
лись в  качестве ант искорбутного и про-
тивоэпилептического средства, при ле-
чении воспалительных процессов и опу-
холей.  Они были известны еще в  древ-
ней Греции, Риме, у арабов, ими пользо-
вались также индийские и китайские вра-
чи, русская народная медицина. Следу-
ет отметить, что одним из вариантов эти-
мологии родового названия Sedum  яв -
ляется латинское слово sedare – усми-
рять,  так как сочные листья различных
видов  действ уют как болеут оляющее
средство при ранах [11]. Гален, Диоско-
рид и Гиппократ применяли эти растения
при лечении воспалительных процессов,
опухолей, а очиток едкий (Sedum acre)
использовали в  качестве рвотного и сла-
бительного средства [7].

У каждого народа были извест ны
свои лекарственные растения, сведения
о кот орых передавались из поколения в
поколение.  Народ коми в  XVI-XV II вв . ис-
пользовал в  качестве лечебных средств
многие раст ения, произрастающие на
территории европейского Северо-Восто-
ка. Даже коми названия многих трав  го-
ворят об их лечебных свойствах. Напри-
мер, очиток пурпурный применяли при
сильной усталости «до скрипа в  руках»,
отсюда и его местное название – дзур-
тан (скрипеть) турун или скрипун [13]. В
русской народной медицине заячья ка-
пуста (под этим названием объединены
такие виды как S. telephium, S. maximum,
S. purpureum [1]) издавна употребляется
в  виде водных наст оев при общей сла-
бости организма, в  качестве антискор-
бут ного и против оэпилепт ического
средст в . Особенно широко сочные, мя-
систые листья и сок из них применялись
как наружное средство при сыпях, для
лечения ран, геморроя, а также употреб-
лялись  в  виде компрессов при ожогах,
нарывах, мозолях. Отмечено [1], что вод-
ный от гон травы заячьей капусты под
названием «живая в ода» с успехом ис-
пользовался для лечения самых глубо-
ких и заст арелых язв . О целебных свой-

ствах этой воды говорится в русских на-
родных сказках. Настой травы некоторых
видов  очитка женщины пили от беспло-
дия, а мужчины – как средство, возбуж-
дающее половую активность [12]. Индий-
ские и китайские врачи использов али
очитки в  качестве мягчительного, расса-
сывающего нарывы и ранозаживляюще-
го средства.

Использование видов  очитка в  на-
родной медицине сохранилось и до на-
ших дней. В Армении, Белоруссии и
Брянской области их применяют как ра-
нозаживляющее средство при ожогах и
некоторых кожных заболеваниях . Све-
жую траву некоторых видов  очитка при-
меняют  с медом или сахаром при сер-
дечной недост аточност и. В Западной
Сибири и Республике Коми различные
виды очитка широко используют при ма-
локровии и почечнокаменной болезни. В
Киргизии настой заячьей капусты упо-
требляют при туберкулезе легких , одна-
ко вероятно это один из видов  Rosularia
Stapf. В Болгарии и Италии некоторые
виды очитка применяют при атероскле-
розе и гипертонии, в о Франции – как про-
тив оцинготное средст во, а также для
лечения ран и ожогов. В Германии пре-
параты из свежих лист ьев  некоторых
видов  очитка применяют при аменорее
и дисменорее, в  гомеопатии их исполь-
зуют  как гипотензивное средство.

Настой травы из очитка гибридного
(«скрипун») используется в  народной ме-
дицине как слабительное, мочегонное и
тонизирующее средство, листья очитка
большого – как ранозаживляющее сред-
ство и при ожогах, а экстракт из этого ра-
стения применяют в  качестве биостиму-
лятора. Растение очиток едкий (S. acre)
издавна применяют в  народной медици-
не (свежая трава и настойка) как наруж-
ное противовоспалительное средство
при болезнях кожи и для заживления ран,
а также внутрь как рвотное, слабитель-
ное, противогельминтное средство и по
другим  показаниям [20]. В болгарской
народной медицине это растение ис-
пользуют как болеутоляющее при гемор-
рое, а также при цинге, атеросклерозе;
порошок из сухих листьев  – при эпилеп-

сии, кашицу из травы – для припарок при
новообразованиях [3, 9]. Установ лено,
что при приеме внутрь препараты очит-
ка едкого оказывают возбуждающее дей-
ствие, активизируют дыхание и повыша-
ют  кровяное давление, вызывая сужение
кровеносных сосудов . Выделенный из
растения алкалоид седамин оказывает
тонизирующее действие на кишечник.
Есть указания о некотором прот ивома-
лярийном дейст вии очитка едкого. В на-
родной медицине отв ар, порошок из тра-
вы и сок применяют  при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, как тонизи-
рующее средство, при водянке и маля-
рии. Мочегонное действие очитка едко-
го обусловлено флавоновыми вещества-
ми. При ушибах  применяют мазь из  тра-
вы, св аренной со свиным салом.  Соком
травы обрабатывают  загрязненные ра-
ны, припарки из травы считаются сред-
ством для сведения бородавок и мозо-
лей. Свежеистолченную траву приклады-
вают к  раковым опухолям. Однако сле-
дует помнить, что растение ядовито: сок,
содержащийся в  мясистых листьях рас-
тения,  вызывает сильное раздражение
(жжение и покраснение) кожи и слизис-
тых , обладает  выраженным  мест ным
раздражающим дейст вием, что необхо-
димо учитывать при наружном примене-
нии. При приеме препарат ов  S. acre
внутрь большие дозы могут вызвать тош-
ноту и рвоту, расстройство пищеварения,
нарушение дыхания и сердечной дея-
тельности.

Некоторые данные народной меди-
цины подтвердились фармакологически-
ми и клиническими исследов аниями.
Показано [13, 15], что настой и сок очит-
ка едкого ускоряют свертываемость кро-
ви, стимулируют работу сердца, а также
обладают ясно выраженным гипотензив-
ным действием, подобным свойством
обладает очиток жив учий S. ai zoon. В
конце XX века значительно усилилось
исследование представителей семей-
ства Crassulaсeae в качестве источников
лекарственных препаратов. Поиск новых
лекарственных  растений, изучение их
лечебного действия является актуальной
проблемой на сегодняшний день.  Изве-

1 В нас тоящее время, согласно последним сводкам номенклату ры, род Sedum s.l. включает рода Sedum (очиток) и Hylotelephium (очитник).
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стно, что препараты из некоторых видов
очитков  обладают в ысокой биологичес-
кой активностью, например, из очитка
большого S. max imum (вид, официаль-
но внесенный в  реестр лекарст венных
средст в  Российской Федерации) и дру-
гих видов  ряда Eu-Telephia секции Tele-
phium получен и внедрен в  лечебную
практику новый препарат группы биости-
мулят оров «Биосед» [6]. Препарат  уси-
ливает процессы обмена и тканевую ре-
генерацию, способствует улучшению по-
казателей крови; для него характерно
общетонизирующее и противовоспали-
тельное действие, а также нормализую-
щее влияние на секреторную функцию
желудка. Химические исследования био-
седа показали,  что он содержит органи-
ческие кислоты, аминокислоты, флаво-
ноиды,  дубильные в ещества, углеводы
и микроэлементы. В литературе имеют-
ся указания о возможности использова-
ния в идов  очит ка (S. hybridum, S.aizoon,
S. purpureum) как источника ценных пре-
паратов  транквилизирующего, раноза-
живляющего и противовоспалительного
действия [2, 10]. Исследователи отмеча-
ют, что из изученных видов  наиболее
перспективными для  медицины следует
считать  виды Sedum из секции Telephi-
um, в  их числе S. telephium и S. purpure-
um, так как они отличаются высоким со-
держанием  определяемых  в еществ ,
дают  наибольшее количест во зеленой
массы и широко распространены в  пре-
делах  бывшего СССР [7, 17].

Пров еденные опыты показали,  что
экстракты из надземных частей очитка
Миддендорфа и о. бледнеющего способ-
ствуют  снижению содержания суммы
липидов  в  крови и печени крыс, что сви-
детельствует об их  гипогликемическом
действии. Экстракты усиливают процес-
сы эстерификации в  печени, а снижение
содержания фосфолипидов в  ткани пе-
чени позволяет предположить стимуля-
цию желчеотделения [18]. Имеются дан-
ные и о бактерицидных свойст вах пред-

ставителей рода Sedum [8]. Кроме т ого,
как показали результаты исследований
[5], антивирусная активность ряда видов
очитков  значительно превышает актив-
ност ь многих известных в  настоящее
время антивирусных веществ раститель-
ного происхождения, например, препара-
та эвкалипта. Из очитков  тропического и
субтропического происхождения наибо-
лее активен сок у S. stahlii Solms, S. adol-
phii Hamet, S. rubrotinctum R.T. Clausen.
Из зимостойких очитков , произрастаю-
щих в  открытом грунте, в  этом плане пер-
спективны S. spurium Msrsch.Bieb., S. sel-
skianum Rgl. et Maack., S. hibr idum L. Сок
этих видов  оказывает антивирусное дей-
ствие,  поэтому эти растения яв ляются
перспективными для  использования их
в  медицине. Фармакологического изуче-
ния заслуживают также и другие виды
очитков , используемые в  алтайской, ти-
бетской и бурятской народной медици-
не.

Таким образом, очитки издавна при-
менялись человеком  для лечения раз-
личных заболеваний,  они пользуются
большой популярностью в  народной ме-
дицине и в  настоящее время представ-
ляют  научный интерес как возможные
источники получения новых высокоэф-
фективных лечебных препаратов.

Благодаря разнообразию, красивой
форме и легкости вегетативного размно-
жения растения из семейства Crassu-
laceae заслуживают особого внимания и
как декоративные, тем более, что их мож-
но культивировать в  разных экологичес-
ких условиях. Одной из главных  задач
промышленного цветоводства является
подбор и расширение ассортимента де-
коративных видов , максимально подхо-
дящих  для озеленения конкретных реги-
онов, а также разработка методов  их ус-
коренного размножения. Для природно-
климатических и экологических условий
большинства городов России перспек-
тивными являются ксерофитные расте-
ния, способные переносить продолжи-

тельные жаркие и засушливые периоды
летом и морозные зимы. В современном
цв еточном оформлении наблюдают ся
две тенденции: применение регулярных
цветочных устройств, где ведущая роль
принадлежит летникам и ковровым рас-
тениям , и создание ландшафтных  цвет-
ников  с максимальным приближением к
мотивам естественной природы, откры-
вающим  широкие возможности для ис-
пользования травянистых многолетни-
ков . Применение в  ландшафтном дизай-
не дикорастущих очитков  может значи-
тельно расширить видовой ассортимент
декоративных растений и удешевить ра-
боты по озеленению, внести специфи-
ческий колорит  в  городские сады и пар-
ки. Виды  рода Sedum характеризуются
неприхотливостью в  культуре, устойчи-
востью к неблагоприятным климатичес-
ким факторам и рекомендуются для ро-
кариев , бордюров, альпинариев,  микс-
бордеров.

Отдельные виды очитков , как  деко-
ративных растений, начали изучать еще
в  начале XX века. Недостаточная изучен-
ност ь  их  биологии  и декорат ив ных
свойств  в  различных  экологических ус-
ловиях, а также отсутствие необходимо-
го количества посадочного материала и
слабая популяризация растений данно-
го рода объясняют  отсутствие их массо-
вого использования в  озеленении.

Тем не менее, очитки являются пре-
красным  украшением комнат, парков,
садов  и оранжерей. Их можно широко
использовать для озеленения прохлад-
ных св етлых помещений с низкой отно-
сительной влажностью воздуха. Морозо-
стойкие виды наряду с декоративностью
представляют ценность как медоносные
растения. Они не требуют особого ухо-
да и могут широко использоваться для
оформления горок, каменных садов , для
создания ковровых клумб и газонов.
Очитки – одни из наиболее перспектив-
ных садовых растений. В культуре изве-
стны как зимостойкие виды, так и ряд не-

Í À Ø È  Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë Å Í È ß

28 àâãóñòà 2004 ã. èñïîëíÿåòñÿ 50 ëåò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Âà-
ëåíòèíû Àíäðååâíû Ëèñòàðîâîé. Âñå ýòè ãîäû îíà ïðîðàáîòàëà â
Èíñòèòóòå áèîëîãèè. Âûïîëíÿëà õèìè÷åñêèå àíàëèçû ïî÷â è ðàñòåíèé
ïî îïðåäåëåíèþ ðÿäà ôîðì àçîòà, ãðóïïîâîãî ñîñòàâà ãóìóñà, ôîñôîðà,
îïðåäåëåíèþ êàëèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì, à òàêæå áèîõèìè÷åñêèå àíàëèçû,
èñïîëüçóåìûå ñîòðóäíèêàìè Èíñòèòóòà ïðè ðàçâèòèè ïîëîæåíèé òåî-
ðåòè÷åñêîãî ïî÷âîâåäåíèÿ è ïîäãîòîâêå ðåêîìåíäàöèé äëÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.

Ìèëûé, äîáðûé ÷åëîâåê! Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!
Ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà áèîëîãèè
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зимостойких в  открытом грунте. Некото-
рые виды из последней группы наиболее
широко представлены в  коллекциях бо-
танических садов  и пригодны для выра-
щивания в  комнатах . Все виды декора-
тивны, некоторые из  них давно в ошли в
культуру и успешно применяются в  де-
коративном садоводстве. Однако в  куль-
туре очитки используются  слабо, за ис-
ключением нескольких видов , ограниче-
но применяемых в  озеленении. Одной из
причин этого является недостаточность
сведений по их биологии.

Очитки – это прекрасные ампельные
(свисающие) и почв опокровные расте-
ния (рис. 1, 2), неприхотливые и изящ-
ные. Внешний вид очитков  может быть
различным, однако цветы у всех этих
растений очень  похожи. Лепестки обра-
зуют  правильную пятиконечную звезду.
Цветы могут иметь различную окраску и

размер, быть собранными в  соцветия
или одиночными. Время цветения раз-
личное в  зависимости от  вида. В каче-
стве комнатного и балконного растения
пригодны, прежде всего, S. morgsnianum
(«обезьяний хвост»), S. pachyphyll um
(«нос пьяницы»), S. xrubrotinctum, S. sie-
boldii. Излюбленными зимостойкими ви-
дами, вырастающими в  летний период
до 60 см и имеющими пышные зонтич-
ные соцветия с пурпурно-красными или
беловато-розовыми цветами, являются
S. telephium («заячья капуста») и S. pur-
pureum. На альпийских горках, газонах,
клумбах  часто высаживают S. ac re, ко-
торый при обильном цветении покрыва-
ет пов ерхность своеобразным сказоч-
ным «золотым руном». Это декоративное
«ковровое» растение.

Уход за очитками состоит в  умерен-
ном поливе, однако в  зимний период сле-

дует поливать очень редко, так как при
сыром холодном размещении зимой мо-
жет  начат ься загнивание растения. В
период покоя не поливают вообще,  рас-
тение хорошо переносит сухой в оздух.
Следует помнить, что этим растениям
необходимо хорошее освещение. Разме-
щать их желательно на южной и восточ-
ной сторонах, однако можно выращивать
и без солнечного света, используя в  те-
чение 16 ч в  сутки лампы ЛБ. Лет о все
виды очитка могут проводить на свежем
воздухе, если же растения находятся в
помещении, то его следует провет ри-
вать. Зимой наиболее подходящим яв -
ляется  светлое и прохладное место с
температурой 5-14 °С. Если растению
обеспечить много света, оно сможет пе-
ренест и зиму и в  отапливаемой комна-
те. Некоторые виды  способны перено-
сить небольшие заморозки. В вегетаци-
онный период раз в  месяц необходимо
удобрять почву. Известно, что эти рас-
тения могут расти в  почве любого соста-
ва, однако чаще для посадки использу-
ется земельная смесь из двух составля-
ющих: компоста и песка с добав лением
кирпичной крошки, либо из трех состав-
ляющих : компоста,  листьев  и песка.

В комнатах седумы цветут редко, по-
этому размножаются в  основном вегета-
тивно:  стеблевыми черенками либо де-
лением старых растений. Отрезки стеб-
лей, а у некот орых видов  листья легко
укореняются во влажной почве или воде
в  среднем за 12-14 дней, при этом перед
высадкой черенки следует подсушить.
Многие газонные и оранжерейные виды
дают самосев  и легко выращиваются из
семян.  Семена и черенки весной выса-
живают  в  широкие горшки или плошки.
Температура в  оранжерее должна быть
не выше 14 °С. После появления всхо-
дов  и укоренения черенков, их пикируют
в  плошки или горшки (высотой 6-7 см).
Молодые растения устанавливают в  ос-
вещенное место. Помещение часто про-
ветривают, поддерживая температуру 10-
12 °С. На лето растения вносят в  парни-
ки, а в  сентябре переносят в  холодную
оранжерею.  Перезимовывают они при
температуре 6-8 °С, при этом ст арые
побеги у некоторых  видов  отмирают, а
остаются лишь заложенные с осени поч-
ки.

В Германии, где выращивание рас-
тений на крышах домов  имеет давнюю
традицию, рекомендуется выращивать
растения рода Sedum и ряд других ви-
дов , образующих слой высотой до 15 см.
Это «живое покрытие» из суккулентов ,
злаков и разнотравья играет здесь важ-
ную роль и используется с целью защи-
ты от пожаров и молний [19, 21].

Кроме того, некоторые виды очитков
могут являться также и медоносными
растениями. Согласно [4] среди дикора-

Рис. 1. Созданная из щебня горка идеальна для выращивания очитков  в  саду [23].

Рис. 2. Очитки можно выращивать в  различных сосудах: (а) глубокая емкость час-
тично заполненная щебнем и установленная на булыжниках или кирпичах для улучше-
ния дренажа (стока); (b) «ванна или раковина» заполненная бет оном; (c) обрезанная
наполовину бочка; (d) перфорированный цветочный горшок в  виде терракотовой баш-
ни; (е) богато украшенная Викторианская труба [23].
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ст ущих медоносов Среднеднепров ья
значительное распространение имеет
очиток большой (Sedum maximum). Его
цветение начинается в  конце лета–нача-
ле осени, а обильное выделение некта-
ра значительно пополняет запасы меда
в  ульях . Мед, собранный с очитка, вкус-
ный, с ароматным запахом, имеет свет-
ло-желтый цвет ; при хранении не крис-
таллизуется и является очень хорошим
для перезимовки самих пчел. При этом
выращивание очитка большого на делян-
ках показывает, что его посев  не требует
значительных затрат. Из литературы из-
вестно, что очиток едкий также является
хорошим медоносом.

На территории европейского северо-
востока России произрастают три вида,
ранее относящихся к  роду Sedum: S. ac-
re L.; S. purpureum (L.) Schult.= Hylotele-
phium triphyl lum (Haw.)Holub.; S. rosea =
Rhodiola rosea L., в  некоторых источни-
ках упоминает ся еще S. telephium L.
subsp. maximum = Hylotelephium maxi-
mum (L.) Holub. Однако присутств ие по-
следнего на данной территории сомни-
тельно. По данным современной номен-
клатуры [16] в  настоящее время т олько
один из этих  видов  ост авлен в  роде
Sedum – S. acre L.

S. acre L. (семейство Crassul aceae,
подсемейств о Sedoideae Berger., род
Sedum, секция Sedum = о. едкий (русское
название), «скрипун острый» (русское
народное название)  = tangle-tail, biting
stonecrop, w all-pepper, w elcome-home-
husband- though-never -so-drunk [23];
english moss, stonecrop, mossy stonecrop,
w all s tonecrop, small house-leek (англий-
ские синонимы); jaubarbe acre (француз-
ский синоним); mauerpfeff er, s teinkraut
(немецкие синонимы) [22] (фото 1). Тра-
вянист ое растение высотой 5-15 см с
ползучим, ветвистым  стеблем, на кото-
ром располагаются однолетние цвето-
носные побеги. Плодущие и цветонос-
ные ст ебли – приподнимающиеся с рас-
полагающимися на верхушках одиночны-
ми желтыми звездчатыми цветками, а

бесплодные часто лежачие. Стебли тон-
кие, прямые , иногда более или менее
восходящие, простые или малов етвис-
тые, иногда развет вленные в  средней
части.

S. purpureum (L.) Schult. = Hylotele-
phium triphyllum (Haw.) Holub. – по С.К. Че-
репанову [16] (семейство Crassulaceae,
подсемейств о Sedoideae Berger., род
Hylotel ephium, секция Telephium S.F.) =
очиток  пурпурный, очитник пурпурный
(русское название) = «скрипун», «заячья
капуста», «ложнокорень» (народное на-
звание) (фото 2). Побеги монокарпичес-
кие, моноциклические, чаще одиночные
или по два-три (в  культ уре может  быть
пять-десять), 20-70 см высотой. Стебли
розов ато-зеленые, голые. Почки в озоб-
новления образуются в  основании побе-
гов , погруженные. S. purpureum имеет
очередное листорасположение. Листья
уплощенные продолговато-яйцевидные,
на верхушке с небольшими зубцами, у
основания клиновидные, темно-зеленые
с сизоватым налетом. Цветки малино-
вые, пурпуровые, многочисленные. Под-
земная часть состоит из корней, утолща-
ющихся в  веретеновидные корнеклубни,
и небольшого (чаще едва заметного) кор-
невища.

Следует  отметить, что очиток пурпур-
ный помимо применения его в  народной
медицине и как декоративное растение,
в  более южных районах на территории ев -
ропейского Северо-Востока может быть
рекомендован как медоносная культура.
Известно, что при интродукции он обиль-
но и ежегодно цветет и плодоносит, хоро-
шо и легко размножается семенами (дает
обильный самосев) и вегетативно (в  куль-
туре – при помощи человека), зимостоек,
относительно редко поражается тлей.
Растение может расти как на богатых, так
и на бедных песчаных или каменистых
почвах. Очиток пурпурный относится к
небольшому списку дикорастущих расте-
ний, у которых время цветения приходит-
ся на конец лета и начало осени. А в  силу
того, что эти раст ения имеют позднее

цветение (с августа по сентябрь) с отно-
сительно долгим периодом, а также боль-
шое количество цветков  в  соцветиях и
отличаются большими размерами и не
глубоким расположением в  цветах не-
ктарников и долгосрочным выделением
нектара, их можно отнести к высокопро-
дуктивным медоносам.

Таким образом, большинство видов
из рода очиток являются одновременно
как изящными декоративными, так и цен-
ными лекарственными растениями. В на-
стоящее время продолжается изучение
видов  рода Sedum. В культуру прив ле-
каются нов ые виды, формы и сорта, ве-
дется разработка методов ускоренного
размножения и рекомендаций по исполь-
зованию данных растений для зеленого
строительства; более подробно изучают-
ся биологические и экологические осо-
бенности этих видов  с целью исполь-
зования их в  озеленении городов и при-
усадебных  участков , разрабатываются
агротехнические приемы возделывания.

Þ Á È Ë Å É

Фото 1. Очит ок едкий (Sedum acre L.).

Фото 2. Очиток  пурпурный (Hylotele-
phium triphyllum (Haw.)Holub.)

Êîëëåãè è êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþò Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Îñòàôèé÷óê ñ þáèëååì!

Îò âñåé äóøè áåç ìíîãîñëîâüÿ æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ.
Òàêîþ äîáðîé, ìèëîé áûòü íà ðàäîñòü âñåì ñòî ëåò ïðîæèòü.
È â ñàìîì äåëå, äàé Âàì Áîæå, çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî äîðîæå,
Ïîêðåï÷å ñèë, ëþáâè äðóçåé è ìíîãî ñâåòëûõ, òåïëûõ äíåé!

Êàê âñåì íàì õî÷åòñÿ îáíÿòü, ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæåëàòü òåðïåíèÿ!
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ПРОБЛЕМЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЛИТВЕ

к.б.н. С. Маслова, проф. Т. Головко

Ñ 7 ïî 9 èþíÿ 2004 ã. â ã. Êàóíàñ (Ëèòâà) ïðîøëà
ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðîñò è ðàçâè-
òèå ðàñòåíèé. Òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû». Íà íåé îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ôè-
çèîëîãèè ðîñòà, ðàçâèòèÿ è ïðîäóêòèâíîñòè ðàñòåíèé,
ðîëè ñåëåêöèè äëÿ ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî-
òåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ðàñòèòåëüíîãî îðãàíèçìà
â ôîðìèðîâàíèè õîçÿéñòâåííî öåííîé ÷àñòè óðîæàÿ,
ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ê íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòî-
ðàì. Îðãàíèçàòîð ñîâåùàíèÿ – Èíñòèòóò îâîùåâîäñòâà
è ïëîäîâîäñòâà (Institute of Horticulture) ïðè ïîääåð-
æêå Èíñòèòóòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, Ëèòîâñêîé àêàäå-
ìèè íàóê (îòäåë ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñíûõ íàóê),
Ëèòîâñêîãî îáùåñòâà ôèçèîëîãîâ ðàñòåíèé. Íà êîíôå-
ðåíöèè ñîáðàëîñü îêîëî 70 ó÷àñòíèêîâ èç Êàíàäû, Ëàò-
âèè, Ëèòâû, Ïîëüøè, Ðîññèè, Óêðàèíû, Ýñòîíèè.

Ñ ïðèâåòñòâèåì ê ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè îáðà-
òèëèñü ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, ïðî-
ôåññîð Povilas Duchovskis (çàâ. ëàáîðàòîðèåé ôèçèî-
ëîãèè ðàñòåíèé Èíñòèòóòà îâîùåâîäñòâà è ïëîäîâîä-
ñòâà) è äèðåêòîð ýòîãî èíñòèòóòà Ceslovas Bobinas. Ñ
ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è èíôîðìàöèåé î ðàáîòå Ìåæ-
äóíàðîäíîãî îáùåñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê íà
îòêðûòèè âûñòóïèë ïðåçèäåíò îáùåñòâà Norman Loonåy
(Êàíàäà). Íàó÷íàÿ ïðîãðàììà êîíôåðåíöèè âêëþ÷àëà
òðè ñèìïîçèóìà, êîòîðûå áûëè ïîñâÿùåíû ôèçèîëî-
ãèè ðîñòà è ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé, ìîðôîãåíåçó è êîíò-
ðîëþ ýòèõ ïðîöåññîâ â ïðàêòè÷åñêèõ öåëÿõ (ðàñòåíèå-

âîäñòâî, ñàäîâîäñòâî, äåêîðàòèâíîå öâåòîâîäñòâî è äð.).
Â õîäå ðàáîòû ñåêöèé ó÷àñòíèêàìè áûëî ñäåëàíî 17
óñòíûõ è 50 ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ.

Íà ìîëåêóëÿðíîì, êëåòî÷íîì è îðãàíèçìåííîì
óðîâíÿõ áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû ðîëè ôèòîãîðìî-
íîâ â ôèçèîëîãèè ðîñòà ðàñòåíèé (À. Merkys è N. Ani-
simoviene, Ëèòâà; L. Michalczuk, Ïîëüøà). Â ëàáîðà-
òîðèè ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé Ëèòîâñêîãî Èíñòèòóòà îâî-
ùåâîäñòâà è ïëîäîâîäñòâà â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âåäåò-
ñÿ ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû èíèöèàöèè öâåòåíèÿ ðàñòåíèé.
Èçó÷åíà ðîëü ôîòîïåðèîäè÷åñêîé è òåìïåðàòóðíîé
ðåãóëÿöèè èíèöèàöèè è äèôôåðåíöèàöèè öâåòêîâ,
èññëåäîâàíà àêòèâíîñòü ôåðìåíòíûõ ñèñòåì íà ðàçëè÷-
íûõ ýòàïàõ öâåòåíèÿ (P. Duchovskis, Ëèòâà). Â ïëå-
íàðíîì äîêëàäå Ò.Ê. Ãîëîâêî (Ðîññèÿ) íà áîëüøîì
ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå ðàññìîòðåíû àíàòîìî-ìîðôî-
ëîãè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ñòîëîíîâ
è êëóáíåé. Ðàçíîñòîðîííèå èññëåäîâàíèÿ ìîðôîãåíå-
çà íà óðîâíå êëåòêè, òêàíè è âñåãî ðàñòåíèÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ãåíîòèïà è âëèÿíèÿ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ
áûëè ïðåäñòàâëåíû â äîêëàäàõ Í. Áåëÿâñêîé (Óêðàè-
íà) è êîëëåã èç Ëèòâû. Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ôëþîðåñ-
öåíöèè áûëà äàíà îöåíêà ïðîäóêòèâíîñòè äåêîðàòèâ-
íûõ ðàñòåíèé (V. Slapakauskas, Ëèòâà), ïîêàçàíû èç-
ìåíåíèÿ ôëþîðåñöåíöèè õëîðîôèëëà ïðè áèîòè÷åñêîì
è àáèîòè÷åñêîì ñòðåññå (B. Borkowska, Ïîëüøà). Â äî-
êëàäå Ñ.Ï. Ìàñëîâîé (Ðîññèÿ) ðàññìîòðåíû âîïðîñû
ìåòàáîëè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ðîñòîâûõ êîððåëÿöèé, âå-
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ãåòàòèâíîãî ðåïðîäóêòèâíîãî ïî-
òåíöèàëà è ïîêîÿ êîðíåâèù è ñòî-
ëîíîâ. Îáñóæäåíû òåîðåòè÷åñêèå
îñíîâû óïðàâëåíèÿ ðîñòîì ïîäçåì-
íûõ ïîáåãîâ òðàâÿíèñòûõ ìíîãî-
ëåòíèêîâ.

Â êà÷åñòâå ìîäåëüíûõ îáúåêòîâ
ìíîãèå èññëåäîâàòåëè èñïîëüçîâà-
ëè ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûå ðàñ-
òåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âûÿ-
âèòü ðåãóëÿòîðíûå ìåõàíèçìû è
ïðîñëåäèòü öåïü ñëîæíûõ ïðîöåñ-
ñîâ, ëåæàùèõ â îñíîâå ìîðôîãåíå-
òè÷åñêèõ ñîáûòèé.

Â öåëîì, â íàó÷íîé ïðîãðàììå
êîíôåðåíöèè áûë îòðàæåí ñîâðå-
ìåííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïðîáëåì ðîñòà è ðàçâèòèÿ
ðàñòåíèé, âûñêàçàíû íîâûå èäåè, ñâÿçàííûå ñ ðàçðà-
áîòêîé òåõíîëîãèé äëÿ êóëüòèâèðîâàíèÿ ðàñòåíèé,
âíåäðåíèåì íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Áëàãîïðè-
ÿòíàÿ òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà, öàðèâøàÿ â õîäå âñåõ
çàñåäàíèé, ñïîñîáñòâîâàëà ïðîâåäåíèþ ïðîäóêòèâíûõ
áåñåä è âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæäó ó÷åíûìè-ñïåöèàëèñ-
òàìè èç ðàçíûõ ñòðàí. Èçäàí ñáîðíèê òåçèñîâ êîíôå-
ðåíöèè. Óñòíûå äîêëàäû îïóáëèêîâàíû â ñáîðíèêå
íàó÷íûõ òðóäîâ «Horticulture and vegetable growing»
Ëèòîâñêîãî Èíñòèòóòà ïëîäîâîäñòâà è îâîùåâîäñòâà è
Ëèòîâñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, à
òàêæå â ëèòîâñêîì íàó÷íîì æóðíàëå «Agriculture».

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû êîíôåðåíöèè áûëî îðãàíèçî-
âàíî ïîñåùåíèå Èíñòèòóòà îâîùåâîäñòâà è ïëîäîâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî â 20 êì îò Êàóíàñà â äðåâíåì
ãîðîäêå Áàáòàé. Èíñòèòóò âëàäååò ñîâðåìåííûìè òåï-
ëèöàìè è ñàäàìè, â îñíîâíîì ÿáëîíåâûìè, ãäå âåäóò-
ñÿ ñåëåêöèîííî-ãåíåòè÷åñêèå è ôèçèîëîãî-áèîõèìè÷åñ-
êèå èññëåäîâàíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè. Ñ áîëüøèì èíòå-
ðåñîì ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ áîòàíè÷åñêèì ñàäîì Âèëü-
íþññêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé çàíèìàåò áîëåå 200 ãà
ïëîùàäè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ èðè-
ñîâ, ïëàíòàöèè ïèîíîâ, ðîç, ãðîìàäíûé ëåñíîé ïàðê –
âîò äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü óâèäåííîãî íàìè. Óíè-
êàëüíîé îñîáåííîñòüþ ñàäà ÿâëÿåòñÿ ÿïîíñêèé ñàäèê –
ìíîæåñòâî ðàçíîâèäíîñòåé êðàñèâåéøèõ ðî-
äîäåíäðîíîâ â ñîñíîâîì áîðó. Â äàëüíåéøåì
ÿïîíñêèå êîëëåãè çäåñü ïëàíèðóþò îáóñòðî-
èòü ÷àéíûé äîìèê è ðàçìåñòèòü êàìíè – âàæ-
íóþ ÷àñòü ÿïîíñêîãî ñàäà.

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî îðãàíèçàòîðû êîí-
ôåðåíöèè ñìîãëè óäåëèòü âðåìÿ è äëÿ çíàêîì-
ñòâà ó÷àñòíèêîâ ñ èñòîðèåé è êóëüòóðîé Ëèò-
âû. Ãîñòè, ïðèåçæàþùèå â Ëèòâó, âñåãäà ïî-
ñåùàþò èçâåñòíûå èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè
Òðàêàé è Êåðíàâå – ïåðâûå ñòîëèöû Ëèòîâñ-
êîãî êíÿæåñòâà. Ïåðâûå ïîñåëåíèÿ íà òåððè-
òîðèè Ëèòâû ñóùåñòâîâàëè óæå áîëåå 10 òûñ.
ëåò íàçàä. Â 2009 ã. ëèòîâöû áóäóò ïðàçä-
íîâàòü òûñÿ÷åëåòèå Ëèòâû. Áàëòèéñêèå ïëå-
ìåíà (áàëòû) ïðèøëè ñî ñòîðîíû ðåê Âîëãà è
Äíåïð 3000 ëåò íàçàä è ïîñåëèëèñü â ýòèõ
êðàñèâåéøèõ ìåñòàõ íà ñòûêå äâóõ ðåê Íå-
ìóíàñ (Íåìàí) è Íåðèñ. Òÿæåëûìè âðåìåíà-
ìè äëÿ ëèòîâñêîãî íàðîäà áûëè 1200-1400 ãã.,
òàê êàê íà ýòó òåððèòîðèþ äåëàëè íàáåãè ïàñ-
ñèîíàðíûå â òå âðåìåíà íåìåöêèå êðåñòîíîñ-
öû. Îíè ðàçîðÿëè è ãðàáèëè çàìêè, óáèâàëè
ëþäåé. È òîëüêî â 1410 ã. êíÿçü Âèòàóòàñ
Âåëèêèé ðàçãðîìèë âðàãà ïðè Ãðþíäâàëüä-

ñêîé áèòâå â ìåñòå÷êå Æàëüãåðèñ –
çåëåíûé ëåñ (òåïåðü Æàëüãåðèñ –
ýòî íàçâàíèå èçâåñòíîé â ìèðå áàñ-
êåòáîëüíîé êîìàíäû Ëèòâû). Ñ
ýòîãî âðåìåíè æèçíü â Ëèòîâñêîì
êíÿæåñòâå ñòàëà ãîðàçäî ñïîêîé-
íåå, à êíÿçü Âèòàóòàñ Âåëèêèé
ÿâëÿåòñÿ ñàìûì èçâåñòíûì è ëþ-
áèìûì ãåðîåì æèòåëåé ýòîãî íå-
áîëüøîãî ãîñóäàðñòâà. Èíòåðåñíî
îòìåòèòü, ÷òî Âèòàóòàñ áûë ïÿòûì
êíÿçåì Ëèòîâñêîãî êíÿæåñòâà, íå
íîñèë áîðîäû â îòëè÷èå îò ñâîèõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ è ïðîæèë äî-
âîëüíî äîëãóþ æèçíü ïî òåì âðå-
ìåíàì (1350-1430 ãã.). Îò÷àñòè, íà-

âåðíîå, ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà æèçíü òðåçâåííèêà, òàê
êàê ïî ñâèäåòåëüñòâàì ëåòîïèñöåâ, êíÿçü íå ïèë ñïèðò-
íîãî, à óïîòðåáëÿë òîëüêî ÷èñòåéøóþ ðîäíèêîâóþ
âîäó.

Ñòîëèöåé ãîñóäàðñòâà ñòàíîâèëñÿ òîò ãîðîä, â êî-
òîðîì æèë êíÿçü, ïîýòîìó ñòîëèöû ÷àñòî ìåíÿëèñü. Â
XII-XIII ââ. ñòîëèöåé Ëèòîâñêîãî êíÿæåñòâà áûë ãî-
ðîä Êåðíàâå, ðàñïîëîæåííûé â äîëèíå ðåêè Íåðèñ.
Ñåé÷àñ ýòî èñòîðè÷åñêèé ïàìÿòíèê, æèâîïèñíîå ìåñ-
òî ñ îñòàòêàìè áûëûõ ãîðîäèù (áîëüøèõ õîëìîâ), íà
êîòîðûõ ñòðîèëè çàìêè. Â êîíöå XIV â. ãîðîä áûë
ïîëíîñòüþ ðàçðóøåí è åãî òàê è íå ñìîãëè âîññòàíî-
âèòü. Â ïëàíàõ ëèòîâñêèõ êóëüòóðîâåäîâ è èñòîðèêîâ –
âíåñåíèå ýòîãî óíèêàëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ìåñòà â ñïè-
ñîê ÞÍÅÑÊÎ.

Íà îñòðîâêå, ðàñïîëîæåííîì íà îçåðå Ãàëüâå, íà-
õîäèòñÿ íàöèîíàëüíûé èñòîðèêî-êóëüòóðíûé êîìïëåêñ
Òðàêàé. Ãîðîä Òðàêàé (â ïåðåâîäå îïóøêà, âûðóáêà) –
äðåâíÿÿ ñòîëèöà Ëèòîâñêîãî êíÿæåñòâà, à Òðàêàéñêèé
çàìîê áûë âîçâåäåí â íà÷àëå XV â. Â ñåðåäèíå XVII â.
çàìîê áûë ðàçðóøåí öàðñêîé àðìèåé, íî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îí ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåí. Â ñîâðåìåííîì Òðà-
êàå ïðîæèâàþò 15 òûñÿ÷ æèòåëåé. Ñî âðåìåí Âèòàó-
òàñà Âåëèêîãî çäåñü íàõîäèòñÿ ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ
äèàñïîðà êàðàèìîâ (âåòâü òàòàð), êîòîðûå ñîõðàíèëè
ñâîè äðåâíèå òðàäèöèè è ñòàðèííûé óêëàä æèçíè. Â
Ëèòâå çàðåãèñòðèðîâàíî 250 ÷åëîâåê ýòîé ìàëî÷èñëåí-

Тракайский замок (нач. XV в ., восстанов-
лен в  80-х годах ХХ в .) – резиденция литовс-
кого князя Витаутаса Великого.

Участники конференции на фоне фешенебельного гостиничного комп-
лекса «Takioji Neris».
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íîé è ñëàáî àññèìèëèðóþùåéñÿ íàöèè, èç íèõ 150
÷åëîâåê ïðîæèâàþò â Òðàêàå. Íåîæèäàííî óâèäåòü
ñðåäè «áåñöâåòíûõ âèêèíãîâ» – áëîíäèíîâ è ãîëóáî-
ãëàçûõ ëþäåé – ÿðêèõ þæíûõ æèòåëåé ñ òåìíûìè âî-
ëîñàìè è ÷åðíûìè ãëàçàìè.

Îòäåëüíî ñòîèò ñêàçàòü î ãåðáàõ Ëèòâû. Ñîâðåìåí-
íûé ãåðá – âñàäíèê ñ ìå÷îì, ñìîòðÿùèé íà Çàïàä (êàê
áóäòî æäåò «çîëîòîãî äîæäÿ» îò Åâðîñîþçà!). À íà ñòà-
ðèííîì ãåðáå ãîëîâà âñàäíèêà îáðàùåíà íà Âîñòîê â
ñòîðîíó Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Ãîðîä-ïîðò Êàóíàñ, ãäå ìû ïðîâåëè áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè, óþòíî ðàçìåñòèëñÿ ó äâóõ ðåê Íåìóíàñ è
Íåðèñ. Ýòî âòîðîé ïîñëå Âèëüíþñà ïî âåëè÷èíå ãîðîä
ñ 415 òûñ. íàñåëåíèÿ. Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î ãîðîäå –
1361 ã., òîãäà ýòî áûë îáîðîíèòåëüíûé çàìîê. Ñ 1918 ã.
è â òå÷åíèå 20 ëåò Êàóíàñ áûë ñòîëèöåé Ëèòîâñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Êðîìå ñòàðèííûõ è íîâåéøèõ ïîñòðîåê â
çàïàäíîì ñòèëå, ìíîãî ðàéîíîâ ñîâåòñêîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ, îñíàùåííûõ ñåðûìè, îäíîòèïíûìè ïÿòè- è äå-
âÿòèýòàæêàìè. Îñíîâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà

(94 %) ñîñòàâëÿþò ëèòîâöû, 0.5 % ïîëÿêè, à îñòàëü-
íûå æèòåëè ðóññêîé íàöèîíàëüíîñòè. Êàóíàñ – ñòà-
ðèííûé ãîðîä ñ ìàëåíüêèìè, àêêóðàòíûìè óëèöàìè,
çàñàæåííûìè öâåòàìè, â îñíîâíîì ýòî ðàçíîâèäíîñòè
ïåòóíèé. Íàöèîíàëüíûì æå öâåòêîì ëèòîâöåâ ÿâëÿ-
åòñÿ ðóòà – íåáîëüøîå íåâçðà÷íîå ðàñòåíèå, à íàöèî-
íàëüíûì äåðåâîì – äóá.

 Ê ñ÷àñòüþ, ìû ïîñåòèëè äàëåêî íå âñå çíàìåíèòûå
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Êàóíàñà è Ëèòâû, è ýòî äàåò
âîçìîæíîñòü è æåëàíèå åùå íå ðàç âåðíóòüñÿ â ýòó
çàïàäíóþ ïî óñòðåìëåíèÿì, íî ñ ðóññêèìè ÷åðòàìè ìåí-
òàëèòåòà æèòåëåé ñòðàíó.

Ñëåäóþùàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ðîñòó è ðàçâèòèþ ðàñ-
òåíèé çàïëàíèðîâàíà ÷åðåç òðè ãîäà. Ïîìèìî íàó÷íîé
è êóëüòóðíîé ïðîãðàìì, ìû ìíîãî îáùàëèñü ñ êîëëå-
ãàìè è îáñóæäàëè âîçìîæíîñòè ïðîäîëæåíèÿ êîíòàê-
òîâ, ïîäãîòîâêè ñîâìåñòíûõ çàÿâîê íà ãðàíòû Åâðîñî-
þçà. Ìàëåíüêàÿ Ëèòâà ãîòîâà âçÿòü íà ñåáÿ áîëüøóþ
ãåîïîëèòè÷åñêóþ ðîëü ìîñòà ìåæäó ñòðàíàìè Åâðîñî-
þçà è Ðîññèåé.

ÇÀÏÎÂÅÄÀÍÎ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Ê ÔËÎÐÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÇÀÊÀÇÍÈÊÀ «ÂÅÐÕÍÅ-ËÎÊ×ÈÌÑÊÈÉ»

(Êîðòêåðîññêèé ð-í, ïîäçîíà ñðåäíåé òàéãè)

к.б.н. В. Канев

В верховьях р. Локчим (крупный ле-
вый приток р. Вычегда) в  1993 г. для со-
хранения эталонных  ландшафтов  сред-
нетаежной зоны и поддержания гидроло-
гического режима был создан Верхне-
Локчимский комплексный заказник пло-
щадью 42 тыс. га. В долинах водотоков
Угдым,  Локчим, Пев к, Вырып и Расъель
преобладают спелые ельники бруснич-
ного и черничного типов  с хорошими так-
сационными показателями древостоев.
На междуречье рек Бадью и Седью рас-
пространены молодые и средневозраст-
ные (реже спелые) сосняки, которые яв -
ляются эталоном сосновых лесов  сред-
ней тайги [1].

В 1999 и 2002 гг. были  проведены
флористические исследования в  северо-
западной и юго-западной частях заказ-
ника, охраняемых Корткеросским и Лок-
чимским лесхозами.  Нами в  юго-запад-
ной части (междуречье рек Бадью и Се-
дью, исток р. Локчим, Локчимский лес-
хоз) в  основном отмечены бело- и зеле-
номошные сосняки (фото 1) и небольшое
количество переходных болот. А в  квар-
талах Корткеросского лесхоза (верховья
рек Бадью и Седью и междуречье меж-
ду ними) преобладают 10-летние выруб-
ки, зеленомошные и сфагновые ельни-
ки спелого возраст а (идет  довольно
сильный вывал деревьев), осинники и
листв енные леса, небольшие площади
переходных и в ерховых болот (фот о 2).
В результате флористических исследо-
ваний был выявлен 361 вид сосудистых
споров ых, голосеменных и покрытосе-

менных раст ений, от носящихся к 212
родам и 70 семейств ам. Показатель ви-
дов ого разнообразия несколько ниже,
чем  другие флоры в  подзоне средней
тайги, что объясняется незначительной
хозяйственной освоенностью террито-
рии и отсутствием некоторых экотопов
(например, луговых). Во флоре заказни-
ка (т абл. 1, 2) преобладают преимуще-
ственно двудольные (71.1 %) растения.
Споровые сосудистые представлены
14 – Matteuccia struthiopteris (страусник
обыкновенный), Botrychium mult ifidium

(гроздовик многораздельный), хвойные
четырьмя видами Abies si birica (пихта
сибирская), Picea obovata (ель сибирс-
кая), Pinus sylvestris (сосна обыкновен-
ная), Juniperus communis (можжевельник
обыкновенный).

Как и по всей территории европейс-
кого северо-востока России, три первых
места в  спектре 10 ведущих семейств
принадлежат  As teraceae (Аст ров ые),
Cyperaceae (Осоковые), Poaceae (Мятли-
ковые) (табл. 2). Далее следуют Rosaceae
(Розоцветные), Caryophyllaceae (Гвоздич-
ные), Ranunculaceae (Лютиковые), Scro-
phulariaceae (Норичниковые), Salicaceae
(Ивовые). Спектр семейств  замыкают
Brassicaceae (Капустные), Orchidaceae
(Орхидные). 10 ведущих семейств  вклю-
чают в  себя более половины всего видо-
вого состава флоры (59.5 %), что подчер-
кивает ее типично бореальный характер.
Большую группу составляют семейства с
одним или двумя видами: Cupressaceae
(Кипарисоые), Oxalidaceae (Кисличные),
Adoxaceae (Адоксовые), Valerianaceae
(Валериановые), Araceae (Ароидные),
Cornaceae (Кизиловые) и др., а более по-
ловины всех семейств  имеют и по одно-
му роду: Equisetaceae (Хвощевые), Pota-
mogetonaceae (Рдестовые), Viol aceae
(Фиалковые), Campanulaceae (Колоколь-
чиковые). Значительное количество се-
мейств  с одним-двумя видами обуслов-
лено относительной молодостью флоры
региона в  целом.

Наиболее богат в идами род Carex
(осока) , включающий 25 видов  (табл. 2).
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Большинство видов  осок широко
распространены и обычны среди
болотной,  лесной и прибрежно-
водной раст ительност и, часто
являясь доминантами: Carex ros-
trata (осока бутыльчатая), C. pau-
percula (о. заливная), C. globularis
(о. шаровидная), C. acuta (о. ост-
рая), C. pauciflora (о. малоцветко-
вая), но встречаются и более ред-
кие виды – C. digitata (о. пальча-
тая). Вт орое место занимает род
Salix (ива) с  14 в идами. Далее
следуют: Stell aria (звездчатка) –
девять видов, Ranunculus (лютик),
имеющий семь видов . Значительным ви-
довым разнообразием обладают роды
Veroni ca (вероника), Vi ol a (фиалка) ,
Gali um (подмаренник). Наибольшее ко-
личество родов  содержат семейства As-
teraceae и Poaceae, далее следуют Rosa-
ceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae.
Большое количество родов с одним ви-
дом: Saxifraga (камнеломка), Calla (бело-
крыльник), Veratrum (чемерица), Viburnum
(калина) и др. свидетельствует о некото-
рой обедненности бореальных флор, а
также их миграционном характере. Это
подтверждается и высоким значением
родового коэффициента, достигающего
59.2 %.

Показатели систематической струк-
туры флоры заказника характерны для
среднетаежных флор европейского севе-
ро-востока и мало отличается от других
таежных территорий.

Большинство видов  флоры Верхне-
Локчимского заказника – Cacalia hastata
(недоспелка копьевидная), Vicia sylvati-
ca (горошек лесной), Trollius europaeus
(купальница европейская), Geranium pra-

tense (герань луговая) – являются боре-
альными, их 72.5 %, что подчеркивает та-
ежные черты флоры.  Аркто-альпийский
вид всего один – Viola biflora (фиалка дву-
цветная), а гипоарктических – Empetrum
hermaphroditum (водяника гермафродит-
ная), Stellaria crassifolia (звездчатка тол-
столистная), Saxi fraga hirculus (камне-
ломка болотная), Betula nana (береза
карликовая), Salix lapponum (ива лаплан-
дская) – 5.4 %. Представ ители гипоарк-
тической и аркто-альпийской групп явля-
ются ост ат ками перигляциональной
флоры позднего плейстоцена. Они в  ос-
новном сохранились на холодных болот-
ных экотопах.

Южные широтные группы представ-
лены  неморально-бореальной: Padus
avium (черемуха обыкновенная), Paris
quadrifolia (вороний глаз обыкновенный),
неморальной: Viola mi rabilis (фиалка не-
моральная), Carex digitata, Lonicera xylo-
steum (жимолость лесная) и лесостепной
группами. Большинство неморально-бо-
реальных (4.0 %) и неморальных  видов
(1.7 %) сохранилось на данной террито-

рии с климатического оптимума го-
лоцена, когда широколиств енные
леса с теплолюбивыми травянис-
тыми спутниками продвинулись на
север значительно дальше,  чем
теперь. Современные их место-
обит ания – мелколиств енные
леса, опушки, лу га. Част ь лесо-
степных видов  (3.1 %) является
реликт ами: Pulsatilla patens (сон-
трав а), Centaurea scabiosa (васи-
лек шероховатый), Carex praecox
(осока ранняя), встречаясь  в  до-
линах рек, сосновых борах; другая
часть предст авлена заносными

сорными видами: Viola arenaria (фиалка
песчаная), Potentilla impolita (лапчатка
неблестящая). Суммарное участ ие юж-
ных широтных групп – 8.8 %.

Значит ельную долю (13 %) состава
флоры заказника составляют полизо-
нальные (преимущественно сорные и
водные) виды: Urtica dioica (крапива дву-
домная), Alisma plantago-aquatica (часту-
ха подорожниковая), Chenopodium album
(марь белая), Stellaria media (звездчатка
средняя), Potamogeton al pinus (рдест
альпийский), Lemna minor (ряска малая),
Hippuris vulgaris (хвостник обыкновен-
ный), Typha angustifolia (рогоз узколист-
ный).

Среди долготных групп флоры Верх-
не-Локчимского заказника наибольшим
разнообразием обладает евроазиатская:
Salix viminalis (ива корзиночная), Achillea
millefolium (тысячелистник обыкновен-
ный) – 42.5 %, значительное число ви-
дов  относится к голарктической группе:
Artemisia vulgar is (полынь обыкнов ен-
ная), Monesis unif lora (одноцветка круп-
ноцв етков ая)  – 33.1 %. Ев ропейские

Þ Á È Ë Å É

Â 1955 ã. ïî îêîí÷àíèè ñðåäíåé øêîëû Ýìèëèÿ Ãðèãîðüåâíà Ðæàíè-
öûíà ïðèñòóïèëà ê ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷èíàëà â îòäåëå ïî÷âî-
âåäåíèÿ Êîìè ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ, à ñïóñòÿ ïÿòü ëåò ïåðåøëà â íåäàâíî
ñîçäàííóþ ëàáîðàòîðèþ ðàäèîáèîëîãèè. Â ôèëèàëå â òîò ìîìåíò ôîðìèðîâà-
ëîñü íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå – ðàäèîýêîëîãèÿ è Ýìèëèÿ Ãðèãîðüåâíà
îêàçàëàñü ó ñàìûõ èñòîêîâ åãî ñòàíîâëåíèÿ. Îïðåäåëèëè åå â ãðóïïó ðàäèîõè-
ìèêîâ è ñðàçó îòïðàâèëè â ýêñïåäèöèþ íà Âîäíèíñêèé ñòàöèîíàð. Òàì ïîä
ðóêîâîäñòâîì Â.ß. Îâ÷åíêîâà îíà îñâîèëà ïåðâóþ ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ
ñîäåðæàíèÿ â áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòàõ âàæíåéøåãî ýëåìåíòà – ðàäèÿ. Ñ ãîäàìè îíà ñòàíîâèëàñü
îïûòíûì ðàäèîõèìèêîì. Ïðèõîäèëîñü îñâàèâàòü âñå íîâûå è íîâûå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ
óðàíà, òîðèÿ, ïîëîíèÿ â ïî÷âàõ, ðàñòåíèÿõ, æèâîòíûõ, îáåñïå÷èâàÿ ðàäèîáèîëîãîâ ïåðâè÷íîé èíôîðìàöèåé
îá èçó÷àåìûõ èìè ÿâëåíèÿõ. ×èñëî âûïîëíåííûõ àíàëèçîâ äîñòèãàëî «àñòðîíîìè÷åñêèõ» âåëè÷èí.
Îäíîâðåìåííî Ýìèëèÿ Ãðèãîðüåâíà îáåñïå÷èâàëà áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó âñåãî êîëëåêòèâà ëàáîðàòîðèè,
îñòàâàÿñü ìíîãèå ãîäû ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûì ëèöîì. Áåçæàëîñòíàÿ áîëåçíü çàñòàâèëà åå äîñðî÷-
íî ïîêèíóòü ïîëþáèâøóþñÿ ðàáîòó, êîëëåêòèâ. Ýìèëèÿ Ãðèãîðüåâíà ñ áîëüøèì òåïëîì âñïîìèíàåò ýòè
ãîäû è áëàãîäàðèò ñóäüáó, ÷òî îíà ïîñëàëà åé âîçìîæíîñòü æèòü è ðàáîòàòü ñðåäè òàêèõ çàìå÷àòåëüíûõ
ëþäåé!

Ðàäèîýêîëîãè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Ýìèëèþ Ãðèãîðüåâíó ñ 70-ëåòèåì
è æåëàþò âñåãî ñàìîãî äîáðîãî, çäîðîâüÿ è áîäðîñòè äóõà!
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Таблица 1
Систематическая структура

флоры заказника
«Верхне-Локчимский»

Euphorbia b orodinii (молочай Бородина),
Knautia arvensis (короставник полевой) и
азиатские виды Cacalia hastata, Lonicera
pallasii (жимолость Палласа) составля-
ют  соответственно 17.3 и 3.1 %. Хотя по-
следних и немного, но они играют суще-
ственную ценотическую роль в  расти-
тельном покрове, являясь доминантами
темнохвойных лесов : Picea obovata, Abi-
es sib irica. Космополитные ареалы име-
ют  4.0 % видов : Lemna tr isulca (ряска
т рехраздельная) ,  Sonchus arvens i s
(осот полевой).

В составе растительного покрова за-
казника большинство видов  растений
являются видами луговых (32.0 %), лес-
ных (27.5 %) и лесо-луговых (8.2 %) це-
нотипов. Хотя видов  лесной группы не-
много меньше, чем луговых, но именно
им принадлежит главная доминирующая
роль в  заказнике. А увеличение видов
луговой группы можно объяснить  нали-
чием  в  заказнике лист венных лесов

Показатель Число видов 
(%) 

Споровые сосудистые 
Голосеменные 
Покрытосеменные 
В том числе: 
Однодольные 
Двудольные 
Соотношение числа 
двудольных 
к однодольным 

14 (3.9) 
4 (1.1) 

343 (95) 
 

89 (24.6) 
254 

 
 

2.8:1 
Число видов 
Родов 
Семейств 

361 
212 
70 

Пропорции флоры 
Родовой 
коэффициент (%) 
Родовая 
насыщенность 
Число видов в 10 
ведущих семействах 
Число семейств  с 
одним родом 
Число семейств с 
одним-двумя видами 
Число родов с одним 
видом 

1:3:5.1 
 

59.2 
 

1.69 
 

215 (59.5) 
 

43 
 

41 
 

150 

(осинники), которые являются местом
для произрастания части луговых видов .
Наличие в одного (9.6 %)  и болотного
(12.2 %) ценотипов обусловлено боль-
шой обводненностью и заболоченностью
данной территории – в  заказнике боль-
шое количество малых рек, верховых и
переходных болот. Сорный ценотип вклю-
чает 10.5 % видов , что намного меньше,
чем в  других флорах Вычегодского бас-
сейна. Это связано с отсутствием насе-
ленных пунктов  и почти не развитой до-
рожной сетью в  заказнике, хотя некото-
рые сорные виды по бывшим лесовоз-
ным дорогам начинают проникать на тер-
рит орию заказника: Typha angustifol ia,
T. lati folia (рогоз широколиственный).

Биологический анализ флоры позво-
лил выяв ит ь следующие жизненные
формы растений: травы, полукустарнич-
ки, кустарнички, деревья. Основной жиз-
ненной формой являются травы, в  боль-
шинстве своем многолетние: Equisetum
arvense (хвощ полевой), Parnassia pa-
lustris (белозор болотный), Pimpinel la
saxifraga (бедренец-камнеломка). Широ-
ко распространены кустарники (22 вида),
среди них  наиболее разнообразен род
Salix (10 видов ). Несмотря на небольшое
количест во видов  древесных  форм,
именно они играют  важнейшую роль в
растительном покрове района. Это преж-
де всего хвойные породы дерев ьев (Pi-
cea ob ovata, Pinus sylvestris, Abies  sibi-
rica), кустарников (Juniperus communis),
кустарничков: Empetrum hermaphroditum,
Oxycoccus quadripetalus (клюква болот-
ная), Vacci nium vitis -idaeа (брусника),
Linnaea b orealis (линнея северная).

Выделение экологических групп ви-
дов  растений производилось на основе
отношения их к факт ору увлажнения.
Большинство видов  растений относится
к мезофитам, произрастающим в  усло-
виях достаточного увлажнения: Dactylis
glomerata (ежа сборная), Populus tremula
(тополь  дрожащий), Trifolium pratense
(клев ер лугов ой), Leucanthemum vulgare
(поповник обыкновенный). Сюда отно-
сятся растения лугов , травяного покро-
ва лесов, древесные и кустарниковые по-
роды. К группе гигрофитов принадлежат

21.5 % видов  растений:
Oxali s acetosella (кислица
обыкновенная) ,  Cal tha
palustris (калужница болот-
ная) ,  Al isma pl antago-
aquatica, Scirpus sylvaticus
(камыш лесной), произра-
стающих в  избыточно ув -
лажненных местообитани-
ях . Они обитают в близи
постоянных и временных
водоемов, в  местах выхо-
да грунтовых вод, по бере-
гам рек  и ручьев , в  сырых
лесах, на влажных лугах и
болотах . Растения водо-

емов  (озера, речки, ручьи) принадлежат
к гидрофитам: Scirpus lacus tris (камыш
озерный), Cicuta virosa (вех ядовитый),
Sparganium emersum (ежеголовник про-
стой) и гидатофитам : род Potamogeton,
Ceratophyllum demersum (роголистник
погруженный), Nuphar  l utea (кубышка
желтая). Небольшое количество видов
относится к ксеромезофитам: Hierochloe
odorata (зубровка душистая), Silene ta-
tari ca (смолевка татарская), Antennaria
dioica (кошачья лапка двудомная), Hiera-
cium pilosella (ястребинка волосистая) –
растениям сухих местообитаний, способ-
ным переносить значительный недоста-
ток в лаги. В нашей флоре ксеромезофи-
ты обитают по песчаным берегам  рек и
в  сосновых сухих лесах.

Во флоре Верхне-Локчимского заказ-
ника произрастают пять видов  растений:
Platanthera bifolia (любка двулист ная),
Cypripedium calceolus (венерин башма-
чок наст оящий), Pulsatilla patens , Dac-
tylorhiza fuchsii (пальчатокоренник Фук-
са), Corydalis bulbosa (хохлатка Галлера),
включенных в  Красную книгу Республи-
ки Коми. К группе 2 (V) по международ-
ной классификации МСОП – редкие уяз-
вимые виды с сокращающейся числен-
ностью относятся три вида (Cypripedium
calceolus, Dactylorhiza fuchsi, Pulsatilla
patens) . Два вида (Pl atanthera bi foli a,
Corydalis bul bosa) включены в  группу 5
(Cd) – виды, довольно обычные, но рез-
ко сокращающие свою численность  в
условиях антропогенного воздействия.
На изученной территории Cypripedium
calceol us, Pulsati lla patens, Corydal is
bulbosa отмечены по одному разу соот-
ветственно на ключевом болоте в  пойме
р. Бадью, в  сухом сосновом лесу в  меж-
дуречье Бадью и Седью, долине лесно-
го ручья. Dactylorhiza fuchsi и Platanthera
bifolia встречаются изредка на переход-
ных болотах и сосновых и смешанных
лесах соответственно.

Сист ематическая,  географическая,
ценотическая, биологическая и экологи-
ческая структуры флоры Верхне-Локчим-
ского комплексного заказника обнаружи-
вают т ипичные черты среднет аежных
флор и соответствуют показателям ра-
нее изученных флор Вычегодского бас-
сейна. Уровень видового богатства и ко-
личеств о охраняемых в идов  немного
низок, но это объясняется еще недоста-
точной изученностью заказника, т ребу-
ется более детальное изучение флоры.
Флора заказника испытывает  слабое
антропогенное влияние, об этом говорит
малый процент участия сорных  и занос-
ных видов , т.е. данную территорию мож-
но считать условно эталонной.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кадастр охраняемых природных

террит орий Республики Коми. Сыктыв -
кар, 1995. Ч. II.  60 с.

Таблица 2
Ведущие семейства и рода

флоры заказника «Верхне-Локчимский»

Ведущее 
семейство 

Число 
видов (%) Ведущий род 

Число 
видов (%) 

Asteraceae  
Cyperaceae  
Poaceae  
Rosaceae 
Caryophyllaceae 
Ranunculaceae 
Scrophulariaceae 
Saicaceae  
Apiaceae 
Brassicaceae 
Orchidaceae 

40 (11.1) 
30 (8.3) 
26 (7.2) 
21 (5.8) 
19 (5.2) 
17 (4.7) 
16 (4.4) 
15 (4.2) 
11 (3.0) 
10 (2.7) 
10 (2.7) 

Carex 
Salix 
Stellaria 
Ranunculus 
Viola 
Veronica 
Gallium  
Equisetum 
Rubus  
Potentilla 
Potamogeton 

25 (11.8) 
14 (6.6) 
9 (4.2) 
7 (3.3) 
6 (2.8) 
6 (2.8) 
6 (2.8) 
5 (2.4) 
5 (2.4) 
4 (1.9) 
4 (1.9) 
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31 àâãóñòà 2004 ã. íà 79 ãîäó æèç-
íè ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè ñêîí÷àëàñü
Íèíà Ñòåïàíîâíà Êîòåëèíà, ñòàðåé-
øèé, óâàæàåìûé è ëþáèìûé êîëëåãà-
ìè ñîòðóäíèê îòäåëà ãåîáîòàíèêè è
ïðîáëåì ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ. Â
1948 ã. Íèíà Ñòåïàíîâíà, óñïåøíî çà-
êîí÷èâ Ïåòðîçàâîäñêèé ãîñóíèâåðñè-
òåò, ïðèøëà íà ðàáîòó â Êîìè ôèëèàë
ÀÍ ÑÑÑÐ. Ïîñëå ó÷åáû â àñïèðàíòóðå
îíà ïðîäîëæèëà ðàáîòó â Èíñòèòóòå
áèîëîãèè âñþ ñâîþ æèçíü. Áîëåå 50
ëåò îòäàíî Íèíîé Ñòåïàíîâíîé ñëóæå-
íèþ Íàóêå. Îíà áûëà âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì-áîòàíèêîì.
Íèíîé Ñòåïàíîâíîé âïåðâûå áûëè èçó-
÷åíû îñíîâíûå òèïû ïîéìåííûõ ëó-
ãîâ íà þãå Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ðåçóëü-
òàòå ýòèõ ðàáîò áûëè ïðåäëîæåíû ðå-
êîìåíäàöèè äëÿ ñîçäàíèÿ íàèáîëåå óñ-
òîé÷èâûõ è âûñîêîóðîæàéíûõ òðàâî-
ñòîåâ íà ëóãàõ ð. Âû÷åãäà. Âîçìîæíîñòü äëèòåëüíî-
ãî ïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííûìè è ñåÿíûìè ëóãàìè
áåç ðàñïàõèâàíèÿ áûëà ïîêàçàíà åþ â ñîâìåñòíûõ
èññëåäîâàíèÿõ ñ È.Ñ. Õàíòèìåðîì íà Êðàéíåì Ñå-
âåðå – â ëåñîòóíäðå è òóíäðå. Çàëîæåííûå ó÷åíûìè
ëóãà èç ìåñòíûõ âèäîâ ìíîãîëåòíèõ òðàâ â îêðåñò-
íîñòÿõ ã. Âîðêóòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ óíè-
êàëüíûì ïðèìåðîì äîëãîëåòíåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðî-
äóêòèâíîãî ëóãîâîãî öåíîçà áåç ïåðåñåâà ïðè ñîáëþ-
äåíèè àãðîðåæèìà, íå èìåþùèì àíàëîãîâ â ìèðî-
âîé ïðàêòèêå ëóãîâîäñòâà. Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
áûëè òåñíî ñâÿçàíû ñ ïðàêòèêîé, áûëà ïîêàçàíà âîç-
ìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ìåñòíîé êîðìîâîé áàçû, îáåñ-
ïå÷èâàþùåé ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà
â Çàïîëÿðüå. Ñ íà÷àëà 1990-õ ãã. Íèíîé Ñòåïàíîâ-
íîé ïðîâîäèëèñü íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî ðàçðà-
áîòêå ïðèåìîâ ðåêóëüòèâàöèè íàðóøåííûõ òåððè-
òîðèé. Òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ êîíöåïöèè áèîëî-
ãè÷åñêîé ðåêóëüòèâàöèè íàðóøåííûõ çåìåëü íà
Ñåâåðå áûëè îñíîâàíû íà çàêîíîìåðíîñòÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðåäøåñòâóþùèìè ðàáîòàìè â îáëàñòè ëó-
ãîâåäåíèÿ è ëóãîâîäñòâà. Â ñîàâòîðñòâå ñ êîëëåêòè-
âîì ëàáîðàòîðèè ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ, ãäå ðàáî-
òàëà Íèíà Ñòåïàíîâíà, åþ îïóáëèêîâàí ðÿä ìîíî-
ãðàôèé. Èòîãè óãëóáëåííîãî èçó÷åíèÿ ëóãîâûõ ñî-
îáùåñòâ íàøëè îòðàæåíèå â ìîíîãðàôèÿõ «Ïîéìåí-
íûå ëóãà Âû÷åãäû è ïóòè èõ óëó÷øåíèÿ» (1959 ã.),
«Ëóãà Êîìè ÀÑÑÐ» (1959 ã., â ñîàâòîðñòâå ñ È.Ñ.
Õàíòèìåðîì), «Äèíàìèêà ëóãîâîé ðàñòèòåëüíîñòè
äîëèíû ð.Âû÷åãäû» (1967), «Áèîãåîöåíîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ íà ñåÿíûõ ëóãàõ â âîñòî÷íîåâðîïåéñ-
êîé òóíäðå» (1979), «Ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâû óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòüþ àãðîôèòîöåíîçîâ âîñòî÷íî-
åâðîïåéñêîé òóíäðû» (1991), «Îñîáåííîñòè ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ è ïåðñïåêòèâû ïðèðîäîâîññòàíîâëå-
íèÿ íà Êðàéíåì Ñåâåðå Ðîññèè» (1998). Â ñïèñêå åå
òðóäîâ áîëåå 200 ïóáëèêàöèé – îò êðóïíûõ ìîíî-
ãðàôèé äî íåáîëüøèõ ïî îáúåìó, íî åìêèõ ïî ñî-
äåðæàíèþ ðåêîìåíäàöèé íàðîäíîìó õîçÿéñòâó. Íà-
ïèñàííàÿ åþ íåáîëüøàÿ áðîøþðà «Ñúåäîáíûå è ÿäî-
âèòûå ãðèáû Êîìè ÀÑÑÐ», èçäàííàÿ â 1966 ã. â Ñûê-
òûâêàðå òèðàæîì 2000 ýêçåìïëÿðîâ, íå çàëåæàëàñü
íà ïîëêàõ êíèæíûõ ìàãàçèíîâ. Ñ ýòèõ ïîð Íèíà
Ñòåïàíîâíà çàñëóæåííî ñ÷èòàåòñÿ ïðèçíàííûì ñïå-
öèàëèñòîì ïî ñúåäîáíûì ãðèáàì. Â îáîáùàþùèé
êîëëåêòèâíûé òðóä «Ëåñíîå õîçÿéñòâî è ëåñíûå ðå-
ñóðñû Ðåñïóáëèêè Êîìè» (2000) âîøåë íàïèñàííûé
Íèíîé Ñòåïàíîâíîé ðàçäåë «Ðåñóðñû ãðèáîâ». Ðåä-
êèå âèäû ãðèáîâ âêëþ÷åíû, ïî åå ïðåäëîæåíèþ, â
«Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè» (1998). Íàó÷-
íî-ïîïóëÿðíûå êíèãè «Òàåæíàÿ àïòåêà» (1980), «Öå-
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ëåáíûå ðàñòåíèÿ Ñåâåðà» (1988), «ßäî-
âèòûå ðàñòåíèÿ ñåíîêîñîâ è ïàñòáèù»,
«Ãðèáû òàéãè è òóíäðû» (1990), áóê-
ëåò î ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèÿõ íå
òîëüêî çíàêîìÿò ÷èòàòåëåé ñ ðàñòè-
òåëüíûì ìèðîì Ñåâåðà, íî è ñîäåðæàò
ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ñàäîâîäàì-ëþáè-
òåëÿì ïî âûðàùèâàíèþ ëåêàðñòâåí-
íûõ, êðàñèâî öâåòóùèõ è ðåäêèõ ðàñ-
òåíèé.

 Îãðîìíàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà Íèíû
Ñòåïàíîâíû âñåãäà áûëà ñâÿçàíà ñ
îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ, êî-
òîðóþ îíà âûïîëíÿëà â ñòåíàõ Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè. Ïî÷òè 20 ëåò îíà óñ-
ïåøíî ðóêîâîäèëà ëàáîðàòîðèåé ãåî-
áîòàíèêè è ñèñòåìàòèêè ðàñòåíèé. Â
ýòîò ïåðèîä â Èíñòèòóòå áèîëîãèè
áûëè çàëîæåíû îñíîâû àëüãîëîãè÷åñ-
êèõ è áðèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,
óñïåøíî ðàçâèâàëîñü íàïðàâëåíèå,

ñâÿçàííîå ñ îõðàíîé ðàñòèòåëüíîãî ìèðà. Ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè çàâåäóþùåé ëàáîðàòîðèåé
Í.Ñ. Êîòåëèíîé âûïóùåíû â ñâåò ôóíäàìåíòàëüíàÿ
ìíîãîòîìíàÿ ñâîäêà «Ôëîðà ñåâåðî-âîñòîêà åâðîïåé-
ñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ», êàðòà ðàñòèòåëüíîñòè ðåñïóáëè-
êè. Àêòèâíî ïîïîëíÿëèñü ãåðáàðíûå ôîíäû. Ãåðáà-
ðèé Èíñòèòóòà áèîëîãèè ñòàíîâèòñÿ ñàìûì áîëüøèì
íà åâðîïåéñêîì ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè. Ñïåöèàëèñ-
òû èç ðàçëè÷íûõ óãîëêîâ áëèæíåãî è äàëüíåãî çà-
ðóáåæüÿ ïðèåçæàëè â Ñûêòûâêàð ïîðàáîòàòü ñ êîë-
ëåêöèÿìè ðàñòåíèé, ñîáðàííûìè íà òåððèòîðèÿõ
Ðåñïóáëèêè Êîìè, Àðõàíãåëüñêîé è Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòåé. Íåñêîëüêî ëåò Íèíà Ñòåïàíîâíà áûëà ñåê-
ðåòàðåì ïàðòîðãàíèçàöèè. Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì
Êîìè îòäåëåíèÿ Âñåñîþçíîãî (íûíå Ðóññêîãî) áîòà-
íè÷åñêîãî îáùåñòâà òîæå áûëà Íèíà Ñòåïàíîâíà.
Îðãàíèçîâàííîå ïî åå èíèöèàòèâå îòäåëåíèå ÐÁÎ
äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ åäèíñòâåííîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèåé, îáúåäèíÿþùåé áîòàíèêîâ ðåñïóáëèêè. Â
ïîñëåäíèå ãîäû Íèíà Ñòåïàíîâíà îêàçûâàëà àêòèâ-
íóþ ïîìîùü Ñîâåòó âåòåðàíîâ Êîìè íàó÷íîãî öåíò-
ðà.

Êîëëåãè çíàëè è öåíèëè Íèíó Ñòåïàíîâíó êàê
ñïåöèàëèñòà ñ øèðîêèì êðóãîì íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñâîáîäíîå âðåìÿ Í.Ñ. Êîòåëèíîé
çàíèìàëè àðõèâíûå èçûñêàíèÿ, â ÷àñòíîñòè óñòà-
íîâëåíèå èñòîðè÷åñêèõ ñâÿçåé ðàçëè÷íûõ ïîêîëå-
íèé, èíòåðåñíûå ñóäüáû ëþäåé. Ê 40-ëåòèþ Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè åþ íàïèñàíà êíèãà î ñòàíîâëåíèè áî-
òàíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Êîìè íàó÷íîì öåíòðå
«Ïîëâåêà â áèîëîãèè: âîñïîìèíàíèÿ î áîòàíèêàõ»
(2002). Ýòà êíèãà, íåñîìíåííî, íå òîëüêî ïîëåçíà
äëÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè, íî
è ðàñêðûâàåò åùå îäíó ãðàíü õàðàêòåðà Íèíû Ñòå-
ïàíîâíû – óìåíèå áûòü áëàãîäàðíîé ñóäüáå çà ñ÷àñ-
òüå òâîð÷åñêîãî òðóäà, êîòîðîå ñâÿçàíî ñ îêðóæàþ-
ùèìè åå êîëëåãàìè.

Èòîãè ðàáîò ñòàðåéøåãî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íîãî ñïåöèàëèñòà-áîòàíèêà Í.Ñ. Êîòåëèíîé áûëè âû-
ñîêî îöåíåíû. Îíà íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëàñü ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ, Ïðåçèäèó-
ìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè, åé áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Êîìè».

Íèíà Ñòåïàíîâíà âûðàñòèëà äâîèõ äåòåé. Äî÷ü
Åëåíà, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ýíòîìîëîã.
Ñûí Îëåã îêîí÷èë ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. Âñþ äóøó
Íèíà Ñòåïàíîâíà îòäàâàëà âíóêàì.

Ïàìÿòü î Íèíå Ñòåïàíîâíå Êîòåëèíîé íàäîëãî
ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ ëþäåé, õîðîøî çíàâøèõ åå.

Êîëëåãè
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ОЧЕРКИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В. Мартынов

Домашние животные как возможный источник травматизма в полевых условиях инструкциями по технике безопаснос-
ти не рассматриваются. Вместе с тем,  мы зачастую берем с  собой в экспедиции четвероногих друзей и сталкиваемся в
полевых условиях с чужими животными, которым предоставлена полная свобода и возможности которых не ограничены
коротким поводком и намордником. Как вести себя  с «прекрасными незнакомцами» и как помочь себе и товарищу в случае
эффективной агрессии с их стороны?

Инструкция о порядке организации
и проведения научных экспедиций об этом умалчивает...

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

ÑÎÁÀÊÀ ÁÛÂÀÅÒ ÊÓÑÀ×ÅÉ

Ðóêà ñàìà òÿíóëàñü ïîãëàäèòü åãî øèðîêèé ëîá,
ïî÷åñàòü çà óõîì è çàðûòüñÿ â ãóñòîì ìåõå íà çàãðèâ-
êå. Êðóïíûé ÷åðíî-áåëûé êîáåëü ðóññêî-åâðîïåéñêîé
ëàéêè áûë ðîäîì èç Ñàëåõàðäñêîãî ïèòîìíèêà. Â åãî
æèëàõ òåêëà ãîëóáàÿ êðîâü ïîðîäû, è ýòî îáñòîÿòåëü-
ñòâî íàêëàäûâàëî îòïå÷àòîê íà ýêñòåðüåð. Âûñîêèå
ñóõèå ëàïû ñ ïàëüöàìè, ñîáðàííûìè â ïëîòíûé êî-
ìîê, òàíöóþùåé ïîõîäêîé ëåãêî è ãðàöèîçíî íåñëè
åãî øèðîêèé òîðñ è îñèíóþ òàëèþ ïî íåðîâíîñòÿì
òàåæíîãî ëàíäøàôòà. Êîðîòêèå òðåóãîëüíûå ïðÿìîñ-
òîÿ÷èå óøè óêðàøàëè ãîðäî ïîñàæåííóþ íà êîðîò-
êîé øåå òî÷åíóþ ãîëîâó. Ïóøèñòûé õâîñò òóãîé áà-
ðàíêîé ïëîòíî ëåæàë íà áåäðå. Êàðòèíó çàâåðøàëà
ïàðàäíàÿ ÷åðíî-áåëàÿ ðàñêðàñêà ïóøèñòîãî ìåõà.
Áåëûå êîí÷èê õâîñòà è ãîëåíè ëàï, ãðóäü, îøåéíèê
âîêðóã ìîãó÷åé øåè è áåëûé óçêèé ðåìåíü îò êîí÷è-
êà íîñà äî îñíîâàíèÿ ãîëîâû â ñî÷åòàíèè ñ èñêðÿ-
ùèìñÿ íî ñîëíöå èññèíÿ-÷åðíûì ôîíîì îñòàëüíûõ
÷àñòåé òåëà äåëàëè åãî ïîõîæèì íà æåíèõà â ÇÀÃÑå.
Îäíàêî âíåøíîñòü êîíòðàñòèðîâàëà ñ åãî âíóòðåííèì
ñîäåðæàíèåì, êàê áåëûå è ÷åðíûå ïÿòíà íà áîãàòîé
øêóðå.

Ïîäêóïëåííûé ýôôåêòíûì ýêñòåðüåðîì è ðîäî-
ñëîâíîé, ÿ ïðèîáðåë ïñà â ãîäîâàëîì âîçðàñòå. Ñêâåð-
íûå ÷åðòû õàðàêòåðà îí ðàñêðûë â ïåðâûå æå äíè
íàøåãî çíàêîìñòâà, ïðîêóñèâ êèñòü ìîåé ðóêè â òîò
ìîìåíò, êîãäà ÿ êîðìèë åãî êóñî÷êàìè ìÿñà. Âïî-
ñëåäñòâèè îí íåîäíîêðàòíî êóñàë ìåíÿ, ìîèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, äðóçåé è çíàêîìûõ, à òî è ïîïðîñòó ñëó-
÷àéíûõ ïðîõîæèõ è êóñàë òîëüêî çà îäíî ìåñòî – çà
êèñòü ðóêè. Êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, ñâîå äåòñòâî è
îòðî÷åñòâî ïåñ ïðîâåë íà ïðèâÿçè âîçëå áóäêè âî äâî-
ðå ãîðîäñêîãî äîìà è ðàíî ïîçíàêîìèëñÿ ñ æåñòîêîñ-
òüþ äâîðîâûõ ìàëü÷èøåê. Ðàçâëåêàÿñü, òå ëþáèëè
äðàçíèòü ãîðäîå æèâîòíîå, çàáðàñûâàÿ åãî ïàëêàìè è
äîâîäÿ äî áåøåíñòâà. Ïåñ ðàíî óñâîèë, ÷òî ðóêà ÷åëî-
âåêà ìîæåò íåñòè íå òîëüêî åäó è ëàñêó, íî è ïðè÷è-
íÿòü áîëü. Óìíîå æèâîòíîå ñòàëî ìñòèòü. Âñòðåòèâ
íà ïðîãóëêå ñ õîçÿèíîì ñâîåãî îáèä÷èêà, ïåñ áûñòðî
íàñòèãàë åãî è ïðîêóñûâàë êèñòü ðóêè. Â êîíôëèêò
âìåøàëèñü ðîäèòåëè âåëèêîâîçðàñòíûõ áàëáåñîâ, ÷òî,
êàê îêàçàëîñü, è ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé ïðîäàæè ïñà.

Ê ãîäîâàëîìó âîçðàñòó ýãîöåíòðè÷åñêàÿ íàòóðà ïñà
ñëîæèëàñü â ïîëíîé ìåðå, è âñå ìîè ïîïûòêè ÷òî-
ëèáî èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ïðîïàëè âòóíå. Ìîæåò áûòü,

ìíå íå õâàòàëî òàëàíòà äåäóøêè Äóðîâà, íî ÿ óáå-
äèëñÿ, ÷òî ìîþ òåðïèìîñòü è äîáðîòó ïåñ âîñïðèíè-
ìàë êàê ñëàáîñòü ñóáäîìèíàíòà è äàæå ïðèíÿëñÿ ïî-
êóñûâàòü ìåíÿ áåç âñÿêîé íà òî ïðè÷èíû, äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè. Îí ïðèçíàâàë òîëüêî ñèëó, è ìíå ïðèøëîñü
èçðÿäíî ïîïîòåòü, ÷òîáû âíóøèòü ïñó ñâîå ïðåâîñ-
õîäñòâî íàä íèì.

Â ýêñïåäèöèè ïñó ïðåäîñòàâëÿëàñü ïîëíàÿ ñâîáî-
äà. Ñîòðóäíèêè îòðÿäà, çíàÿ î êîâàðñòâå åãî íàòóðû,
íå ñâÿçûâàëèñü ñ íèì, è ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå äâóõ
ðàçíûõ ìèðîâ íå îìðà÷àëîñü ðàçäîðàìè. Âñòðå÷åííûõ
â ìàðøðóòå ÷óæàêîâ, êàê ïðàâèëî, ìû óñïåâàëè ïðå-
äóïðåæäàòü î êðîâîæàäíîñòè ïñà, êîòîðûé ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå íå ââÿçûâàëñÿ â ññîðû ñ ëþäü-
ìè. Ïåñ ëþáèë âå÷åðàìè ïîäîéòè ê êîìó-ëèáî èç ñî-
òðóäíèêîâ îòðÿäà, ñèäÿùåìó ó êîñòðà è ìèðíî áåñå-
äóþùåìó ñ êîëëåãàìè, è, òêíóâ ãîëîâîé, òðåáîâàòü
ëàñêè. Íàñëàäèâøèñü ïî÷åñûâàíèåì çà óõîì, ïåñ ïî-
äàâàë ñèãíàë: íåãðîìêîå âîð÷àíèå, íàïîìèíàâøåå øóì
çàêèïàþùåãî ñàìîâàðà, îçíà÷àëî, ÷òî ïîðà óáèðàòü
ðóêó. Åñëè ñîòðóäíèê, óâëåêøèéñÿ ðàçãîâîðîì, èã-
íîðèðîâàë ïðåäóïðåæäåíèå, òî ñëåäîâàë êîðîòêèé
ðûê, íåóëîâèìîå äâèæåíèå ãîëîâû, è ïî Âàøåé ëàäî-
íè íà÷èíàëè ñòðóèòüñÿ, ñòåêàÿ ïî ïàëüöàì, òåïëûå
êàïëè êðîâè.

Ñîáà÷èé ïîêóñ íè÷åì áû íå îòëè÷àëñÿ îò îáû÷íîé
òðàâìû, åñëè áû íå ðåàêöèÿ îðãàíèçìà íà ñîáà÷üþ
ñëþíó. Ó ðàçíûõ ëþäåé îíà ïðîÿâëÿëàñü ïî-ðàçíîìó.
Ìîÿ ëàäîíü ëèøü íåìíîãî âñïóõàëà íà ñëåäóþùèé
ïîñëå óêóñà äåíü, íî ðàíà çàæèâàëà çíà÷èòåëüíî äîëü-
øå îáû÷íîé òðàâìû. Ïîìíþ, ìåíÿ ïîðàçèëà ðåàêöèÿ
íà ñëþíó, ïðîÿâèâøàÿñÿ ó ìåñòíîãî æèòåëÿ, ïîêó-
ñàííîãî ìîèì ïñîì, êîãäà òîò ïûòàëñÿ, áóäó÷è íàâå-
ñåëå, ñòðàâèòü ñ íèì ñâîþ ñîáàêó. Íà ñëåäóþùèé äåíü
ðóêà ïîñòðàäàâøåãî ðàñïóõëà îò êèñòè äî ïëå÷à è ïî
òîëùèíå çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèëà íîãó. Â ïàíèêå ñ
ïîäîçðåíèåì íà ãàíãðåíó ÿ ïîâåç íåçàäà÷ëèâîãî æè-
òåëÿ çà 20 êèëîìåòðîâ â áëèæàéøóþ äåðåâíþ íà ïðèåì
ê âðà÷ó.

– Òàê ýòî Âàøà ñîáàêà ïîêóñàëà ÷åëîâåêà? – õìó-
ðî ñïðîñèëà âðà÷, îñìàòðèâàÿ îïóõøóþ ðóêó ïîñòðà-
äàâøåãî.

– Äà, – ïðîëåïåòàë ÿ.
– Âàñ îáîèõ ñ ñîáàêîé ñëåäîâàëî áû ïîñàäèòü â

òþðüìó, – ñóðîâî ïðîäîëæèëà ìåäè÷êà. ß ïðåäñòà-
âèë ïåðñïåêòèâó ñîâìåñòíîé îòñèäêè ñ ïñîì, è ìíå
ñòàëî íåñòåðïèìî ãðóñòíî. Ðóêà íåïðîèçâîëüíî ëåãëà
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íà êîáóðó ñëóæåáíîãî îðóæèÿ. Âîçíèêëî æåëàíèå âû-
âåñòè ïñà çà îêîëèöó è ...

– Òàê ÷òî ýòî, äîêòîð, ãàíãðåíà? – ñî ñòðàõîì ñïðî-
ñèë ÿ, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîåãî çíàêîìîãî îá îäíîé ðóêå.

– Ýòî ðåàêöèÿ íà ñëþíó ñîáàêè, – âèäÿ ìîå çàìå-
øàòåëüñòâî è, ñìåíèâ ãíåâ íà ìèëîñòü, âûíåñëà âåð-
äèêò äîêòîð. Íè÷åãî ñòðàøíîãî, ñåé÷àñ ñäåëàåì óêîëü-
÷èê è âñå äî ñâàäüáû çàæèâåò, – óæå âïîëíå ìèðîëþ-
áèâî ïðîäîëæèëà îíà, – åñëè, êîíå÷íî, ñîáàêà âàêöè-
íèðîâàíà îò áåøåíñòâà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íàøåãî
ïàöèåíòà æäåò âåñüìà íåïðèÿòíàÿ ïðîöåäóðà ïðåäóï-
ðåäèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.

ß ïîêàçàë ïàñïîðò ñîáàêè è âåòåðèíàðíîå ñâèäå-
òåëüñòâî.

– Õîðîøî, – ñêàçàëà äîêòîð, âíèìàòåëüíî ïðîñìîò-
ðåâ áóìàãè, – áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ïîñòðàäàâøèé ëåã-
êî îòäåëàëñÿ.

Ãîðà ñâàëèëàñü ñ ìîèõ ïëå÷.
 – ß äóìàë, ÷òî âñå çíà÷èòåëüíî ñåðüåçíåé. Íå-

óæåëè íåëüçÿ ïðåäîòâðàòèòü ðåàêöèþ íà ñëþíó?
– Åñòü ïðîñòîå ñðåäñòâî, – çàäóì÷èâî ñêàçàëà äîê-

òîð, ñòÿãèâàÿ ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè. – Íàäî äî îáðà-
áîòêè ïîêóñà ïðèñûïàòü ñâåæóþ ðàíó íà 2-3 ìèíóòû
ïåïëîì èç øåðñòè ïîêóñàâøåé ñîáàêè. Òîëüêî îáÿçà-
òåëüíî äî îáðàáîòêè ðàíû éîäîì èëè äðóãèì äåçèí-
ôèöèðóþùèì ðàñòâîðîì. Èíà÷å ñðåäñòâî áåñïîëåçíî.

– Êàê ïîëó÷èòü òàêîå ñðåäñòâî? – âûðâàëñÿ ó ìåíÿ
ãëóïûé âîïðîñ.

– Âûñòðèãàåòå èç Âàøåé ñîáàêè êëîê øåðñòè è
ñæèãàåòå åãî íà îãíå ñïè÷êè íàä ÷èñòûì ëèñòîì áó-
ìàãè. Ñðåäñòâî ãîòîâî ê ïðèìåíåíèþ. Èëè Âû îñòåðå-
ãàåòåñü ïîäõîäèòü ê Âàøåé ñîáàêå? – óñìåõíóëàñü äîê-
òîð.

Â áîëüøîì çàìåøàòåëüñòâå ÿ ïîêèíóë ïðèåìíóþ
âðà÷à. Ìîé çíàêîìûé ñ ðóêîé íà ïåðåâÿçè æäàë ìåíÿ
íà óëèöå.

– Âîò âèäèøü, ìû óïóñòèëè âðåìÿ, íî ìíå âïîëíå
ïîìîæåò äðóãîå íàðîäíîå ñðåäñòâî. – Îí çíà÷èòåëüíî
ïîäìèãíóë è îòòîïûðèë äâà ïàëüöà. ß îòñ÷èòàë íóæ-
íóþ ñóììó è ïðîòÿíóë ïîñòðàäàâøåìó. Ìû ðàññòà-
ëèñü äðóçüÿìè.

Èñïûòûâàòü ñðåäñòâî ïî äåçàêòèâàöèè ñîáà÷üåé
ñëþíû ÿ ðåøèë íà ñåáå. Ñëó÷àé âñêîðå ïðåäñòàâèëñÿ.
Ïðè î÷åðåäíîì âûÿñíåíèè îòíîøåíèé ìû ðàçîøëèñü
íåäîâîëüíûå äðóã äðóãîì: îäèí ñ ïîêóñàííîé ðóêîé, à
äðóãîé ñ ïîáèòûìè áîêàìè. Ðàñêðûâ ìåäèöèíñêóþ
àïòå÷êó, ÿ äîñòàë íîæíèöû è ïîäîçâàë ïñà. Øåðñòü
çàøèïåëà íà îãíå ñïè÷êè è íà÷àëà ãîðåòü, âûäåëÿÿ
ñìðàä. Íà ÷èñòîì ëèñòå áóìàãè îêàçàëàñü òåìíàÿ ïî-
õîæàÿ íà ãðÿçü ìàññà, êîòîðóþ ÿ è íàëîæèë íà ñâå-
æóþ ðàíó. Âûæäàâ íóæíîå âðåìÿ ÿ ïðîìûë åå ðàñòâî-
ðîì ìàðãàíöîâêè, ñìàçàë éîäîì è çàáèíòîâàë. Êîíò-
ðîëüíûé îñìîòð ñëåäóþùèì óòðîì ïîêàçàë, ÷òî îïó-
õîëè íåò ñîâñåì, à ðàíà ïîäñîõëà è íà÷àëà çàæèâàòü.
Ðåêîìåíäîâàííîå âðà÷îì ñðåäñòâî ÿ ïðèìåíÿë âïî-
ñëåäñòâèè íåîäíîêðàòíî íà ìíîãèõ ïîñòðàäàâøèõ è
âñåãäà ñ íåèçìåííûì ðåçóëüòàòîì: îïóõîëü èñ÷åçàëà,
à ðàíà çàæèâàëà ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðî. Òàê ÷òî, óâà-
æàåìûé ÷èòàòåëü, ÿ ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ ðåêîìåí-
äóþ Âàì äàííîå ñðåäñòâî. Îäíî íåóäîáñòâî â åãî ïðè-
ìåíåíèè âñå-òàêè èìååòñÿ è ñîñòîèò â ñëîæíîñòÿõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ îòëîâîì è îáñòðèãàíèåì ïîêóñàâøåé Âàñ ñî-
áàêè. Ïîýòîìó ìîé Âàì ñîâåò: íå ïðèêàñàéòåñü ê íå-
çíàêîìîé ñîáàêå, êàê áû ïðèâëåêàòåëüíî è äðóæåëþá-
íî îíà íå âûãëÿäåëà. Ýòèì Âû óáåðåæåòå ñåáÿ è îêðó-
æàþùèõ îò ëèøíèõ ñòðàäàíèé è ñòðåññîâ.

Рис. Н. Быховец.
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природоохранных организаций.

ÄÎËÃÈÍ ÌÎÄÅÑÒ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÑÊÓÃÎÐÅÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÑÒÀÕÈÅÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÅÂÃÅÍÜÅÂÍÀ
ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÄÀÂÛÄÎÂÀ ÀÍÆÅËÀ ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÎÂÍÀ
ÒÅÍÒÞÊÎÂ ÌÈÕÀÈË ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÎÂÈ×
ËÓÊØÀ ÂÈÊÒÎÐ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×
ÌÀÑËÎÂÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÏËÞÑÍÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ
ÓÔÈÌÖÅÂ ÊÈÐÈËË ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×
ÁÀÉÌÈÅÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÕÈÒÐÈÍÀ ÈÐÀÈÄÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÅËÅÍÀ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÊÈÐÏÈ×ÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÄÓËÈÍ ÌÈÕÀÈË ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÊÓÒÜÊÈÍ ÃÅËÈÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ÌÀÐÊÎÂÑÊÀß ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ØÓÌÊÎÂ ÞÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
ÏÀÍÎÂÀ ÂÅÐÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÀ
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê Á.Þ. Òåòåðþê
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 18.09.2004. Òèðàæ 170. Çàêàç ¹ 31(04).

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

ÏÐ À Â È Ë À   Ä Ë ß  À ÂÒ Î Ð ÎÂ

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 ïðåäâàðèòåëüíîå
ñîãëàñîâàíèå ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì.

9. Àâòîðû íàó÷íûõ ñòàòåé îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþò ó÷åíóþ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, äîëæíîñòü, íàçâà-
íèå 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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