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Ïîäîòðÿä ëîñîñåâèäíûõ, ñîãëàñíî ïîñëåäíåé
ðåâèçèè1, ïðåòåðïåë ñóùåñòâåííûå èçìåíå-
íèÿ â ñîñòàâå, ñèñòåìàòè÷åñêîì ïîëîæåíèè

è ñòàòóñå òàêñîíîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âêëþ÷àåò
ñåìåéñòâà ëîñîñåâûõ, ñèãîâûõ, õàðèóñîâûõ ðûá.
Êðîìå òîãî, ëîñîñåâèäíûå áûëè âûäåëåíû èç îòðÿ-
äà ñåëüäåîáðàçíûõ â ñàìîñòîÿòåëüíûé îòðÿä ëîñî-
ñåîáðàçíûõ Salmoniformes, â êîòîðûé âîøëè òàê-
æå ïîäîòðÿäû êîðþøêîâûõ, ùóêîâèäíûõ, äàëëèå-
âûõ. Òåïåðü ôàóíà ëîñîñåîáðàçíûõ âêëþ÷àåò 12 ñå-
ìåéñòâ, øåñòü èç êîòîðûõ îáèòàþò â ðîññèéñêèõ
âîäàõ, â òîì ÷èñëå ïÿòü èç íèõ – â âîäàõ åâðîïåé-
ñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà, ãäå ëîñîñåâèäíûå ðûáû ïðåä-
ñòàâëåíû àíàäðîìíûìè (ïðîõîäíûìè, ïîëóïðîõîä-
íûìè) è ïðåñíîâîäíûìè âèäàìè.

Â âîäîåìàõ åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà (çàïàä-
íîé ãðàíèöåé ÿâëÿåòñÿ ð. Îíåãà, âîñòî÷íîé – ð. Êàðà)
óñòàíîâëåíî 15 âèäîâ ëîñîñåâèäíûõ ðûá è çäåñü, â
îòëè÷èå îò çàïàäíîé ÷àñòè Ñåâåðî-åâðîïåéñêîãî çîî-
ãåîãðàôè÷åñêîãî îêðóãà, îáèòàþò òàéìåíü, îìóëü,
ïåëÿäü, ÷èð, ñèáèðñêàÿ ðÿïóøêà, ìóêñóí, ñèáèðñ-
êèé õàðèóñ [14, 29]. Ýòè è îñòàëüíûå âèäû ðàñïðî-
ñòðàíåíû â ðåãèîíå íåðàâíîìåðíî (ñì. òàáëèöó), ÷òî
îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòÿìè ôîðìèðîâàíèÿ ãèäðîãðà-
ôè÷åñêîé ñåòè, ïóòåé è âðåìåíè ïðîíèêíîâåíèÿ
ôàóíû, à òàêæå ýêîëîãè÷åñêîé ïëàñòè÷íîñòüþ âè-
äîâ. Ðàñïðîñòðàíåíèå òàéìåíÿ îãðàíè÷åíî âåðõíåé
Ïå÷îðîé, åå óðàëüñêèìè ïðèòîêàìè Èëû÷, Êîñüþ,
Áîëüøàÿ Ñûíÿ [9, 22, 32], ñèáèðñêîãî õàðèóñà –
òàêæå óðàëüñêèìè âîäîòîêàìè Êîñüþ, Ëåìâà (ïðè-
òîêè ð. Óñà) [9, 18] è ð. Êàðà [19, 20]. Â ïîñëåäíèå
äâà äåñÿòèëåòèÿ äîñòîâåðíûõ ñëó÷àåâ ïîèìêè òàé-
ìåíÿ â âîäîåìàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè íå îòìå÷åíî, ÷òî
äàåò îñíîâàíèå îòíåñòè ýòîò âèä ê êàòåãîðèè «èñ-
÷åçíóâøèé». Â áàññåéíå ð. Êàðà åäèíè÷íî âñòðå÷à-
åòñÿ ìóêñóí [14]. Ëèøü â íåêîòîðûõ îçåðàõ áåëî-
ìîðñêîãî áàññåéíà óñòàíîâëåí ïîäâèä Coregonus lava-
retus pallasi [13]. Îñòàëüíûå âèäû ðàñïðîñòðàíåíû
øèðå. Ïîâñåìåñòíî îòìå÷àþòñÿ àòëàíòè÷åñêèé ëî-
ñîñü, íåëüìà, ñèã-ïûæüÿí, åâðîïåéñêèé õàðèóñ,
êîòîðûå íàðÿäó ñ îìóëåì, ðÿïóøêîé, ïåëÿäüþ îï-
ðåäåëÿþò ïðîìûñëîâóþ è ðûáîõîçÿéñòâåííóþ óíè-
êàëüíîñòü ðåãèîíà. Ïðîìûñëîâûé óðîâåíü ÷èñëåí-
íîñòè îïðåäåëÿþò â îñíîâíîì ïðîõîäíûå è ïîëó-
ïðîõîäíûå ôîðìû. Òóâîäíûå âèäû (åâðîïåéñêèé
õàðèóñ, ïåëÿäü, ÷èð), à òàêæå æèëûå ãðóïïèðîâêè
ñèãà, íåëüìû, ðÿïóøêè â ðÿäå ñëó÷àåâ òîæå îòíî-
ñèòåëüíî ìíîãî÷èñëåííû. Òàê, ïðîìûñëîâûå çàïà-
ñû åâðîïåéñêîãî õàðèóñà ñîñðåäîòî÷åíû ïðåèìóùå-

ñòâåííî â óðàëüñêèõ è òèìàíñêèõ âîäîòîêàõ ð. Ïå-
÷îðà, îçåðíî-ðå÷íûõ ñèñòåìàõ Áîëüøåçåìåëüñêîé è
Ìàëîçåìåëüñêîé òóíäðû, ïåëÿäè – òàêæå â òóíäðî-
âûõ âîäîåìàõ. Æèëîé ñèã-ïûæüÿí îáèëüíåå íà ó÷à-
ñòêàõ ñ ðàçâèòîé ïîéìîé ðåê, îñîáåííî â íèæíåé
Ïå÷îðå, Óñå, è îçåðàõ Áîëüøåçåìåëüñêîé è Ìàëîçå-
ìåëüñêîé òóíäðû [9, 16, 19, 23, 24, 31, 32]. Äîâîëü-
íî âûñîê âîñïðîèçâîäèòåëüíûé ïîòåíöèàë ðÿïóø-
êè â îçåðàõ òóíäðîâîé çîíû [23].

Äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå â ïðîìûñëå ñðåäè
ëîñîñåâèäíûõ ðûá èçäàâíà çàíèìàåò àòëàíòè÷åñêèé
ëîñîñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü â áàññåéíàõ ðåê Ïå÷îðà,
Ñåâåðíàÿ Äâèíà, Ìåçåíü, è ñèã-ïûæüÿí, îáðàçóþ-
ùèé ìíîæåñòâî áèîòîïè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê âñëåä-
ñòâèå âûñîêîãî ïîëèìîðôèçìà. Íà èõ äîëþ â òîâàð-
íîé ïðîäóêöèè ïðèõîäèëîñü, ïðè íîðìàëüíîì ñî-
ñòîÿíèè ïîïóëÿöèé, íå ìåíåå 50.0 % [12]. Â ãðóïïó
âàæíûõ ïðîìûñëîâûõ âèäîâ âõîäÿò òàêæå îìóëü,
íåëüìà, àðêòè÷åñêèé ãîëåö, ðÿïóøêà, ïåëÿäü, åâ-
ðîïåéñêèé õàðèóñ. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå è îðèåíòè-
ðîâî÷íûì ðàñ÷åòàì, îñíîâàííûì íà ðåçóëüòàòàõ
íàó÷íûõ è ðûáîõîçÿéñòâåííûõ èññëåäîâàíèé, îá-
ùèé îáúåì äîáû÷è ëîñîñåâèäíûõ ðûá äîñòèãàë 3.5-
4.0 òûñ. ò. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿþò îïðåäåëåí-
íûé èíòåðåñ ìàêñèìàëüíûå óëîâû îòäåëüíûõ îáúåê-
òîâ ðûáîëîâñòâà. Âûëîâ ñåìãè äîñòèãàë â áàññåéíå
ð. Ïå÷îðà 650 ò, ñóùåñòâåííî ìåíüøàÿ âåëè÷èíà
ïðîìûñëîâîãî èçúÿòèÿ îòìå÷åíà â äðóãèõ âàæíûõ
ëîñîñåâûõ ðåêàõ: â Ñåâåðíîé Äâèíå è Ìåçåíè îíà
ðàâíÿëàñü ñîîòâåòñòâåííî 255 è 165 ò. Ìàêñèìàëü-
íûé îáúåì äîáû÷è ñèãîâûõ ðûá òîæå çàðåãèñòðèðî-
âàí â áàññåéíå ð. Ïå÷îðà: âûëîâ ñèãà çäåñü äîñòèãàë
793, ðÿïóøêè (çåëüäè) – 320, îìóëÿ – 250 (ñ ïðè-
áðåæíûì èçúÿòèåì), ïåëÿäè – 115, íåëüìû – 95 ò.
Äîñòàòî÷íî âûñîê âîñïðîèçâîäèòåëüíûé ïîòåíöèàë
îçåðíî-ðå÷íîé ôîðìû íåëüìû â îç. Êóáåíñêîå (áàñ-
ñåéí ð. Ñåâåðíàÿ Äâèíà), óëîâû êîòîðîé äîñòèãàëè
65 ò. Íàèáîëüøèå óëîâû àðêòè÷åñêîãî ãîëüöà óñòà-
íîâëåíû â âîäîåìàõ î-âà Íîâàÿ Çåìëÿ – 80 è â áàñ-
ñåéíå ð. Êàðà – 40 ò. Îñíîâíûå ïðîìûñëîâûå çàïà-
ñû åâðîïåéñêîãî õàðèóñà ñîñðåäîòî÷åíû â áàññåéíå
ð. Ïå÷îðà, ãäå çàðåãèñòðèðîâàí ãîäîâîé âûëîâ, ðàâ-
íûé 90 ò.

Îñíîâíûì ðàéîíîì ïðîìûñëà íà åâðîïåéñêîì
Ñåâåðî-Âîñòîêå, ãäå õàðàêòåð è ìàñøòàáû ðûáîëîâ-
ñòâà èçäàâíà îïðåäåëÿëè ëîñîñåâèäíûå ðûáû, ÿâ-
ëÿåòñÿ áàññåéí ð. Ïå÷îðà, â êîòîðîì îíè ïðåäñòàâ-
ëåíû 13 âèäàìè (37 % èõòèîôàóíû) è äàâàëè äî
63.0 % òîâàðíîé ïðîäóêöèè [25, 26]. Âåëè÷èíà óëî-

1 Атлас пресноводных рыб России / Под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 2002. Т. 1. 380 с.
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âîâ âñåõ âèäîâ ëîñîñåâèäíûõ, çà èñêëþ÷åíèåì àðê-
òè÷åñêîãî ãîëüöà, êàê ïîêàçàíî âûøå, â îáùåì îáúå-
ìå èõ äîáû÷è â ðåãèîíå äîñòèãàëà áîëåå 2000 ò [1,
4, 28].

Óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ ïðîìûñëîâûõ
çàïàñîâ ëîñîñåâèäíûõ ðûá íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-
Âîñòîêå íàìåòèëàñü â 60-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëå-
òèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòîò íåãàòèâíûé ïðîöåññ
óñèëèëñÿ â ñâÿçè ñ ðåçêèì óõóäøåíèåì óïðàâëåíèÿ
ðûáíûìè ðåñóðñàìè, êîòîðûì â ñòðàòåãèè ðàçâè-
òèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ðåãèîíà íå ñòàëè óäå-
ëÿòü äîëæíîãî âíèìàíèÿ è óïîð áûë ñäåëàí íà òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, îñâîåíèå ìèíåðàëü-
íî-ñûðüåâûõ è ëåñíûõ ðåñóðñîâ íà ýêñòåíñèâíîì
óðîâíå, ÷òî íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì óñòîé÷èâîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è åãî
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Äåïðåññèâíîå ñîñòîÿ-
íèå ïðîìûñëîâûõ ïîïóëÿöèé ëîñîñåâèäíûõ ïîäòâåð-
æäåíî ðåçóëüòàòàìè ìîíèòîðèíãà è ðûáîõîçÿéñòâåí-
íûõ èññëåäîâàíèé [14, 23]. Äîëÿ ëîñîñåâèäíûõ â
áàññåéíå ð. Ñåâåðíàÿ Äâèíà ñîñòàâëÿåò â óëîâàõ â
ïîñëåäíåå âðåìÿ íåñêîëüêî áîëåå 5.0 % (â 50-å è
90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ – ñîîòâåòñòâåííî 50.0
è 15.0 %), è â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè îíà ðàâíà
äëÿ ñåìãè 4.4, ñèãà – 4.6 ò. Îòíîñèòåëüíîå ñîäåðæà-
íèå ëîñîñåâèäíûõ â òîâàðíîé ïðîäóêöèè áàññåéíà
ð. Ïå÷îðà óïàëî äî 29.0 % (â 50-60-å è 80-å ãîäû
XX ñòîëåòèÿ èõ äîëÿ ñîñòàâëÿëà ñîîòâåòñòâåííî 63.0
è 37.2 %), à òîâàðíûå óëîâû â íèæíåì òå÷åíèè ðåêè
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ãäå âåäåòñÿ
îñíîâíîé ïðîìûñåë, ñîêðàòèëèñü â 10 ðàç ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 50-60-ìè ãîäàìè: óëîâû ñèãà-ïûæüÿíà â
ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ïðåâûøàëè 21.0, ðÿïóøêè –
35.0, îìóëÿ – 2.5, ïåëÿäè –1.3 ò, à ïðîáíûé ïðî-
ìûñëîâûé âûëîâ ñåìãè ðàâíÿëñÿ 3.0 ò. Îáùàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü íåðåñòîâûõ ñòàä ñèãîâûõ â 90-å ãîäû, ïî
ñðàâíåíèþ ñ 80-ìè ãîäàìè ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ñíè-
çèëàñü ñî 150 äî 50-60 òûñ. øò. [14].

Íàðóøåíèå äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè è ãåíåòè÷åñ-
êîé ñòðóêòóðû ñåìãè â áàññåéíå ð. Ïå÷îðà è äðóãèõ
ðå÷íûõ ñèñòåìàõ ðåãèîíà îïðåäåëÿåò ïðåæäå âñåãî
ñâåðõíîðìàòèâíîå èçúÿòèå ïðîèçâîäèòåëåé âî âðå-
ìÿ íåðåñòîâîé ìèãðàöèè è íåïîñðåäñòâåííî íà íå-
ðåñòèëèùàõ. Áîëüøèíñòâî íåðåñòîâûõ âîäîòîêîâ â
áàññåéíå ð. Ïå÷îðà ñîõðàíÿåò áëèçêèé ê åñòåñòâåí-
íîìó ãèäðîëîãè÷åñêèé è ãèäðîõèìè÷åñêèé ðåæè-
ìû. Âñëåäñòâèå ïåðåëîâà ïðîèçîøëî çíà÷èòåëüíîå
îìîëîæåíèå æèëûõ ãðóïïèðîâîê ñèãîâûõ è åâðî-
ïåéñêîãî õàðèóñà â âåðõíåé è ñðåäíåé ÷àñòÿõ áàñ-
ñåéíà ð. Ïå÷îðà, â òîì ÷èñëå íà îõðàíÿåìûõ òåððè-
òîðèÿõ [17]. Ëîêàëüíîå âëèÿíèå çàãðÿçíåíèÿ âîä
íà âîñïðîèçâîäèòåëüíûé ïîòåíöèàë ðûá âûÿâëåíî
â çîíå êðóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìàãèñòðàëüíî-
ãî ðóñëà ð. Ïå÷îðà (ñ. Òðîèöêî-Ïå÷îðñê, ãîðîäà
Âóêòûë, Óõòà, Ïå÷îðà è Íàðüÿí-Ìàð) è â íåêîòî-
ðûõ ïðèòîêàõ – â îñíîâíîì â áàññåéíå ð. Óñà (â
òóíäðîâûõ âîäîòîêàõ Êîëâà, Âîðêóòà, â óðàëüñêîì
ïðèòîêå Êîæèì, â íèæíåì òå÷åíèè ñàìîé ð. Óñà)
[3, 10, 15, 27]. Â áîëüøåé ñòåïåíè ïðè äàâëåþùåì
ïåðåëîâå0 ïîäâåðæåíû âîçäåéñòâèþ ïîëëþòàíòîâ
ðàçíûå ãðóïïèðîâêè ñèãîâûõ â ìàãèñòðàëüíîì ðóñ-
ëå Ïå÷îðû ñ âïàäåíèåì â íåå ïðèòîêîâ Óñà, Èæìà.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ïîëóïðîõîäíûõ ñè-
ãîâûõ, ìåñòà íàãóëà è íåðåñòà êîòîðûõ çàãðÿçíå-
íû. Ìåíüøåå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå äàííîãî ôàê-
òîðà èñïûòûâàåò ïðîõîäíîé îìóëü, ÷üè íåðåñòèëè-
ùà ðàñïîëîæåíû ãëàâíûì îáðàçîì â ð. Óñà âûøå
íàèáîëåå çàãðÿçíåííîãî ó÷àñòêà [29], à åãî íàãóë
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðèáðåæíûõ âîäàõ Áàðåíöåâà (îò
×åøñêîé ãóáû) è Êàðñêîãî ìîðåé è èõ îñòðîâîâ.

Óðàëüñêèé è Òèìàíñêèé ðûáîõîçÿéñòâåííûå ðàé-
îíû áàññåéíà ð. Ïå÷îðà, âêëþ÷àþùèå âîäîòîêè,
ñòåêàþùèå ñ çàïàäíîãî ñêëîíà Óðàëà è âîñòî÷íîãî
Òèìàíà, îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî â íèõ âîñïðîèçâîäèò-
ñÿ àòëàíòè÷åñêèé ëîñîñü – â óêàçàííûõ ðàéîíàõ ñî-
îòâåòñòâåííî 80 è 20 % [11]. Çäåñü ñêîíöåíòðèðî-

Список лососевидных рыб европейского Северо-Востока [14]

Примечание: прочерк – вид отсутствует, (А) – акклиматизированный вид.

Вид 

Бассейн моря
Белое Баренцево Карское

Онега Северная
Двина Мезень Волонга Печора Кара

Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773) – – – – + –
Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) +(A) +(A) +(A) +(A) +(A) +(A)
Атлантический лосось – Salmo salar Linnaeus, 1758 + + + + + +
Кумжа – S. trutta Linnaeus, 1758 + + – + – –
Голец – Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) – – – + + +
Европейская ряпушка – Coregunus albula (Linnaeus, 1758) + + + – + –
Арктический омуль – C. autumnalis (Pallas, 1776) – – – + + +
Сиг – C. lavaretus (Linnaeus, 1758) + + + + + +
Муксун – C. muksun (Pallas, 1814) – – – – – +
Чир – C. nasus (Pallas, 1776) – – – + + +
Пелядь – C. peled (Gmelin, 1789) +(A) +(A) + + + +
Сибирская ряпушка – C. sardinella Valenciennes, 1848 – – – – + +
Нельма – Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772) + + + + + +
Европейский хариус – Thymallus thymallus (Linnaus, 1758) + + + + + +
Сибирский хариус – Th. arcticus (Pallas, 1776) – – – – + +
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âàíû, îñîáåííî â ïåðâîì, îñíîâíûå ïðîìûñëîâûå
çàïàñû åâðîïåéñêîãî õàðèóñà, îáèòàþò ïðåäïîëàãà-
åìûå ëåäíèêîâûå ðåëèêòû (àðêòè÷åñêèé ãîëåö, ñè-
áèðñêèé õàðèóñ, ïåëÿäü ãîðíûõ îçåð), âèäèìî èñ-
÷åçíóâøèé òàéìåíü, êàê ìû óæå îòìå÷àëè. Ìîù-
íûå è ÷èñòûå ãîðíûå ïðèòîêè âî ìíîãîì îïðåäåëÿ-
þò óäîâëåòâîðèòåëüíîå êà÷åñòâî âîäû â ìàãèñòðàëü-
íîì ðóñëå [2]. Ýòè îñîáåííîñòè, à òàêæå îòíîñèòåëü-
íàÿ íåíàðóøåííîñòü âîäíûõ è íàçåìíûõ ýêîñèñòåì,
íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåííûõ ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû, óíè-
êàëüíûõ ãîðíûõ è ïðåäãîðíûõ ëàíäøàôòîâ ïîçâî-
ëÿþò ðàññìàòðèâàòü äàííûé ðåãèîí êàê ïåðñïåê-
òèâíûé ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçâèòèÿ çäåñü ðåêðåàöèîí-
íîé îòðàñëè. Â áîëåå íàðóøåííîì è óðáàíèçèðîâàí-
íîì Òèìàíñêîì ðàéîíå îñîáîé îõðàíå ïîäëåæàò íå-
ðåñòîâûå ñåìóæüè âîäîòîêè, íà êîòîðûõ äîëæíû
ñîõðàíÿòüñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âîñïðîèç-
âîäñòâà ëîñîñÿ, îäíàêî è çäåñü ðàçâèòèå äîëæíû
ïîëó÷àòü òàêæå ðåêðåàöèÿ è ðàçëè÷íûå ôîðìû ëå-
ãèòèìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ ëîñîñåâèäíûõ
ðûá.

Ê ðàéîíàì ïðåèìóùåñòâåííî ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûáîëîâñòâà îòíîñÿòñÿ Âåðõíå- è Ñðåäíåïå÷îðñêèé
ðàéîíû, ãäå ñðåäè ñèãîâûõ ðûá ïðåâàëèðóþò òóâîä-
íûå ôîðìû, ÷àñòè÷íî íåðåñòóåò ïîëóïðîõîäíîé ñèã
è ðàñïîëîæåíû îñíîâíûå íåðåñòèëèùà íåëüìû. Âñå
ìàãèñòðàëüíîå ðóñëî ñëóæèò ïóòåì ìèãðàöèè è çè-
ìîâêè ëîñîñÿ. Ëþáàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
äîëæíà ó÷èòûâàòü ýòè îñîáåííîñòè è äîëæíà áûòü
îáåñïå÷åíà ýôôåêòèâíàÿ îõðàíà íåðåñòèëèù è ïðî-
èçâîäèòåëåé ýòèõ âèäîâ. Ãëàâíûìè ðûáîïðîìûñëî-
âûìè ðàéîíàìè ÿâëÿþòñÿ Íèæíåïå÷îðñêèé, à òàê-
æå Óñèíñêèé, îõâàòûâàþùèé ìàãèñòðàëüíîå ðóñëî
ð. Óñà è åå ïðàâîáåðåæíûå òóíäðîâûå ïðèòîêè.
Íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîãî îçåðíîãî ôîíäà ïðåäïîëà-
ãàåò ðàçâèòèå çäåñü èíòåíñèâíûõ ôîðì âåäåíèÿ ðûá-
íîãî õîçÿéñòâà. Ðóñëî âñåé íèæíåé Ïå÷îðû ñëóæèò
ïóòåì íåðåñòîâîé ìèãðàöèè âñåõ ïîëó- è ïðîõîä-
íûõ ëîñîñåâèäíûõ ðûá. Íà íåðåñòèëèùà â îñíîâíîå
ðóñëî ð. Óñà ìèãðèðóåò äî 90 % îìóëÿ è 75 % ðÿ-
ïóøêè [31], ïî íåìó ïîäíèìàåòñÿ äëÿ íåðåñòà â åå
ëåâûõ ïðèòîêàõ ÷àñòü ïå÷îðñêîãî ñòàäà ñåìãè. Êàê
â íèæíåé ÷àñòè áàññåéíà ð. Ïå÷îðà, òàê è â áàññåé-
íå ð. Óñà îòíîñèòåëüíî ìíîãî÷èñëåííû òóâîäíûå
ãðóïïèðîâêè ñèãîâûõ, ïðåæäå âñåãî ñèãà, ïåëÿäè,
ðÿïóøêè, ÷èðà. Èññëåäîâàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòåé è ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ [21] äàþò
îñíîâàíèå ñ÷èòàòü óñèíñêîãî æèëîãî ñèãà ñàìîñòî-
ÿòåëüíîé ïîïóëÿöèåé. Ýòà ïîïóëÿöèÿ, êàê è äðó-
ãèõ ñèãîâûõ, õàðèóñîâûõ, à òàêæå àðêòè÷åñêîãî
ãîëüöà, ÿâëÿåòñÿ, âåðîÿòíî, ðåëèêòîâûìè, ïðîíèê-
øèìè ñþäà â ðèññ-âþðìñêîå ìåæëåäíèêîâüå [7, 9,
30, 32]. Â Íèæíåïå÷îðñêîì è Óñèíñêîì ðûáîõîçÿé-
ñòâåííûõ ðàéîíàõ îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü
ñîáëþäåíèþ áèîëîãè÷åñêèõ êðèòåðèåâ ðûáîëîâñòâà
è ìèíèìèçàöèè çàãðÿçíåíèÿ âîä, ïðåæäå âñåãî, íåô-
òÿíîé è óãîëüíîé îòðàñëÿìè.

Îáøèðíóþ äåëüòó è àâàíäåëüòó, ãäå ïðîõîäÿò
íàãóë è çèìîâêà íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûõ àíàä-
ðîìíûõ ãðóïïèðîâîê ñèãîâûõ, ñëåäóåò îáúÿâèòü
çàïîâåäíîé çîíîé [8], â êîòîðîé íå äîïóñêàåòñÿ ïðî-
ìûñëîâûé ëîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî ëîâà ÷àñòèêà [25, 26].

Òàêèì îáðàçîì, åâðîïåéñêèé Ñåâåðî-Âîñòîê îá-
ëàäàåò ñðàâíèòåëüíî øèðîêèì ñïåêòðîì ëîñîñåâèä-
íûõ ðûá, êîòîðûå èçäàâíà îïðåäåëÿëè ìàñøòàáû è
õàðàêòåð ðûáîëîâñòâà, ñûãðàâøåãî âàæíåéøóþ ðîëü
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíà, ôîð-
ìèðîâàíèè òðàäèöèîííîãî óêëàäà æèçíè íàñåëåíèÿ,
åãî êóëüòóðû. Êàê óæå áûëî ïîêàçàíî âûøå, â ïî-
ñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, êîãäà ïðîìûøëåííîå îñâîå-
íèå ñåâåðíûõ òåððèòîðèé ïðîõîäèëî âûñîêèìè òåì-
ïàìè, ïðîèçîøëî îáâàëüíîå ïàäåíèå ðûáíûõ çàïà-
ñîâ â áîëüøèíñòâå îçåðíûõ è ðå÷íûõ ñèñòåì åâðî-
ïåéñêîãî ñåâåðà Ðîññèè. Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ïðî-
ìûñëîâîé ÷èñëåííîñòè ñòàä ðûá ñòàëè íåóêëîííî
ïåðåðàñòàòü â ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ãåíîôîíäà ïî-
ïóëÿöèé, îñîáåííî ëîñîñåâûõ è ñèãîâûõ âèäîâ, ïî
ïðàâó îòíåñåííûõ ê ýëèòå ìèðîâîé èõòèîôàóíû.
Òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ ïðîìûñëîâûõ çàïàñîâ, íàìå-
òèâøàÿñÿ â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, óñó-
ãóáèëàñü íåêîíòðîëèðóåìûì è íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûì ðûáîëîâñòâîì, ÷òî ñòàëî îäíîé èç ïåðâîïðè-
÷èí äåãðàäàöèè ðûáíûõ çàïàñîâ. Òåõíîãåííîå çà-
ãðÿçíåíèå âîäîåìîâ è ñâÿçàííîå ñ ýòèì îãðàíè÷å-
íèå ïîïóëÿöèîííûõ ðåñóðñîâ òàêæå â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå ëèìèòèðóþò ÷èñëåííîñòü ìíîãèõ ïîïóëÿ-
öèé ðûá.

Ñíèæåíèå â óëîâàõ äîëè êîììåð÷åñêè âàæíûõ
âèäîâ (àòëàíòè÷åñêèé ëîñîñü, íåëüìà, îìóëü, ñèã,
ïåëÿäü, ÷èð, õàðèóñ) ïðîñëåæèâàåòñÿ íà âñåõ èñ-
ñëåäîâàííûõ íàìè àêâàòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê îñ-
âàèâàåìûì íåôòÿíûì ìåñòîðîæäåíèÿì, è âûçâàíî
êàê çàãðÿçíåíèåì ñðåäû îáèòàíèÿ ðûá, òàê è âûñî-
êèì óðîâíåì èõ íåëåãèòèìíîãî ïðîìûñëà.

Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàáû îñâîåíèÿ ñåâåðíûõ òåððè-
òîðèé è äîáû÷è íåôòåóãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, ñòðóê-
òóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðûáíîãî íàñå-
ëåíèÿ, âèäèìî, ïðåòåðïåâàåò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ
íå òîëüêî íà îòäåëüíûõ ëîêàëüíûõ îçåðíî-ðå÷íûõ
ñèñòåìàõ, íî è â ðåãèîíå, îõâàòûâàþùåì áàññåéí
ð. Ïå÷îðà è âîäîåìû Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû â
öåëîì. Óñèëåíèå òåõíîãåííîãî è àíòðîïîãåííîãî âëè-
ÿíèÿ íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðå íà ïðèðîäíûå ýêîñèñ-
òåìû ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
íå ïîçâîëÿþò, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, äåëàòü áëàãî-
ïðèÿòíûå ïðîãíîçû â ÷àñòè ñîõðàíåíèÿ âñåãî ìíî-
ãîîáðàçèÿ ãåíîôîíäà ëîñîñåîáðàçíûõ ðûá, êîòîðûé
ðåàëèçîâàëñÿ â ðàíåå óñòîé÷èâîì ñóùåñòâîâàíèè
øèðîêîãî ñïåêòðà ýêîëîãè÷åñêèõ ôîðì.

Òåïåðü óæå ïîíÿòíî, ÷òî ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ
è âîññòàíîâëåíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
äîëæíû ðåøàòüñÿ ïî äâóì îñíîâíûì íàïðàâëåíè-
ÿì: óñèëåíèå êîíòðîëÿ íàä íåñàíêöèîíèðîâàííîé
äîáû÷åé ðûáû, â òîì ÷èñëå è áðàêîíüåðñòâîì, è
îðãàíèçàöèÿ êîìïåíñàòîðíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòî-
ðûå ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì êîìïëåêñà óñëóã ïî èñ-
êóññòâåííîìó âîñïðîèçâîäñòâó ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿ-
öèé ïðîìûñëîâûõ è êîììåð÷åñêè âàæíûõ âèäîâ
ðûá. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðèðîäîîõðàííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ áûëè íàïðàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî íà
ëîêàëèçàöèþ òåõíîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ. Ïðè ýòîì,
ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàëîñü òàêèì ïðèåìàì èíæåíåð-
íîé ýêîëîãèè, êàê ïðåäîòâðàùåíèå è ëèêâèäàöèÿ
àâàðèéíûõ âûáðîñîâ íåôòåóãëåâîäîðîäîâ, îáóñòðîé-
ñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé,
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ñòðîèòåëüñòâî äàìá, óêðåïëåíèå ïåðåõîäîâ òðàíñ-
ïîðòíûõ êîììóíèêàöèé ÷åðåç âîäîòîêè è ò.ä. Áåç-
óñëîâíî, ýòî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, òàê êàê ïîäîá-
íûå äåéñòâèÿ óñòðàíÿþò ïåðâîïðè÷èíó çàãðÿçíåíèÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ è âîäíûõ ýêîñèñòåì. Â òî æå âðå-
ìÿ, áèîëîãè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîáëåìû âûïà-
ëà èç ïîëÿ çðåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ñëóæá, à âîïðîñû
ñîõðàíåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ íå ñòàëè ïðèîðèòåòíûìè. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ óæå ìíîãèå íåäðîïîëüçîâàòåëè íà÷èíà-
þò ïîíèìàòü, ÷òî ñîõðàíåíèå ïðèðîäíîé ñðåäû –
ýòî íå òîëüêî ïîääåðæàíèå êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíûõ
âîä âîäîåìîâ è âîäîòîêîâ â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿ-
íèè, íî è ñîõðàíåíèå èëè âîññòàíîâëåíèå áèîëîãè-
÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ðåñóðñíîãî çíà÷åíèÿ èõ
ðûáíîãî íàñåëåíèÿ [33]. Ìåðîïðèÿòèÿ æå ïî èñêóñ-
ñòâåííîìó âîñïðîèçâîäñòâó ðûáíûõ ðåñóðñîâ èìå-
þò íå òîëüêî ïðîãíîçèðóåìûé ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò, íî è îãðîìíîå, îñîáåííî äëÿ êîðåííîãî íàñå-
ëåíèÿ, ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
Íàó÷íîãî ñîâåòà ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé ÎÁÍ ÐÀÍ â ðàìêàõ ãðàíòà «Ôóíäàìåí-
òàëüíûå îñíîâû óïðàâëåíèÿ áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóð-
ñàìè».
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Восточная часть  водосбора
р. Печора, приуроченная пре-
имущественно  к западным

склонам Северного, Приполярного и
Полярного Урала, характеризуется
хорошо развитой речной сетью правых
притоков этой крупнейшей североев-
ропейской реки. Обширность террито-
рии ее водосбора, уникальное геогра-
фическое положение на стыке Евро-
пы и Азии обусловили значительное
разнообразие природных условий ре-
гиона [1]. В пределах Уральской гор-
ной области выделяются две геомор-
фологически различные зоны: область
собственно горной полосы и западная
увалистая полоса. За время своего су-
ществования горная полоса Урала
была областью многократных повтор-
ных поднятий, сопровождающихся
более или менее глубоким разруше-
нием рельефа, созданного в периоды
относительного покоя. К тому же вся
область горной полосы неоднократно
подвергалась оледенению. Все это
обусловило разнотипность и, в то же
самое время, черты определенного
сходства многочисленных водоемов
западных склонов Урала, густоту раз-
вития озерно-речной сети, специфику
гидрохимических условий и, как след-
ствие, разнообразие местообитаний
водного населения и, в частности,
рыб.

За редкими исключениями [3-5],
закономерности  хорологической
структуры и распределения рыбного
населения уральских водоемов ранее
практически не исследованы. В дан-
ной работе предпринята попытка при-
близиться к пониманию этих законо-
мерностей.

Северный Урал
При изучении состава и разнооб-

разия рыбного населения участков
магистрального русла р. Печора и не-
которых придаточных водоемов бас-
сейна верхнего и среднего течений
р. Печора наибольшее разнообразие
представленных семейств рыб выяв-
лено в предгорном и равнинных райо-
нах (девять), наименьшее – на горном
участке р. Печора – пять семейств рыб
[3]. Это связано прежде всего со зна-
чительно большим по сравнению с
горной зоной разнообразием в пред-
горном и равнинном участках реки
местообитаний рыб и приуроченно-
стью к ним хорошо развитых на этих
участках водотока придаточных водо-
емов. При этом пойменные озера и
курьи сами по себе не проявили зна-
чительного таксономического разно-
образия рыб. Действительно, как в
расположенной в предгорной области
Уманской курье, так и в относящихся
к более нижним по течению реки при-
даточных водоемах установлено лишь
три-четыре семейства рыб.

При продвижении от горных к рав-
нинным участкам изменяется не
столько видовое разнообразие рыбно-
го населения, сколько ценность видо-
вого состава, а также спектр домини-
рующих видов (рис. 1). При этом мак-
симальное видовое разнообразие ус-
тановлено в бассейне предгорного и
равнинного участков бассейна р. Пе-
чора, минимальное – на горном участ-
ке р. Печора, что объясняется изме-
нением с продвижением от горного
участка верховьев р. Печора к пред-
горному и равнинному гидрологичес-
ких условий обитания, появлением
здесь разнотипных придаточных водо-

емов и общим увеличением разнооб-
разия местообитаний, а также измене-
нием трофического статуса участков
водоемов [6].

Приполярный Урал
Именно для высокогорного релье-

фа этого района характерны макси-
мальное развитие уральских озер и
ледников и самая высокая густота реч-
ной сети, при этом именно здесь пе-
чорские притоки имеют выраженный
горный характер и наибольшие укло-
ны.

В бассейне р. Малый Паток в пе-
риод с 1996 г. нами проводятся регу-
лярные ихтиофаунистические иссле-
дования. Существенное отличие это-
го правого притока р. Щугор от верхо-
вьев Печоры – наличие большого ко-
личества разнотипных озер на водо-
сборе верхнего и среднего течений
данного водотока в пределах горной
и увалистой полос, а также то обстоя-
тельство, что р. Малый Паток на всех
участках своего русла сохраняет чер-
ты типичной горной или полугорной
реки. При использовании электроло-
вильного устройства шокового дей-
ствия наиболее разнообразными (пять
видов рыб) оказались уловы на одном
из участков нижнего течения р. Малый
Паток (рис. 2), характеризующемся и
наибольшим разнообразием биото-
пов, тогда как на участках горной по-
лосы рыба отсутствовала в этих уло-
вах. Этот факт, а также присутствие в
крючковых уловах только старшевоз-
растных особей хариуса, недоступных
при использовании электроловильно-
го устройства в силу эффекта отпуги-
вания, позволяет констатировать оби-
тание на участках верховьев – по край-

mailto:ponomarev@ib.komisc.ru
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Рис. 1. Состав (%) сетевых уловов
рыб в горном (I), предгорном (II) и рав-
нинном (районы с. Усть-Унья (III), реки
Гасникова (IV) и Большая Хорошевка (V)
р. Печора (стандартный набор финских
жилковых сетей длиной 30 м и высотой
1.8 м с ячеей 10-70 мм). Июль 2003 г.

Рис. 2. Состав (%) уловов рыб в р. Малый Паток при использовании электроловильного устройства «Biowave». Август 2002 г.

не мере вдали от проток в озера и в
летний период – только половозрелых
представителей этого вида. Нагул ха-
риуса младших возрастных групп про-
исходит на участках водотока, образу-
ющих озерно-речные системы, в неко-
торых горных озерах и в среднем и
нижнем течении реки вплоть до места
ее впадения в р. Щугор. Обследован-
ные горные озера бассейна р. Малый

Урала – Большой Сыни – позволило
продемонстрировать относительно
высокое разнообразие рыбной части
водных сообществ , по-прежнему
включающей такой ценный объект, как
атлантический лосось, находящийся,
однако, в крайне депрессивном состо-
янии. Также удалось выявить опреде-
ленные закономерности ландшафтно-
го распределения разнообразия рыб-

ем доли представителей бореально-
го равнинного комплекса с продвиже-
нием от участков верхнего течения
р. Большая Сыня к ее низовьям, со-
провождающимся увеличением разно-
образия биотопов и их большей пред-
почтительностью в низовьях реки для
рыб-лимнофилов и меньшей – для
предгорных видов рыб.

Количество видов рыб, встречен-
ных в русле верхнего течения р. Боль-
шая Сыня в сетевых уловах, уступает
таковому в среднем течении (рис. 3).
При этом абсолютно доминирующий в
верховьях реки хариус продолжает
преобладать в уловах и на нижерас-

Рис. 3. Состав сетевых (ячея 10-70 мм) уловов рыб в бас-
сейне верхнего (I) и нижнего (II) течения р. Большая Сыня. Июль
2002 г.

Паток превосходят предгорные как по
видовому богатству рыбного населе-
ния, так и по его ценности, выражаю-
щейся в доле водоемов, населенных
представителями лососевидных рыб
[2].

Таким образом, несмот-
ря на то обстоятельство,
что видовое разнообразие
рыбного населения русла
р. Малый Паток при продви-
жении от ее истоков к устью
увеличивается, что хорошо
коррелирует с материалами
по р. Печора, в целом оно
оказывается выше в горном
районе – главным образом
в связи с наличием здесь
развитой озерно-речной си-
стемы и, в то же самое вре-
мя, значительным разнооб-
разием местообитаний.

Исследование рыбного
населения бассейна еще
одной из рек Приполярного

ного населения. Действительно, ана-
лиз фаунистического состава уловов
свидетельствует о тенденции к умень-
шению роли представителей бореаль-
ного предгорного фаунистического
комплекса параллельно с увеличени-

положенных участках, хотя уже не
столь существенно. В среднем тече-
нии реки появляются сиг, язь и окунь,
составляющие здесь, наряду с голья-
ном, основу рыбного населения водо-
тока.

Участки некоторых из
рек Приполярного Урала
испытывают последствия
интенсивного хозяйственно-
го освоения (рубки леса на
обширных территориях во-
досбора р. Большая Сыня,
разведка и добыча полез-
ных ископаемых в бассейне
притока р. Косью – р. Ко-
жим, сельскохозяйственное
освоение поймы р. Косью и
др.). Однако большинство
водотоков на всем своем
протяжении (как в случае с
другим притоком Косью –
р. Вангыр) сохраняет близ-
кий к естественному режим,
либо на большей части сво-
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Рис. 4. Состав (%) уловов рыб в ком-
бинированный невод длиной 90 м (60 м –
ячея 20 мм, 30 м – ячея 8 мм) в реках
Кожим: равнина (I), предгорья (II), горы (III)
и Косью: равнина (IV) и предгорья (V).
Июль 1995 г.

Рис. 5. Состав (%) сетевых (ячея 10-70 мм) уловов рыб в горных озерах бассейна
р. Вангыр. Август 2004 г.

его водосбора, преимущественно на
участках верхнего и среднего течения
(пример такого водотока – уже упомя-
нутый печорский приток II порядка,
р. Косью).

В период летней межени 1993-
1995 гг. на 100-километровом от устья
участке р. Кожим, непосредственно
примыкающем к отработанным в раз-
ные годы полигонам золотодобытчи-
ков, проведены работы по характери-
стике разнообразия рыбного населе-
ния. Также методически идентично
обследованы близкие по гидрологии и
величине участки смежной с Кожимом
р. Косью и ее левого притока – р. Ван-
гыр. Состав и величина неводных уло-
вов на реках Кожим и Косью (рис. 4)
позволяют сделать заключение о
большем разнообразии рыбного насе-
ления русла р. Кожим в горной обла-
сти по сравнению с более нижераспо-
ложенными участками этого водотока
и его идентичность на участках р. Ко-
сью.

Диаметрально противоположная
тенденция установлена при сопостав-
лении уловов в мальковый невод в
русле р. Вангыр: в низовьях этого во-
дотока отмечено четыре вида рыб (мо-
лодь семги, сиг, европейский хариус и
гольян), тогда как на предгорных и гор-

ных участках – только два (хариус и
подкаменщик). Тем не менее, прини-
мая во внимание результаты исследо-
ваний разнообразия рыбного населе-
ния в расположенной в пределах гор-
ной полосы озер бассейна верховьев
р. Вангыр (рис. 5), казавшийся до это-
го логичным вывод о последователь-
ном снижении разнообразия рыбного
сообщества при сравнении горных и
предгорных участков водотока с низо-
вьями этой реки оказывается прежде-
временным.

Так же, как и в случае с реками Пе-
чора и Большая Сыня, рыбное насе-
ление рек Косью и Кожим характери-
зуется минимальным разнообразием
на своих предгорных участках. Это
обстоятельство следует отметить осо-
бо, поскольку служащее одним из ос-
новных компонентов кормовой базы
большинства видов рыб уральских рек
бентосное сообщество естественных
рек, как правило, наиболее разнооб-
разно и продуктивно именно в пред-
горных районах увалов [6]. В то же
время на примере Кожима продемон-
стрировано принципиальное отличие
ландшафтного распределения разно-
образия сообществ рыб, выражающе-
еся в максимальном разнообразии не
в равнинной части реки (в отличие от

Печоры и Большой Сыни, низовья Ко-
жима сохраняют специфические чер-
ты полугорной реки), а в горной поло-
се. Очевидно, это связано и с ледни-
ковой историей Приполярного Урала,
поскольку в отличие от большинства
других уральских рек, близких Кожиму
с позиций территориальных, геомор-
фологических и гидрологических ха-
рактеристик, в русле этой реки одно-
временно обитают предполагаемые
ледниковые реликты – жилой аркти-
ческий голец и сибирский хариус.

Таким образом, изучение характе-
ра распределения рыбного населения
на примере некоторых уральских при-
токов Печоры свидетельствует о не-
однозначности и разнонаправленно-
сти характера этого явления и его свя-
зи не столько с принадлежностью к ос-
новным трем сравниваемым в данной
работе ландшафтам (горный, предгор-
ный и равнинный), сколько с увеличи-
вающимся с продвижением вниз по
течению разнообразием местообита-
ний рыб. Дальнейшее познание этих
закономерностей представляется осо-
бенно перспективным при использова-
нии в качестве модельных водных со-
обществ многочисленных и большей
частью до сих пор совершенно не об-
следованных уральских озер.
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Èñïîëüçîâàíèå ðûáíûõ ðåñóðñîâ è ñâÿçàííûå
ñ ýòèì îñîáåííîñòè âåäåíèÿ õîçÿéñòâà â çíà-
÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿëè òðàäèöèîííûé

óêëàä æèçíè ñåâåðíûõ íàðîäîâ, â òîì ÷èñëå ïðî-
æèâàþùèõ íà åâðîïåéñêîì ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè.
Ðûáà è ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ âñåãäà áûëè íåîòúåìëå-
ìûì êîìïîíåíòîì ïèòàíèÿ êàê ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
òàê è ïðèåçæàþùèõ â ðåãèîí ëþäåé. Îäíàêî â ïî-
ñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ, êîãäà ïðîìûøëåííîå îñ-
âîåíèå ñåâåðíûõ òåððèòîðèé ïðîõîäèëî âûñîêèìè
òåìïàìè, ïðîèçîøëî îáâàëüíîå ïàäåíèå ðûáíûõ
çàïàñîâ â áîëüøèíñòâå îçåðíûõ è ðå÷íûõ ñèñòåì
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ïðîìûñ-
ëîâîé ÷èñëåííîñòè ðûá ñòàëè íåóêëîííî ïåðåðàñ-
òàòü â ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ãåíîôîíäà ïîïóëÿöèé,
îñîáåííî ëîñîñåâûõ è ñèãîâûõ âèäîâ, ïî ïðàâó îò-
íåñåííûõ ê ýëèòå ìèðîâîé èõòèîôàóíû. Òåíäåíöèÿ
ñíèæåíèÿ ïðîìûñëîâûõ óëîâîâ, íàìåòèâøàÿñÿ â
íà÷àëå 80-õ ãîäîâ, óñóãóáèëàñü íåêîíòðîëèðóåìûì
è íåñàíêöèîíèðîâàííûì ðûáîëîâñòâîì, ÷òî ñòàëî
îäíîé èç ïåðâîïðè÷èí äåãðàäàöèè ðûáíûõ çàïàñîâ.
Òåõíîãåííîå çàãðÿçíåíèå âîäîåìîâ è ñâÿçàííîå ñ
ýòèì îãðàíè÷åíèå ïîïóëÿöèîííûõ ðåñóðñîâ òàêæå
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ëèìèòèðóþò ÷èñëåííîñòü ìíî-
ãèõ ïîïóëÿöèé ðûá. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîñòîÿííî
ðàñòåò ÷èñëî àâàðèé íà òðàíñïîðòíûõ ñèñòåìàõ, ïðè
êîòîðûõ íåôòü è ñîïóòñòâóþùèå ïîëëþòàíòû ïîïà-
äàþò â âîäíûå îáúåêòû. Òàêèå ñèòóàöèè íàíîñÿò
ñåðüåçíûé ýêîëîãè÷åñêèé, ìàòåðèàëüíûé, ñîöè-
àëüíûé è ýñòåòè÷åñêèé óùåðá [1].

Áèîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ êðóïíûõ àâàðèé íà
äîáûâàþùèõ è òðàíñïîðòíûõ îáúåêòàõ íåôòÿíîé
ïðîìûøëåííîñòè íå óêëàäûâàþòñÿ â åäèíóþ çàêî-
íîìåðíîñòü ïî ðÿäó ïðè÷èí. Ðàçëè÷èÿ â êëèìàòî-
ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ è ðåëüåôå ïîñòðàäàâ-
øèõ ðåãèîíîâ, ãèäðîëîãè÷åñêîé è ãèäðîõèìè÷åñêîé
ñïåöèôèêå âîäîòîêîâ, ðàçíèöà â êîìïîíåíòíîì ñî-
ñòàâå íåôòåé è âåñüìà áûñòðàÿ òðàíñôîðìàöèÿ íåô-
òè, ïîïàäàþùåé â åñòåñòâåííóþ ñðåäó [1], ñîçäàþò
çàòðóäíåíèÿ ïðè ïîïûòêå âûâåñòè åäèíûå êðèòå-
ðèè äëÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ àâàðèé íà áèîëîãè÷åñ-
êèå ñîîáùåñòâà. Êðîìå òîãî, ýêîñèñòåìû ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ îáëàäàþò ðàçíîé ñòåïåíüþ óñòîé÷èâîñòè.

Ñàìàÿ êðóïíàÿ çà ïîñëåäíèå 20 ëåò, à âîçìîæíî
è çà âñþ èñòîðèþ ýêñïëóàòàöèè íåôòåïðîâîäîâ àâà-
ðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ óòå÷êîé áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íåô-
òè (âñåãî â îêðóæàþùóþ ñðåäó ïîïàëî ïî ðàçíûì,
âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâûì îöåíêàì îò 14 äî 150 òûñ. ò
íåôòè [1]) ïðîèçîøëà íà ó÷àñòêå ìåæïðîìûñëîâîãî
íåôòåïðîâîäà «Âîçåé–Ãîëîâíûå ñîîðóæåíèÿ» íà òåð-
ðèòîðèè Óñèíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè îñå-
íüþ 1994 ã. Òðàíñïîðòèðóåìàÿ íåôòåñîäåðæàùàÿ
æèäêîñòü, âûòåêøàÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
îò áåðåãîâûõ ñêëîíîâ, ïðèâåëà ê ñèëüíîìó çàãðÿç-

íåíèþ ìàëûõ ëåâûõ ïðèòîêîâ ð. Êîëâà è åå ìàãèñ-
òðàëüíîãî ðóñëà. Êàê ñëåäñòâèå, ñðåäà îáèòàíèÿ ðûá
è âîäíûõ áåñïîçâîíî÷íûõ ïðåòåðïåëà ñåðüåçíûå
èçìåíåíèÿ. Âîäíûå ýêîñèñòåìû ïîòåðÿëè ñâîþ ïðè-
ðîäíóþ ïåðâîçäàííîñòü, à ôàêòîðû òåõíîãåííîãî
çàãðÿçíåíèÿ ñòàëè îïðåäåëÿþùèìè äëÿ ðûáíîãî
íàñåëåíèÿ. Â îáùèõ ïðîöåññàõ òðàíñôîðìàöèè ïðè-
ðîäíîé ñðåäû â ðàéîíàõ äîáû÷è è òðàíñïîðòèðîâêè
íåôòåóãëåâîäîðîäîâ íåìàëîâàæíóþ ðîëü ñûãðàëè è
ðåàáèëèòàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ê ÷èñëó êîòîðûõ
îòíîñèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðó-
æåíèé, ïðèâåäøåå ê çàðåãóëèðîâàíèþ ìàëûõ âîäî-
òîêîâ. Ðåàáèëèòàöèîííûå è î÷èñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
èíèöèèðîâàëè ýðîçèîííûå ïðîöåññû, â âîäîòîêè
óñèëèëîñü ïîñòóïëåíèå îðãàíè÷åñêèõ è ìèíåðàëü-
íûõ âåùåñòâ, à ñîäåðæàíèå íåôòåóãëåâîäîðîäîâ è
èíûõ ñîïóòñòâóþùèõ íåôòåäîáû÷å ïîëëþòàíòîâ â
âîäå ðåçêî âîçðîñëî è ïðèîáðåëî äîëãîâðåìåííûé
õàðàêòåð. Êîìïëåêñíîå òåõíîãåííîå âîçäåéñòâèå ñòà-
ëî ïðè÷èíîé èñêóññòâåííî ñîçäàííûõ ýêîëîãè÷åñ-
êèõ óñëîâèé, â êîòîðûõ âûíóæäåííî îêàçàëèñü ñî-
îáùåñòâà ãèäðîáèîíòîâ, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ è ñóùå-
ñòâóþùèõ çäåñü â òå÷åíèå ìíîãèõ òûñÿ÷åëåòèé [2].

Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ èõòèîôàóíû â ðåãè-
îíå è áèîëîãèÿ âèäîâ îïðåäåëèëè ñïåöèôèêó ðûáî-
õîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ ðàçíûõ ó÷àñòêîâ áàññåé-
íà ð. Êîëâà. Óñëîâíî ìîæíî âûäåëèòü òðè îñíîâ-
íûå ñîñòàâëÿþùèå, îïðåäåëÿþùèå ïîòåíöèàë åå
ðûáíîãî íàñåëåíèÿ: ñèñòåìû òóíäðîâûõ îçåð, â òîì
÷èñëå âîäîåìîâ, îáðàçóþùèõ îçåðíî-ðå÷íûå ñèñòå-
ìû, òàêèõ êàê Âåÿêîòû, Âîçåéòû è ìíîãèå äðóãèå,
ñèñòåìà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðèòîêîâ ð. Êîëâà è íå-
ïîñðåäñòâåííî ìàãèñòðàëüíîå ðóñëî ðåêè. ßäðî èõ-
òèîôàóíû îçåðíî-ðå÷íûõ ñèñòåì ñîñòàâëÿþò ñèãî-
âûå è ÷àñòèêîâûå ðûáû (ñèã, ÷èð, ïåëÿäü, ùóêà,
ïëîòâà, îêóíü), äëÿ ïðèòîêîâ áîëåå õàðàêòåðíû òà-
êèå âèäû, êàê õàðèóñ, ùóêà, îêóíü, ãîëüÿí. Â ðóñ-
ëîâîé ÷àñòè Êîëâû ïî ÷èñëåííîñòè ïðåîáëàäàåò
ðÿïóøêà, ãäå îíà îáðàçóåò æèëûå ôîðìû, à òàêæå
ÿçü, ïëîòâà, îêóíü, ãîëüÿí. Â òî æå âðåìÿ ðóñëî
ð. Êîëâà ÿâëÿåòñÿ ìèãðàöèîííûì ïóòåì äëÿ ñèãî-
âûõ ðûá, îñóùåñòâëÿþùèõ íåðåñòîâûå è íàãóëüíûå
ìèãðàöèè îç¸ðà–ð. Êîëâà–ð. Óñà, ïîýòîìó â êîíò-
ðîëüíûõ óëîâàõ â ìàãèñòðàëüíîì ðóñëå â áîëüøèõ
êîëè÷åñòâàõ ïðèñóòñòâóåò ìîëîäü ñèãà. Ðûáíàÿ ÷àñòü
ñîîáùåñòâà óñïåøíî ñóùåñòâóåò è àäàïòèðîâàíà äëÿ
åäèíîé ñèñòåìû áàññåéíà, à ðûáîïðîäóêòèâíîñòü
ð. Êîëâà çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ëîêàëüíûõ ïîïóëÿ-
öèé ðûá åå ïðèòîêîâ è îçåðíûõ ñèñòåì. Äîìèíèðó-
þùåå ïîëîæåíèå â èõòèîôàóíèñòè÷åñêèõ êîìïëåê-
ñàõ íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ àêâàòîðèé áàññåéíà ð. Êîë-
âà çàíèìàþò âèäû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçíûì ñèñòåìà-
òè÷åñêèì ãðóïïàì – îêóíåâûå, êàðïîâûå è ëîñîñå-
îáðàçíûå. Îäíàêî â öåëîì ëèøü äâà âèäà ñåìåéñòâà
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ñèãîâûõ – ñèã-ïûæüÿí è ðÿïóøêà äî íåäàâíåãî âðå-
ìåíè îïðåäåëÿëè ïî ÷èñëåííîñòè «îáëèê» ñîîáùåñòâ
â ðóñëîâîé ÷àñòè íèæíåãî òå÷åíèÿ ð. Êîëâà. Íà äîëþ
ñèãîâûõ âèäîâ â ëåòíå-îñåííèå ïåðèîäû 1995-
1998 ãã. íà ðàçíûõ ñòàíöèÿõ ïðèõîäèëîñü îò 60 äî
90 % îáùåé ÷èñëåííîñòè ðûá. Â ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå â óñëîâèÿõ äîëãîâðåìåííîãî çàãðÿçíåíèÿ áàñ-
ñåéíà ð. Êîëâà íåôòåóãëåâîäîðîäàìè è ñîïóòñòâóþ-
ùèìè íåôòè ïîëëþòàíàòàìè ñòðóêòóðà ðûáíîãî íà-
ñåëåíèÿ ìàãèñòðàëüíîãî ðóñëà ðåêè ïðåòåðïåëà ñå-
ðüåçíûå èçìåíåíèÿ.

Ðåàêöèÿ ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé âîäíûõ áèîëîãè÷åñ-
êèõ ñîîáùåñòâ íà òåõíîãåííîå âîçäåéñòâèå èìååò êàê
îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè, òàê è îáùèå çàêîíî-
ìåðíîñòè. Ê ÷èñëó ïîñëåäíèõ äëÿ âîäíîé áèîòû
ìîæíî îòíåñòè ïåðâè÷íîå ñíèæåíèå ÷èñëà âèäîâ
æèâîòíûõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ðàçíûõ ýâîëþöèîííûõ
óðîâíÿõ è îêàçàâøèõñÿ â òðàíñôîðìèðîâàííûõ ýêî-
ñèñòåìàõ [4]. Ïðè÷åì, ïåðåñòðîéêà âîäíûõ ñîîá-
ùåñòâ ïðîèñõîäèò íà ó÷àñòêàõ âîäîåìîâ, ãäå êîðåí-
íûì îáðàçîì èçìåíèëèñü áèîòîïè÷åñêèå óñëîâèÿ.
Íàïðèìåð, ïðîèçîøëî çàèëèâàíèå ïåðåêàòîâ è ïëå-
ñîâ, à íàøè íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî íà ðàçíî-
îáðàçèå ãèäðîáèîíòîâ è èõ ñòðóêòóðó â áîëüøåé
ñòåïåíè âëèÿåò íå êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòíûõ âîä, à
ñîñòîÿíèå åñòåñòâåííûõ áèîòîïîâ.

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà
âîäíûå ýêîñèñòåìû ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì âè-
äîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ àáîðèãåííîãî ðûáíîãî íàñåëå-
íèÿ è â ïðèòîêàõ ð. Êîëâà. Ðûáíàÿ ÷àñòü ñîîáùå-
ñòâà, íàñåëÿþùåãî ìàëûå âîäîòîêè, «ìãíîâåííî»
îòðåàãèðîâàëà íà èõ èñêóññòâåííîå çàðåãóëèðîâà-
íèå. Â çàðåãóëèðîâàííûõ ðó÷üÿõ èñ÷åçëè òàêèå òè-
ïè÷íûå âèäû, êàê åâðîïåéñêèé õàðèóñ, ùóêà è ïëîò-
âà. Áëîêèðîâàíèå ñâîáîäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ çà îäèí
âåãåòàöèîííûé ñåçîí îáóñëîâèëî ïîëíîå îòñóòñòâèå
ðûáû íà ìàëûõ âîäîòîêàõ. Îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ðûá-
íîãî íàñåëåíèÿ â îçåðíûõ ñèñòåìàõ â óñëîâèÿõ ãåî-
ãðàôè÷åñêîé èçîëÿöèè è õðîíè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ,
ïîñòóïàþùåãî ñ èõ âîäîñáîðà, îêàçàëàñü â òðàíñ-
ôîðìèðîâàííîé ñðåäå. Ïîñëåäñòâèåì ýòîãî ñòàëè
îãðàíè÷åííîå âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå è íèçêàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü îñòàâøèõñÿ âèäîâ ðûá, âûæèâøèõ íà çà-
ãðÿçíåííûõ àêâàòîðèÿõ. Â òî æå âðåìÿ, â êîíò-
ðîëüíûõ âûáîðêàõ îòìå÷àåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü îñî-
áåé ñ àñèììåòðèåé áèëàòåðàëüíûõ ïðèçíàêîâ, à ó
õèùíîé ùóêè â 100 % ñëó÷àåâ ôèêñèðóþòñÿ íàðó-
øåíèÿ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð ãîëîâíîãî îòäå-
ëà [2]. Ìàòåðèàëû ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé, ïîëó÷åí-
íûõ íàìè â 1995-2005 ãã., è áîëåå ðàííèå ðàáîòû
Ë.Í. Ñîëîâêèíîé è Î.Ñ. Êó÷èíîé, îñóùåñòâëåííûå
â 1954-1956 ãã. [3], äàþò âîçìîæíîñòü îöåíèòü íà-
áëþäàåìûå èçìåíåíèÿ è îõàðàêòåðèçîâàòü íàïðàâ-
ëåííîñòü òåõíîãåííûõ ñóêöåññèé â ðàìêàõ ñîâðå-
ìåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, ñëîæèâøèõñÿ â
áàññåéíå ð. Êîëâà (òàáë. 1).

Â ñåðåäèíå ÕÕ â., êîãäà âîäîñáîðû ñåâåðíûõ ðåê,
â òîì ÷èñëå è Êîëâû, ñîõðàíÿëè ñâîþ ïåðâîçäàí-
íîñòü, à îñâîåíèå íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé åùå
òîëüêî íà÷èíàëîñü, â ñîñòàâ èõòèîôàóíû âõîäèëè
18 âèäîâ ðûá, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçëè÷íûì îòðÿ-
äàì è ñåìåéñòâàì (òàáë. 2). Äîìèíèðóþùèìè ïî

Таблица 1
Видовой состав рыб в уловах

на контрольном участке р. Колва (10-80 км от устья)

Примечание: прочерк – вид отсутствует.

Вид 1956 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.

Сиг + + + +
Чир + + + –
Ряпушка + + + +
Пелядь + + – –
Нельма + + – –
Хариус + + + +
Язь + + + +
Плотва + + + +
Окунь + + + +
Карась + + – –
Гольян + + + +
Ерш + + + +
Голец (усатый) + + – –
Подкаменщик + + + –
Налим + + + –
Щука + + + +
Минога – + – –
Колюшка девятииглая + + – –

Таблица 2
Видовой состав круглоротых и рыб

на загрязненном нефтеуглеводородами участке
нижней части магистрального русла р. Колва
(по материалам исследований 1956-2005 гг.)

* Видовой статус миноги требует уточнения.

÷èñëåííîñòè âèäàìè ÿâëÿëèñü ïðåäñòàâèòåëè ñåìåé-
ñòâà ñèãîâûõ – ñèã-ïûæüÿí è åâðîïåéñêàÿ ðÿïóø-
êà. Äî êîíöà XX â. ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ðûáíîãî íà-
ñåëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü. Â êîíòðîëüíûõ
óëîâàõ â íà÷àëüíûé ïîñòàâàðèéíûé ïåðèîä â 1995 ã.

Класс Круглоротые (Cephalaspidomorphi)
Сем. Миноговые (Petromyzontidae)

минога тихоокеанская (Lethenteron japonicum Martens)*
Класс Костные рыбы (Osteichthyes)

Сем. Сиговые (Corigonidae)
сиг-пыжьян (Coregonus lavaretus pidschian Gmelin)
ряпушка европейская (Coregonus albula L.)
нельма (Stenodus leucichthys Guldenstadt)
чир (Coregonus nasus Pall.)
пелядь (Coregonus peled Gmelin)

Сем. Хариусовые (Thymallidae)
хариус европейский (Thymallus thymallus L.)

Сем. Щуковые (Esocidae)
щука (Esox lucius L.)

Сем. Карповые (Cyprinidae)
язь (Leuciscus idus L.)
плотва (Rutilus rutilus L.)
гольян речной (Phoxinus phoxinus L.)

Сем. Балиторовые (Balitoridae)
голец усатый (Babatula barbatula L.)

Сем. Налимовые (Lotidae)
налим (Lota lota L.)

Сем. Колюшковые (Gasterosteidae)
колюшка девятииглая (Pugitius pungitius L.)

Сем. Окуневые (Percidae)
окунь (Perca fluviatilis L.)
ерш (Gymnocephalus cernuus L.)

Сем. Рогатковые (Cottidae)
подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio L.)
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çàðåãèñòðèðîâàíî òàêæå 18 [2, 8], à ñïóñòÿ ïÿòü ëåò,
â 2000 ã. – 12 âèäîâ ðûá (òàáë. 1). ×àñòè÷íî ýòè
èçìåíåíèÿ ìîæíî îòíåñòè ê ïðè÷èíàì ìåòîäè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà, ïîñêîëüêó ðàçíîîáðàçèå âèäîâ ðûá,
ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó êîíòðîëüíûõ óëîâîâ, âî ìíî-
ãîì çàâèñèò, ñ îäíîé ñòîðîíû, îò èñïîëüçóåìûõ îðó-
äèé ëîâà, ñ äðóãîé – ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå èìå-
åò åñòåñòâåííàÿ ÷èñëåííîñòü ðûá. Â ð. Êîëâà íåëüìà,
ïåëÿäü, ìèíîãà, êàðàñü è ãîëåö óñàòûé è â ïðåæíèå
ãîäû íå áûëè âèäàìè-äîìèíàíòàìè, ïîýòîìó îáùàÿ
îöåíêà èõòèîôàóíû äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ïî òè-
ïè÷íûì âèäàì, ñîñòàâëÿþùèì îñíîâó ðûáíîé ÷àñ-
òè ñîîáùåñòâà. Èñõîäÿ èç ýòèõ ïðåäïîñûëîê, â
2000 ã. êîëè÷åñòâî âèäîâ, ôîðìèðóþùèõ ÿäðî ðûá-
íîãî íàñåëåíèÿ â ð. Êîëâà, îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî
ñòàáèëüíûì. Â ð. Êîëâà íà ýòîò ïåðèîä îáèòàëî ÷å-
òûðå-øåñòü âèäîâ ëîñîñåîáðàçíûõ ðûá (õàðèóñ, ñèã,
ðÿïóøêà, ÷èð), à òàêæå ÷åòûðå-ïÿòü âèäîâ, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ïðîìûñëîâûì «÷àñòèêîâûì» (ïëîòâà,
îêóíü, ùóêà, ÿçü è íàëèì). Òåì íå ìåíåå, ïîñëå
1995 ã., êîãäà ïðîèçîøëè ìàñøòàáíûå àâàðèéíûå
âûáðîñû íåôòè íà âîäîñáîð Êîëâû, íàìåòèëàñü òåí-
äåíöèÿ èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû â óëîâàõ â
ìàãèñòðàëüíîì ðóñëå ð. Êîëâà. Ñíèæåíèå âèäîâîãî
ðàçíîîáðàçèÿ ðûá â êîíòðîëüíûõ óëîâàõ îòìå÷àåò-
ñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Â 2005 ã. â ñîñòàâå óëî-
âîâ íà êîíòðîëüíîì ó÷àñòêå ìàãèñòðàëüíîãî ðóñëà
ð. Êîëâà çàôèêñèðîâàíî ëèøü äåâÿòü âèäîâ ðûá
(òàáë. 1).

Íà îáîèõ êîíòðîëüíûõ ó÷àñòêàõ ìàãèñòðàëüíî-
ãî ðóñëà Êîëâû, ïîäâåðãøåãîñÿ íåôòÿíîìó çàãðÿç-
íåíèþ, äîëÿ â óëîâàõ ðÿïóøêè ñíèçèëàñü ñîîòâåò-

Рис. 1. Состав (%) и структура рыбного населения на первом (А) и втором (Б) контрольных участках р. Колва в поставарийный
период.

ñòâåííî ñ 85 äî 0.7 è 63.8 äî 7.5 %. Íåëüìà â 2005 ã.
â óëîâàõ íå îòìå÷åíà, à îòíîñèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü
íåïîëîâîçðåëûõ ñèãîâ íà âòîðîì êîíòðîëüíîì ó÷à-
ñòêå ñíèçèëàñü ñ 12.1 % â 1997 ã. äî 5.0 % â 2005 ã.,
â òî âðåìÿ êàê íà ïåðâîì êîíòðîëüíîì ó÷àñòêå ìî-
ëîäü ñèãà íå îòìå÷åíà âîâñå. Íà ôîíå ñíèæåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëüñòâà â óëîâàõ ñèãîâûõ ðûá ðåçêî âû-
ðîñëà äîëÿ åðøà â óëîâàõ íà îáîèõ êîíòðîëüíûõ
ó÷àñòêàõ ñîîòâåòñòâåííî ñ 6.3 äî 84.7 è 1.7 äî
47.5 %. Çàìåòíîå ìåñòî â ñòðóêòóðå óëîâîâ ñòàë çà-
íèìàòü ÿçü (äî 11.7 %). Â 2005 ã. îòìå÷àåòñÿ óâåëè-
÷åíèå îòíîñèòåëüíîé ÷èñëåííîñòè ãîëüÿíà è îêóíÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ðàíåå äîìèíèðóþùèå ïî ÷èñëåííî-
ñòè ñèãîâûå ðûáû (ñèã è æèëàÿ ôîðìà ðÿïóøêè) ê
2005 ã. ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå óñòóïèëè ïðåäñòà-
âèòåëÿì ñåìåéñòâà îêóíåâûõ (åðø è îêóíü) è êàð-
ïîâûõ (ÿçü è ãîëüÿí) (ðèñ. 1). Èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è
ñòðóêòóðû ðûáíîãî íàñåëåíèÿ íà çàãðÿçíåííîì ó÷à-
ñòêå ð. Êîëâà è ñìåíà âèäîâ äîìèíàíòîâ â ñòîðîíó
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ðàâíèííîãî áîðåàëüíîãî èõòèî-
êîìïëåêñà îòðàæàþò îáùóþ ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòà-
íîâêó â ðàéîíå äîáû÷è è òðàíñïîðòèðîâêè íåôòåóã-
ëåâîäîðîäîâ. Çàãðÿçíåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ è àêâà-
òîðèé â òîì ÷èñëå èíèöèèðîâàëî ïðîöåññû ýâòðî-
ôèêàöèè àêâàòîðèé. Ïðîâåäåííûå â 2001 è 2007 ã.
èññëåäîâàíèÿ äåìîíñòðèðóþò ðåçêîå óñêîðåíèå ñóê-
öåññèé ýêîñèñòåì ðó÷üåâ è íèæíåãî òå÷åíèÿ ð. Êîë-
âà – âîäîòîêîâ, ïîäâåðãøèõñÿ íåôòÿíîìó çàãðÿçíå-
íèþ [7]. Â íèæíåì òå÷åíèè ð. Êîëâà çàìåòíî óñè-
ëèëñÿ òðîôè÷åñêèé ïîòîê ïî íàïðàâëåíèþ: ìèíå-
ðàëèçàöèÿ, îðãàíè÷åñêîå âåùåñòâî, ïëàíêòîí (ïðè-
÷åì, âåðîÿòíî, âñå åãî ôîðìû: áàêòåðèî-, ôèòî- è
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Рис. 2. Состав (%) и структура ихтиофауны оз. Веякоты в 1980 (А) и 2003 (Б) гг.

çîî-), ðûáû. Ïëîòíîñòü õèùíèêîâ,
ïðåäñòàâëÿþùèõ âåðõíèå çâåíüÿ òðî-
ôè÷åñêîé ñòðóêòóðû, âîçðàñòàåò çà-
êîíîìåðíî ïîçæå. Â ýòèõ óñëîâèÿõ
ïðåèìóùåñòâî ïîëó÷èëè âèäû ðûá,
ìåíåå òðåáîâàòåëüíûå ê êà÷åñòâó âî-
äû è äîííûõ ñóáñòðàòîâ (åðø è ÿçü).
Ýòî çàêîíîìåðíî, ïîñêîëüêó èõ òîê-
ñèêîðåçèñòåíòíîñòü è ýêîëîãè÷åñêàÿ
ïëàñòè÷íîñòü ïðèçíàííî âûøå, íå-
æåëè ó âèäîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ãðóï-
ïó ëîñîñåîáðàçíûõ ðûá.

Òðàíñôîðìàöèè ñðåäîâûõ ôàêòî-
ðîâ è ïîñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ ñòðóê-
òóðû ðûáíîé ÷àñòè ñîîáùåñòâà çà-
òðîíóëè íå òîëüêî íèæíþþ ÷àñòü ìà-
ãèñòðàëüíîãî ðóñëà ð. Êîëâà, íî è åå
ïðèäàòî÷íûå ñèñòåìû. Ïðîâåäåííûå
èññëåäîâàíèÿ îçåðíîé ñèñòåìû Âåÿ-
êîòû, âõîäÿùåé â åäèíóþ ãèäðîãðà-
ôè÷åñêóþ ñèñòåìó áàññåéíà ð. Êîë-
âà, ïîêàçàëè, ÷òî â ïîñëåäíèå äåñÿ-
òèëåòèÿ â ýòîì áîëüøîì ïðèäàòî÷-
íîì âîäîåìå, ãäå ðûáû ñîâåðøàþò
ñâîáîäíûå ìèãðàöèè îç. Âåÿêîòû–
ð. Êîëâà, îòíîñèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü
ñèãîâûõ ðûá â óëîâàõ ðåçêî ñîêðà-
òèëàñü. Àíàëèç ñòðóêòóðû è ñîñòàâà
èõòèîôàóíû íà îñíîâàíèè ìàòåðèà-
ëà 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ïîçâîëÿåò îòíåñòè
îç. Âåÿêîòû ê ïîäòèïó ïåëÿæüå-ñèãîâûõ îçåð (ðèñ. 2)
[5]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ ñèãîâûõ ðûá â óëîâàõ
èç îç. Âåÿêîòû íåçíà÷èòåëüíà è íå ïðåâûøàåò 12 %,
÷òî çàìåòíî íèæå ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðíûõ äëÿ
äàííîãî òèïà îçåð. Â òî æå âðåìÿ â êîíòðîëüíûõ
óëîâàõ èç îç. Âåÿêîòû çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà îòíî-
ñèòåëüíàÿ ÷èñëåííîñòü îêóíÿ è ïëîòâû, êîòîðûå
èìåþò ìåíüøóþ ïîòðåáèòåëüñêóþ çíà÷èìîñòü. Âû-
ÿâëåííûå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ðûáíîãî íàñåëåíèÿ
â êðóïíûõ îçåðíî-ðå÷íûõ ñèñòåìàõ, ïî íàøèì íà-
áëþäåíèÿì, âî ìíîãîì îáóñëîâëåíû àêòèâíûì ðû-
áîëîâñòâîì íà ýòèõ àêâàòîðèÿõ.

Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî ñóêöåññèè ðûáíîé
÷àñòè ñîîáùåñòâà çàòðàãèâàþò íå òîëüêî ëîêàëüíûå
àêâàòîðèè, íî õàðàêòåðíû äëÿ âñåãî áàññåéíà ð. Êîë-
âà â öåëîì è âûçâàíû êîìïëåêñíûì àíòðîïîãåííûì
âîçäåéñòâèåì, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñòî-
ðîíîé îñâîåíèÿ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé. Åñëè ðàññìàò-
ðèâàòü ïðîáëåìó øèðå, òî ñõîäíûå ïðîöåññû ïðî-
èñõîäÿò íà âñåé òåððèòîðèè, ãäå îñâàèâàþòñÿ ïðè-
ðîäíûå ðåñóðñû, è Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðå â òîì
÷èñëå [6]. Ñíèæåíèå â óëîâàõ äîëè êîììåð÷åñêè
âàæíûõ âèäîâ (ñèã, ïåëÿäü, ÷èð, õàðèóñ) ïðîñëå-
æèâàåòñÿ íà âñåõ èññëåäîâàííûõ íàìè àêâàòîðèÿõ,
ïðèëåãàþùèõ ê îñâàèâàåìûì íåôòÿíûì ìåñòîðîæ-
äåíèÿì, è âûçâàíî êàê çàãðÿçíåíèåì ñðåäû îáèòà-
íèÿ ðûá, òàê è âûñîêèì óðîâíåì åå íåëåãèòèìíîãî
ïðîìûñëà.

Äîëãîâðåìåííîå ïîñòóïëåíèå â àêâàòîðèþ Êîë-
âû ñ åå âîäîñáîðà ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ ïðèâåëî íå òîëüêî ê ìåõàíè÷åñêèì èçìåíå-
íèÿì äîííûõ ñóáñòðàòîâ (çàèëèâàíèþ) ëîêàëüíûõ

áèîòîïîâ, ñëóæèâøèõ ðàíåå ìåñòàìè äëÿ íàãóëà
ìîëîäè ñèãîâûõ ðûá. Ïî êðàéíå ìåðå, ó÷àñòîê íèæ-
íåãî è ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Êîëâà îêàçàëñÿ â çîíå
óñêîðåííîé ýâòðîôèêàöèè àêâàòîðèè, ãäå îòìå÷à-
þòñÿ óñòîé÷èâûå íàðóøåíèÿ åñòåñòâåííîé ñòðóêòó-
ðû è ñîñòàâà ðûáíîãî íàñåëåíèÿ. Ñêîðîñòü òåõíî-
ãåííûõ ñóêöåññèé ìíîãîêðàòíî âîçðîñëà. Çà 10-ëåò-
íèé ïåðèîä ïîñëå àâàðèè íà íåôòåïðîâîäàõ ê 2005 ã.
«îáëèê» ðûáíîé ÷àñòè ñîîáùåñòâà â ð. Êîëâà îïðå-
äåëÿþò óæå íå ñèãîâûå ðûáû, ñîñòàâëÿâøèå ðàíåå
äî 90 % îáùåé ÷èñëåííîñòè íà êîíòðîëüíûõ ó÷àñò-
êàõ, à ïðåäñòàâèòåëè ðàâíèííîãî áîðåàëüíîãî ôàó-
íèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, òàêèå êàê åðø, ÿçü è
îêóíü. Â òåõíîãåííûõ èçìåíåííûõ óñëîâèÿõ ïðè-
ðîäíîé ñðåäû ïðåèìóùåñòâî ïîëó÷èëè âèäû ðûá,
ìåíåå òðåáîâàòåëüíûå ê êà÷åñòâó âîäû è äîííûõ
ñóáñòðàòîâ (åðø è ÿçü), ÷üÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ïëàñòè÷-
íîñòü ñ÷èòàåòñÿ âûøå, íåæåëè âèäîâ, ïðåäñòàâëÿ-
þùèõ ãðóïïó ëîñîñåîáðàçíûõ ðûá. Íàáëþäàåìûå
ñòðóêòóðíûå ïåðåñòðîéêè áèîëîãè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ
íà «èíäóñòðèàëüíûõ» àêâàòîðèÿõ â ñîâîêóïíîñòè ñ
ôàêòîðàìè ïðîäîëæàþùåãîñÿ õðîíè÷åñêîãî çàãðÿç-
íåíèÿ èìåþò, î÷åâèäíî, íå òîëüêî äîëãîâðåìåííûé,
íî è íåîáðàòèìûé õàðàêòåð.

Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàáû îñâîåíèÿ ñåâåðíûõ òåððè-
òîðèé è äîáû÷è íåôòåóãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, ñòðóê-
òóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðûáíîãî íàñå-
ëåíèÿ, âèäèìî, ïðåòåðïåâàåò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ
íå òîëüêî íà ëîêàëüíûõ îçåðíî-ðå÷íûõ ñèñòåìàõ,
íî è â ðåãèîíå, îõâàòûâàþùåì áàññåéí ð. Ïå÷îðà è
âîäîåìû Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû â öåëîì. Óñè-
ëåíèå òåõíîãåííîãî è àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ íà
åâðîïåéñêîì Ñåâåðå íà ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû ïðè
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ñîâðåìåííîì óðîâíå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íå ïîçâî-
ëÿþò äåëàòü áëàãîïðèÿòíûå ïðîãíîçû â ÷àñòè ñî-
õðàíåíèÿ âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ãåíîôîíäà ëîñîñåîá-
ðàçíûõ ðûá, êîòîðûé ðåàëèçîâàëñÿ â ðàíåå óñòîé-
÷èâîì ñóùåñòâîâàíèè øèðîêîãî ñïåêòðà ýêîëîãè-
÷åñêèõ ôîðì.

Àâòîð âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ê.á.í. Þ.Ï. Øó-
áèíó, íà÷àëüíèêó îòäåëà àêâàêóëüòóðû è ðûáîëîâ-
ñòâà Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè; Ì.Ä. Òóìàíîâó, ìëàä-
øåìó íàó÷íîìó ñîòðóäíèêó îòäåëà ýêîëîãèè æèâîò-
íûõ Èíñòèòóòà áèîëîãèè; À.È. Ïàðõà÷åâó, Â.Ø.
Êàìàëîâó è À.À. Êðåòîâó, âåäóùèì èíæåíåðàì, â
ðàçíîå âðåìÿ ïðèíèìàâøèì ó÷àñòèå â îñóùåñòâëå-
íèè ðàçëè÷íûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
â Óñèíñêîì ðàéîíå. Àâòîð áåçìåðíî ïðèçíàòåëåí
Ì.È. ×åðåçîâîé, âåäóùåìó èíæåíåðó, ïîñòîÿííî
îêàçûâàþùåé íåîöåíèìóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâêå
îò÷åòîâ è ïóáëèêàöèé, â òîì ÷èñëå è ïðåäñòàâëåí-
íîé ñòàòüè.
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Исследова-
ния сообществ

донных беспозвоночных проведены в
бассейне р. Колва, притоке второго
порядка р. Печора, на водосборе ко-
торой расположен участок магист-
рального  нефтепровода. Осенью
1994 г. в результате аварии на нефте-
проводе «Возей–Головные сооруже-
ния» нефтесодержащая жидкость, вы-
текшая в непосредственной близости
от береговых склонов, привела к силь-
ному загрязнению малых левых при-
токов р. Колва. В целях предотвраще-
ния попадания поллютантов в русло
реки и далее в реки Уса и Печора на
загрязненных притоках осуществлял-
ся комплекс инженерно-экологических
мероприятий. Важное место в локали-
зации нефтяного загрязнения занима-
ло строительство гидрозатворов – со-
оружений для улавливания нефти и
нефтепродуктов из сточных вод, пред-
ставляющих собой горизонтальные
отстойники, в которых нефть и вода

разделяются вследствие разности их
плотностей [3]. Для удаления нефти из
ручьев применяли также различные
методы очистки. При зарегулировании
водотоков изменяются условия фор-
мирования водной биоты, а под влия-
нием загрязнений происходит измене-
ние структуры донных биоценозов ма-
лых водотоков. Бентосные организмы
играют огромную роль в самоочище-
нии водоемов, являясь индикаторами
их состояния. Цель проведенной ра-
боты состояла в изучении многолет-
них изменений структуры зообентоса
притоков р. Колва, оценки его совре-
менного состояния, определения вли-
яния гидротехнических сооружений на
формирование зообентоса.

Были исследованы левые притоки
р. Колва: Пальник-шор, Малый и Боль-
шой Кенью, Хатаяха, Воргаель, Безы-
мянный, Безымянный-3, попавшие в
зону аварийного разлива нефти, а так-
же четыре чистых правобережных
притока Колвы, являющихся фоновы-

ми. Материалом для данной работы
послужили 135 проб зообентоса, ото-
бранных на ручьях и малых реках неф-
тезагрязненной территории в летне-
осенний периоды 1995-1998, 2001 и
2005 гг. Для сравнения использовали
данные литературы о зообентосе ру-
чьев, полученные в 1955 г. до разви-
тия в регионе нефтедобывающей про-
мышленности [4]. Пробы отбирали
гидробиологическим скребком с дли-
ной лезвия 30 см и размером ячеи кап-
ронового сита 0.23 мм, фиксировали
4 %-ным раствором формальдегида и
обрабатывали по общепринятой мето-
дике [8].

В устье руч. Пальник-шор в 1955 г.
обитало донное население, состоя-
щее из девяти таксономических групп,
среди которых доминировали ветви-
стоусые раки; обычны были поденки
и ручейники [4]. В 1995 г. после ава-
рии пробы отбирали в мае и июле в
загрязненной нефтью части ручья.
Весной все берега руч. Пальник-шор

mailto:loskutova@ib.komisc.ru
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были покрыты толстым слоем нефти.
Устье водотока было огорожено тре-
мя рядами боновых ограждений, кото-
рые удерживали большое количество
нефти. Ниже бонов вдоль левого бе-
рега р. Колва тянулась сплошная неф-
тяная пленка. В русле ручья велись
работы по уборке нефти. В мае в со-
ставе были установлены лишь две
группы гидробионтов – хирономиды и
веслоногие рачки, причем первые со-
ставили более 90 % как по численно-
сти, так и биомассе. В июле на поверх-
ности воды в ручье до бонов наблю-
далась нефтяная пленка, на берегах
все еще встречались участки с неф-
тью. В пробах, отобранных перед бо-
новыми заграждениями, среди илис-
того грунта встречались конгломера-
ты нефти диаметром до 10 см. Летом
в устье ручья развилось бедное сооб-
щество, состоящее из четырех таксо-
нов. К хирономидам и копеподам до-
бавились круглые черви – олигохеты
и нематоды. Более половины числен-
ности бентоса составили олигохеты,
по биомассе кроме них в состав до-
минантов входили личинки хирономид
(табл. 1). В 1996 г. количество групп
гидробионтов увеличилось до пяти за
счет личинок двукрылых. Причем, рач-
ки, нематоды и личинки насекомых со-
ставили менее 1 % общей биомассы
бентоса. Доля олигохет значительно
увеличилась по сравнению с преды-
дущим годом и была чуть ниже доли
хирономид (табл. 1). В 1997 г. донная
фауна стала еще более разнообраз-
ной, в ее составе появились личинки
других амфибиотических насекомых,
помимо хирономид – поденок, весня-
нок и мошек. Доминирующими группа-
ми по количественным показателям
были по-прежнему хирономиды и оли-
гохеты. Численность и биомасса бен-
тоса с 1995 г. последовательно увели-
чивались, численность организмов в
сентябре 1997 г. была очень высокой –
59.2 тыс. экз./м2. Следует отметить, что
количественные характеристики бен-
тоса на загрязненных участках ручьев
с песчаным грунтом в послеаварий-
ный период были в 500-1000 раз ниже
фоновых. Каменистые грунты ручьев
хорошо аэрируются и заселяются ус-
пешней. На таких участках к 1998 г. об-
наруживалось до восьми групп беспо-
звоночных, показатели численности и
биомассы были только в 3-10 раз ниже
фоновых.

Донная фауна песчано-илистых
грунтов устьевых участков других при-
токов реки, поймы которых попали в
зону аварийного разлива нефтесодер-
жащей жидкости, в 1995 г. состояла из
пяти-восьми групп гидробионтов, тог-
да как в устьях чистых ручьев, иссле-

Таблица 1
Изменение показателей бентоса  руч. Пальник-шор

в годы после аварии 1994 г.

Показатель 1995 г. 1996 г. 1997 г. 2005 г.

Количество групп 2 5 7 9
Средняя
численность,
тыс. экз./м2

1.2 12.8 59.2 7.9

Средняя биомасса,
г/м2

0.3   1.7   5.8 5.9

Доля доминирующей
группы, %

по численности 96.0
(Chironomidae) 

48.0
(Chironomidae)

47.0
(Oligochaeta)

66.0
(Chironomidae)

32.0
(Oligochaeta)

36.0
(Ephemeroptera)

32.8
(Oligochaeta)

по биомассе 97.0
(Chironomidae) 

57.0
Chironomidae, 

43.0
(Oligochaeta) 

40.0
(Chironomidae)

42.4
(Ephemeroptera) 

дованных нами, установлено 12 групп
бентосных организмов. В загрязнен-
ных притоках кроме хирономид и оли-
гохет можно отметить наличие ракуш-
ковых и веслоногих рачков. Ветвисто-
усые ракообразные (Cladocera) не ус-
тановлены ни в одном из загрязнен-
ных ручьев, так как они являются наи-
более уязвимыми к нефтяному загряз-
нению и обильны только в незагряз-
ненных или слабо загрязненных био-
топах [6]. В составе донных сообществ
устьев загрязненных ручьев и приле-
гающих участках основного русла в
1995 г. лидирующая роль принадлежа-
ла олигохетам, относительная числен-
ность которых в отдельных пробах
достигала 40-80 %, что соответствует
трем классам качества вод по ГОСТ:
умеренно загрязненные, загрязненные
и грязные [2]. Веслоногие ракообраз-
ные (Copepoda) являются наиболее
устойчивым компонентом донных био-
ценозов при загрязнении [6]. Среди
мощных отложений нефти на донных
грунтах установлены Eucyclops serrula-
tus и Paracyclops fimbriatus, а также
копеподитные стадии циклопов. Био-
массу бентоса большинства притоков
определили хирономиды, составив-
шие от 68 до 94.5 %, лишь в устье руч.
Безымянный более половины биомас-
сы составили олигохеты.

По данным 2003 г., в воде малых
водотоков, находящихся в зоне влия-
ния нефтедобывающих компаний, со-
держание нефтепродуктов варьирова-
ло в пределах 0.02-1.03 мг/л (на фо-
новых участках – 0.04-0.10 мг/л), в дон-
ных отложениях – от 0.02 до 1.72 г/кг
(на фоновых участках – от 0.04 до 0.15
г/кг сухой массы) [1]. По сравнению с
условно фоновыми участками уровень
загрязнения нефтяными компонента-
ми на участках нефтедобычи был за-
метно выше: в воде – в 1.8-2.9, в дон-

ных отложениях – в 4.4-5.3 раза [2].
Максимальное превышение фоновой
концентрации нефтепродуктов в дон-
ных отложениях (в 86 раз) обнаруже-
но в верхнем течении руч. Пальник-
шор [1]. Таким образом, экосистемы
ручьев в настоящее время находятся
под воздействием уже не аварийного,
а хронического нефтяного загрязне-
ния. В 2005 г. в состав зообентоса руч.
Пальник-шор входило девять групп
гидробионтов, средняя численность
составила 7.9 тыс. экз./м2, средняя
биомасса – 5.9 г/м2 при доминирова-
ли личинок поденок, олигохет и хиро-
номид. К 2005 г. численность и био-
масса зообентоса всех других обсле-
дованных ручьев по сравнению с дан-
ными в послеаварийный период суще-
ственно увеличилась (рис. 1).

Процессы восстановления бентос-
ного населения в послеаварийный
период были различны на малых во-
дотоках, испытавших как воздействие
нефти, так и разные способы очистки.
С береговых склонов нефть счища-
лась разными способами: водоструй-
ными установками с использованием
в дальнейшем скиммеров для извле-
чения ее с водной поверхности, на
отдельных же участках ручьев практи-
ковалась уборка нефти и сильно за-
грязненных грунтов вручную. Как по-
казали исследования, темпы восста-
новления бентосных сообществ в пер-
вые три года после завершения очист-
ных мероприятий подчеркивают пре-
имущества ручного способа уборки не-
фти (табл. 2). На таких участках пока-
затели численности и биомассы бен-
тоса были соизмеримы с фоновыми,
тенденции к ухудшению их на протя-
жении 1995-1998 гг. не обнаружено,
хотя таксономическое разнообразие
зообентоса было несколько ниже фо-
нового.
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В июле-августе 2001 г. были про-
ведены работы по выявлению эффек-
тивности функционирования гидрозат-
воров и условий формирования био-
ты при зарегулировании водотоков.
Наряду с отбором гидробиологических
проб в ручьях Воргаель и Безымян-
ный-3 проводили замеры основных
физических и химических свойств
воды. Кроме того, качество воды в ру-
чьях оценивалось на основании мно-
голетних и межсезонных данных о кон-
центрациях загрязняющих веществ в
устьях водотоков (ниже гидрозатво-
ров), предоставленных АО «Коми-
нефть».

Как показал анализ гидрохимичес-
ких данных, развитие гидробионтов в
ручьях Воргаель и Безымянный-3 про-
исходит в благоприятных по кислород-
ному насыщению и кислотности воды
условиях. По значениям pH воды ру-
чьев относятся к слабокислым и ней-
тральным, по минерализации – к низ-
ко- или высокоминерализованным.
Наличие и функционирование гидро-

Рис. 1. Численность, тыс. экз./м2 (А) и
биомасса, г/м2 (Б) зообентоса устьевых уча-
стков ручьев в 1995 (а) и 2005 (б) гг.

Таблица 2
Количественные показатели развития бентоса руч. Безымянный

после разных способов очистки (сентябрь 1998 г.)

Показатель Ненарушенный
участок ручья

Ручная уборка
нефти

Очистка с использованием
технических средств

Количество 
систематических групп 8 6 2
Средняя численность,
тыс. экз./м2 120.10 25.52 0.18
Средняя биомасса, г/м2 14.80 13.05 0.02
Доминирующие группы

по численности Ephemeroptera
Chironomidae

Ephemeroptera
Chironomidae

Chironomidae

по биомассе Ephemeroptera
Plecoptera

Ephemeroptera
Trichoptera

Chironomidae

затворов на ручьях оказывает вли-
яние на качество воды в водотоках
по показателю концентрации взве-
шенных веществ, связанной в зна-
чительной степени также с харак-
тером донных субстратов. По дан-
ным АО «Коминефть» за 1997-
2001 гг., воды руч. Воргаель на при-
устьевом участке являлись более
загрязненными по сравнению с во-
дами руч. Безымянный-3 по содер-
жанию взвешенных веществ, хло-
ридов, легкоокисляющихся органи-
ческих веществ, ионов меди и
свинца. Повышенное содержание
металлов является характерным
для поверхностных вод описывае-
мого региона, и их высокие концен-
трации в обследованных ручьях
могли быть связаны с особенно-
стями геохимических процессов
формирования состава воды [7].
Однако, динамика содержания в
водах ручьев металлов отвечала

тенденции последовательного умень-
шения по годам (железа и меди – в руч.
Воргаель; меди – в руч. Безымянный-
3 в 1997-2001 гг.), что, на наш взгляд,
связано с проведением очистных ме-
роприятий на водотоках и функциони-
рованием гидрозатворов. Динамика
концентрации взвешенных веществ и
нефтепродуктов как в руч. Воргаель,
так и в руч. Безымянный-3 в пунктах,
расположенных ниже гидрозатворов,
носила сезонный характер. Присут-
ствие данных веществ в водах ручьев
в наибольших концентрациях приходи-
лось на конец весны – начало лета и
было обусловлено их смывом с водо-
сборной площади в эти периоды [7].

Пробы бентоса на руч. Воргаель
были отобраны на расстоянии 200 м
выше гидрозатвора (фоновый участок)
и 300 м ниже данного гидрозатвора на
одном и том же элементе русла (пе-
рекате) и типе грунтов. На фоновом
участке обитали представители всех
16 установленных в данном водотоке
групп беспозвоночных, ниже гидрозат-
вора – лишь восемь. Во всех пробах

по численности преобладали веслоно-
гие ракообразные, составляя более
70 % всего количества донных орга-
низмов. Эта же группа доминировала
и по биомассе на участке ручья выше
гидрозатвора. Ниже гидрозатвора
большую роль в донном населении
играли также хирономиды, доминируя
здесь по биомассе (51.7 %). Показа-
тели количественного развития бенто-
са на участке ниже гидрозатвора зна-
чительно превышали аналогичные по-
казатели выше расположенного участ-
ка: численность – в пять раз, биомас-
са – более чем в 10 раз за счет массо-
вого развития копепод, хирономид и
малощетинковых червей (рис. 2). До-
минирование веслоногих рачков в бен-
тосе обусловлено тем, что ручей Вор-
гаель берет свое начало из озера, где
в массе развиваются низшие ракооб-
разные, которые затем сносятся вниз
по течению водотока.

Пробы зообентоса отбирали в ле-
вом (менее загрязненном) и правом
рукавах руч. Безымянный-3 выше и
ниже гидрозатворов. Левый рукав ру-
чья характеризовался в 2001 г. на уча-
стке выше гидрозатвора разнообраз-
ным бентосом. Здесь встречено 12
групп гидробионтов, причем хорошо
представлена такая группа амфибио-
тических насекомых, как веснянки,
большая часть видов которой обита-
ет лишь в чистых проточных водах на
стабильных грунтах. Наряду с домини-
рующими по численности хирономи-
дами, веснянки и поденки составляли
основу донных биоценозов на этом
участке русла. В нижнем бьефе гид-
розатвора присутствовали лишь четы-
ре группы организмов, причем мало-
щетинковые черви составляли 26.3 %
численности и 14.8 % биомассы. Не-
смотря на резкое обеднение состава
бентоса по группам, количественные
показатели развития его в нижнем бье-
фе гидрозатвора (9.3 тыс. экз./м2 и 1.7
г/м2) были выше, чем на фоновом уча-
стке (7.9 тыс. экз./м2 и 1.6 г/м2 ) за счет
массового развития олигохет (рис. 3).
Правый рукав ручья был более бедным
по развитию бентоса, здесь обнаруже-
но лишь восемь групп организмов.
Выше гидрозатвора по численности
доминировали хирономиды (69.6 %),
по биомассе – хирономиды и поден-
ки. В нижнем бьефе гидрозатвора ус-
тановлено всего три группы – олигохе-
ты, копеподы и хирономиды. Однако,
численность (0.6 тыс. экз./м2) и биомас-
са (1.3 г/м2) бентоса здесь, как и на
левом рукаве ручья, также были выше,
чем на участке с естественным режи-
мом (соответственно 0.2 тыс. экз./м2 и
0.4 г/м2). В пробах, отобранных ниже
слияния двух рукавов ручья, донное
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Рис. 3. Количество групп (а), численность, тыс. экз./м2 (б) и биомасса, г/м2 (в) бен-
тоса в левом рукаве руч. Безымянный-3 выше (I) и ниже (II) гидрозатвора и устье
ручья (III).

Рис. 2. Численность, тыс. экз./м2 (А) и биомасса, г/м2 (Б) бен-
тоса ручьев бассейна р. Колва выше (а) и ниже (б) гидрозатво-
ров.

население также бедно –
четыре группы при домини-
ровании по численности
олигохет (62.5 % всего коли-
чества организмов). По био-
массе эта группа составила
45.7 %, занимая второе ме-
сто после хирономид. Не-
смотря на обеднение соста-
ва бентоса, численность и
биомасса ниже гидрозатво-
ров увеличивались.

Исследованные ручьи
существенно различались
по количественным характе-
ристикам. Численность
организмов на фоновом
участке руч. Воргаель (19.6
тыс. экз./м2) была значи-
тельно выше аналогичного
показателя руч. Безымян-
ный-3 (7.9 тыс. экз./м2) за
счет развития веслоногих
ракообразных, но биомасса
бентоса была выше в по-
следнем (1.7 г/м2 против 0.4
г/м2). По данным 2005 г.,
правый рукав руч. Безымян-
ный-3 все еще отличался
более бедным составом
донной фауны, чем менее загрязнен-
ный левый рукав. В правом рукаве
среди частиц донных субстратов на-
ходились комочки нефти, на поверх-
ности воды наблюдалась нефтяная
пленка. Бентос этого водотока состо-
ял из восьми групп гидробионтов при
доминировании хирономид и олигохет.
В более чистом рукаве ручья в состав
донного населения входили водяные
клещи, поденки, веснянки (всего де-
вять групп), доминировали хирономи-
ды. Численность и биомасса бентоса
были здесь выше, чем в загрязненном
рукаве ручья.

Таким образом, говорить о восста-
новлении естественных условий оби-
тания гидробионтов в ручьях прежде-
временно. Притоки р. Колва в настоя-
щее время продолжают испытывать
хроническое нефтяное загрязнение. В
донных биоценозах доминируют хиро-
номиды и олигохеты, крайне слабо
представлены личинки других амфи-
биотических насекомых, чувствитель-
ных к загрязнению – поденок, весня-
нок, ручейников. Ниже многочислен-
ных гидрозатворов в притоках Колвы
наблюдается изменение структуры
донных биоценозов: количество сис-
тематических групп гидробионтов со-
кращается, а численность и биомас-
са бентоса в целом увеличиваются.
Исчезновение или сокращение чис-
ленности ниже гидрозатворов таких
групп бентоса, как ручейники, веснян-
ки, поденки, являющихся важным ком-

понентом питания бентосоядных рыб,
приводит к ухудшению кормовых ре-
сурсов данных ручьев.
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Òèìàíñêèé êðÿæ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ñãëàæåííóþ âîçâûøåí-
íîñòü, ïðîòÿíóâøóþñÿ ïî òåððè-

òîðèè Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîé ðàâíèíû áîëåå ÷åì íà
1000 êì – îò ×åøñêîé ãóáû Áàðåíöåâà ìîðÿ äî èñ-
òîêîâ ð. Âû÷åãäà. Ñåâåðíàÿ ÷àñòü Òèìàíà, ðàñïîëî-
æåííàÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñî-
ñòîèò èç ãðÿä ñ âûñîòàìè äî 400-450 ì (Êîñüìèí-
ñêèé, Òèìàíñêèé, ×àéöèíñêèé êàìåíü); ñðåäíÿÿ –
íàèáîëåå âûñîêàÿ (×åòëàññêèé êàìåíü ñ âûñøåé
òî÷êîé Òèìàíà – 463 ì) è þæíàÿ – ñàìàÿ íèçêàÿ
÷àñòü, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ðÿä ïàðì ñ âûñîòàìè
äî 300-320 ì (Î÷ïàðìà, Æåæèìïàðìà, Íåìñêàÿ âîç-
âûøåííîñòü), ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè [6]. Ðàñòèòåëüíîñòü ñåâåðíîé ÷àñòè Òè-
ìàíñêîãî êðÿæà òóíäðîâàÿ è ëåñîòóíäðîâàÿ; äëÿ
ñðåäíåé ÷àñòè õàðàêòåðíû åëîâûå ëåñà ñ ïðèìåñüþ
ëèñòâåííèöû; þæíûé Òèìàí ïîêðûò ñîñíîâûìè è
åëîâûìè ëåñàìè ñî çíà÷èòåëüíîé ïðèìåñüþ ñèáèð-
ñêèõ ôîðì – ëèñòâåííèöû, êåäðà è ïèõòû [7].

 Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà íàèáîëåå
âîçâûøåííîé ñðåäíåé ÷àñòè Òèìàíñêîãî Êðÿæà (áàñ-
ñåéí ð. Ïèæìà), õàðàêòåðèçóþùåéñÿ ïðèçíàêàìè
âûñîòíîé ïîÿñíîñòè ðàñòèòåëüíîñòè (íà âûñîòàõ
áîëåå 400 ì í.ó.ì. çäåñü ðàçâèòû åëîâî-áåðåçîâûå
ðåäêîëåñüÿ ñ ïðèìåñüþ ëèñòâåííèöû). Ãîñïîäñòâó-
þùåé ëåñîîáðàçóþùåé ïîðîäîé ëåñîâ Ñðåäíåãî Òè-
ìàíà ÿâëÿåòñÿ åëü ñèáèðñêàÿ (Picea obovata). Íà
äðåíèðîâàííûõ ó÷àñòêàõ âîäîðàçäåëîâ ïðåîáëàäà-
þò åëüíèêè çåëåíîìîøíûå, â êîòîðûõ ðàñïðîñòðà-
íåíà òàêæå áåðåçà ïóøèñòàÿ (Betula pubescens), à
íà çàáîëî÷åííûõ ìåæäóðå÷üÿõ – åëüíèêè ñ ïðèìå-
ñüþ ñîñíû îáûêíîâåííîé (Pinus silvestris), îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê äîëãîìîøíûì è ñôàãíîâûì òèïàì ëåñà.
Áîðîâûå òåððàñû è ôëþâèîãëÿöèàëüíûå ðàâíèíû
çàíÿòû ñîñíÿêàìè ëèøàéíèêîâûìè è çåëåíîìîø-
íûìè. Îñîáåííîñòüþ ëåñîâ ÿâëÿåòñÿ øèðîêîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â íèõ ëèñòâåííèöû ñèáèðñêîé (Larix
sibirica). Îñíîâíûìè àññîöèàöèÿìè ëèñòâåííè÷íè-
êîâ ÿâëÿþòñÿ áðóñíè÷íî- è ÷åðíè÷íî-çåëåíîìîø-
íàÿ, ïàïîðîòíèêîâàÿ, êðóïíîòðàâíàÿ, êóñòàðíè÷êî-
âî-ðàçíîòðàâíàÿ, âñòðå÷àþòñÿ òàêæå ñîñíîâî-ëè-
ñòâåííè÷íûíå è ëèñòâåííè÷íî-áåðåçîâûå ëåñà. Ïî
îñåâîé ÷àñòè Òèìàíñêîãî êðÿæà ÷àñòû âûõîäû äðåâ-
íèõ êîðåííûõ ïîðîä, îáðàçóþùèõ ãðÿäû èç êàðáî-
íîâûõ èçâåñòíÿêîâ [5].

Íà òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Òèìàíà â ïîñëåäíèå ãîäû
âûñîêèìè òåìïàìè ðàçâèâàåòñÿ ãîðíî-ðóäíàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü: ðàñøèðÿåòñÿ ïðîìûøëåííàÿ äîáû-
÷à áîêñèòîâ, íà÷àòàÿ â 1998 ã. (Ñðåäíå-Òèìàíñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê), ïðîâîäèòñÿ îïûòíî-ïðîìûø-
ëåííàÿ äîáû÷à è âåäóòñÿ ïîèñêîâî-îöåíî÷íûå ðàáî-
òû ìåñòîðîæäåíèé àëìàçîâ, òèòàíà, òàíòàëà, íèî-
áèÿ, æåëåçà, ñâèíöà, öèíêà, ìåäè, çîëîòà, ðåäêîçå-

ìåëüíûõ ìåòàëëîâ (Ïèæåìñêîå, Âåðõíåå-Ùóãîðñêîå,
Âåæà-Âîðûêâèíñêîå, Âåðõíå-Óõòèíñêîå ìåñòîðîæ-
äåíèÿ, ìåñòîðîæäåíèå È÷åò-Þ) [1]. Øèðîêîå îñâî-
åíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû ïðèâîäèò ê ñóùå-
ñòâåííîé òðàíñôîðìàöèè ëàíäøàôòîâ (ðàñøèðåíèå
îñâàèâàåìûõ ïëîùàäåé, ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû,
ñòðîèòåëüñòâî êîììóíèêàöèé). Èçìåíåíèå ñðåäû
îáèòàíèÿ æèâîòíûõ ïðèâîäèò êàê ê èçìåíåíèþ îá-
ëèêà ôàóíû â öåëîì, òàê è êîìïëåêñîâ æèâîòíîãî
íàñåëåíèÿ â ÷àñòíîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì îäíîé èç
àêòóàëüíûõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîá-
ðàçèÿ è ðàöèîíàëüíîå óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè æè-
âîòíîãî ìèðà â ðàéîíàõ îñâîåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ.

Â ïðåäåëàõ Ñðåäíåãî Òèìàíà â ñåðåäèíå 80-õ ãî-
äîâ ïðîøëîãî âåêà áûëî ó÷ðåæäåíî íåñêîëüêî îñî-
áî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, â ÷èñëî êî-
òîðûõ âõîäÿò êîìïëåêñíûå çàêàçíèêè ðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ: «Óäîðñêèé», «Ïèæåìñêèé», «Áåëàÿ
Êåäâà». Çäåñü íà òåððèòîðèè îêîëî 380 òûñ. ãà îõ-
ðàíÿþòñÿ óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå êîìïëåêñû: êàð-
ñòîâûå ôîðìû ðåëüåôà, ðåäêèå è ýíäåìè÷íûå âèäû
ôëîðû è ôàóíû [2]. Äëÿ ñëåæåíèÿ çà äèíàìèêîé
÷èñëåííîñòè âèäîâ, âûÿâëåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ ïîä
óãðîçîé ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ è ñâîåâðåìåí-
íîé ðàçðàáîòêå ìåðîïðèÿòèé ïî èõ îõðàíå íåîáõî-
äèìî ïðîâåäåíèå äîëãîâðåìåííûõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé íà ìîäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ.

Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà òåððèòîðèè
çàêàçíèêà «Ïèæåìñêèé» â ìàå-èþíå 2006 ã. Çàêàç-
íèê ðàñïîëîæåí â ïîäçîíå ñåâåðíîé òàéãè è îõâà-
òûâàåò âåðõíåå è ñðåäíåå òå÷åíèå ð. Ïèæìà. Ïèæ-
ìà áåðåò ñâîå íà÷àëî èç áîëîò â ðàéîíå ßìîçåðà,
ñàìîãî êðóïíîãî â Ðåñïóáëèêå Êîìè (ïëîùàäü –
48.7 êì2). Õàðàêòåð òå÷åíèÿ ðåêè è åå ïðèòîêîâ –
ïîëóãîðíûé ñ ïåðåêàòàìè è ïîðîãàìè. Â ñðåäíåì
òå÷åíèè ð. Ïèæìà, íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà, ðàñ-
ïîëîæåíî íåñêîëüêî íåáîëüøèõ äåðåâåíü: Âåðõîâ-
ñêàÿ, Íîâîæèëîâñêàÿ (íåæèëàÿ), Ëåâêèíñêàÿ; ìíî-
ãî÷èñëåííû èçáû îõîòíèêîâ. Â âåðõíåì òå÷åíèè
îõîòíè÷üè èçáû ðåäêè. Íåáîëüøèå ïëîùàäè âäîëü
ðåêè (îêîëî 400 ãà) çàíÿòû ñåíîêîñíûìè ëóãàìè,
èñïîëüçóåìûìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèìåðíî íàïî-
ëîâèíó. Ìàðøðóòíûìè ó÷åòàìè áûëî îõâà÷åíî
330 êì, èç íèõ âîäíûå ñîñòàâèëè 266 êì (ð. Ïèæ-
ìà, îç. ßìîçåðî), ïåøèå – 64 êì (áîëîòíûå ìåñòî-
îáèòàíèÿ – 7.0, ëóãîâûå – 5.5, ëåñíûå – 32.8 êì, â
òîì ÷èñëå åëüíèêè – 11.2, ñîñíÿêè – 5.9, áåðåçíÿ-
êè – 5.5, ëèñòâåíè÷íèêè – 11.6 êì; êàðñòîâûå äî-
ëèíû – 5.5 êì; ñêàëüíûå îáíàæåíèÿ – 12.2 êì).
Âèäîâûå íàçâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ âèäîâ
ïðèâîäÿòñÿ ïî Ë.Ñ. Ñòåïàíÿíó [8], òèï ôàóíû ïî
Á.Ê. Øòåãìàíó [9]. Äîìèíèðóþùèìè ñ÷èòàëèñü
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âèäû, äîëÿ êîòîðûõ â ñîîáùåñòâå ñîñòàâëÿëà áîëåå
10, ñóáäîìèíèðóþùèìè – áîëåå 5 % ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó ïîêàçàòåëþ.

Îðíèòîôàóíà êîìïëåêñíîãî çàêàçíèêà «Ïèæåì-
ñêèé» íàñ÷èòûâàåò 128 âèäîâ ïòèö, 13 îòðÿäîâ. Èç
íèõ 108 âèäîâ ãíåçäÿòñÿ èëè óñëîâíî ãíåçäÿòñÿ
(âñòðå÷àþòñÿ â ëåòíèé ïåðèîä, íî èõ ãíåçäîâàíèå
ïîêà íå äîêàçàíî). Íà ïðîëåòå â çàêàçíèêå îòìå÷å-
íî 12 âèäîâ, íà êî÷åâêàõ â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä è
â êà÷åñòâå çàëåòíûõ – ïî ÷åòûðå âèäà ïòèö. Áîëü-
øèíñòâî âèäîâ ïòèö çàêàçíèêà (70%) ÿâëÿþòñÿ ïå-
ðåëåòíûìè, íà çèìîâêó îñòàþòñÿ 28 âèäîâ. Íàèáî-
ëåå ðàçíîîáðàçíî ïðåäñòàâëåíû îòðÿäû Âîðîáüèíî-
îáðàçíûõ – 56 âèäîâ (44 %), Ãóñåîáðàçíûõ – 22
(17 %), Ðæàíêîîáðàçíûõ – 15 (12 %) è Ñîêîëîîá-
ðàçíûõ – 13 (10 %). Äîëÿ âèäîâ îñòàëüíûõ îòðÿäîâ
(Êóðîîáðàçíûõ, Ñîâîîáðàçíûõ, Äÿòëîîáðàçíûõ,
Ïîãàíêîîáðàçíûõ, Ãàãàðîîáðàçíûõ, Ãîëóáåîáðàçíûõ,
Êóêóøêîîáðàçíûõ, Àèñòîîáðàçíûõ, Æóðàâëåîáðàç-
íûõ) ñîñòàâëÿåò 17 %. Ïî ïðîèñõîæäåíèþ ôàóíà
ïòèö çàêàçíèêà íåîäíîðîäíà è ïðåäñòàâëåíà â îñ-
íîâíîì ñèáèðñêèìè è åâðîïåéñêèìè âèäàìè. Äîëÿ
ñèáèðñêèõ âèäîâ ñîñòàâëÿåò 32 %. Ïî÷òè â äâà ðàçà
ìåíüøå â ôàóíå åâðîïåéñêèõ (15 %) è ïî÷òè â ÷å-
òûðå ðàçà – àðêòè÷åñêèõ âèäîâ (9 %). Áîëüøèíñòâî
àðêòè÷åñêèõ âèäîâ âñòðå÷àþòñÿ íà ïðîëåòå. Íåçíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âèäîâ (3 %) èìååò ñðåäèçåìíîìîð-
ñêîå è êèòàéñêîå ïðîèñõîæäåíèå. Íàèáîëüøàÿ äîëÿ
â ôàóíå ïðèíàäëåæèò øèðîêîðàñïðîñòðàíåííûì â
Ïàëåàðêòèêå âèäàì (41 %).

Ðàñïðåäåëåíèå ïòèö ïî ìåñòîîáèòàíèÿì â çàêàç-
íèêå «Ïèæåìñêèé» âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Íàèáîëüøåå âèäîâîå áîãàòñòâî õàðàêòåðíî äëÿ ëåñ-
íûõ ìåñòîîáèòàíèé (58 âèäîâ ïòèö). Â ãåîãðàôî-
ãåíåòè÷åñêîì ñîñòàâå ñîîáùåñòâ ïòèö çäåñü ïðåîá-
ëàäàþò ïðåäñòàâèòåëè ñèáèðñêîãî ôàóíèñòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà (47-67 %). Â ëóãîâî-êóñòàðíèêîâûõ ìå-
ñòîîáèòàíèÿõ (ïîéìåííûå ëóãà è êàðñòîâûå äîëè-
íû) çàðåãèñòðèðîâàíî ïðåáûâàíèå 41 âèäà ïòèö. Â
îñíîâíîì ýòî øèðîêîðàñïðîñòðàíåííûå âèäû (40-
43 %). Áîëîòíûå ìåñòîîáèòàíèÿ íàñåëÿþò 28 âè-
äîâ, çäåñü ïðåîáëàäàþò øèðîêîðàñïðîñòðàíåííûå
âèäû ïòèö (43 %). Â çàêàçíèêå, âûòÿíóòîì âäîëü
ðåêè, âûñîêîå âèäîâîå áîãàòñòâî (53 âèäà) èìåþò
ïîéìåííûå ìåñòîîáèòàíèÿ (ð. Ïèæìà è åå ïðèòîêè
è îç. ßìîçåðî). Â ñîîáùåñòâàõ ïòèö äîìèíèðóþò
øèðîêîðàñïðîñòðàíåííûå âèäû (58 %). Íà îñûï-
íûõ è ñêàëèñòûõ ñêëîíàõ âäîëü ðåêè âñòðå÷àåòñÿ
âîñåìü âèäîâ ïòèö.

Èç ëåñíûõ ñîîáùåñòâ íàèáîëåå áîãàòû âèäàìè
ïîéìåííûå åëîâî-áåðåçîâûå ëåñà (58). Äîìèíàíòàìè
ïî ÷èñëåííîñòè ÿâëÿþòñÿ: âàëüäøíåï (Slopax rustico-
la), îáûêíîâåííàÿ êóêóøêà (Cuculus canorus), ïå-
íî÷êà-âåñíè÷êà (Phylloscopus trochilus), ïåíî÷êà-òà-
ëîâêà (Ph. colybita), äðîçäû: ðÿáèííèê (Turdus pila-
ris) è áåëîáðîâèê (T. iliacus), âüþðîê (Fringilla monti-
fringilla), îáûêíîâåííûé êëåñò (Loxia curvirostra),
îâñÿíêà-êðîøêà (Emberiza pusilla). Â ëèñòâåíè÷íè-
êàõ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû çàðåãèñòðèðîâàíî 30 âèäîâ.
Äîìèíèðóþò îáûêíîâåííàÿ êóêóøêà, ïåñòðûé äÿ-
òåë (Dendrocopos major), ïåíî÷êà-âåñíè÷êà, îáûêíî-

âåííàÿ ãîðèõâîñòêà (Phoenicurus phoenicurus), îáûê-
íîâåííàÿ ÷å÷åòêà (Acanthis flommea). Â ãîðåëüíè-
êàõ âûñîêà ÷èñëåííîñòü æåëíû (Dryocopus martius).
Â ñîñíÿêàõ (áåëîìîøíûõ è çåëåíîìîøíûõ) óñòàíîâ-
ëåíî ïðåáûâàíèå 25 âèäîâ ïòèö. Äîìèíèðóþùèìè

ïî ÷èñëåííîñòè âèäàìè áûëè äÿòëû (ïåñòðûé è æåë-
íà), ëåñíîé êîíåê (Anthus trivialis), ãàè÷êè: áóðîãî-
ëîâàÿ (Parus montanus) è ñåðîãîëîâàÿ (P. cinctus),
îáûêíîâåííàÿ ÷å÷åòêà. Âèäîâîé ñîñòàâ áåðåçíÿêîâ
ïðåäñòàâëåí 15 âèäàìè. Äîìèíàíòàìè çäåñü áûëè
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ïåíî÷êà-âåñíè÷êà, îáûêíîâåííàÿ ÷å÷åòêà, îâñÿíêà-
êðîøêà. Ïîéìåííûå ëóãà-ïåðåëåñêè íàñåëÿåò 31 âèä
ïòèö. Â ýòèõ ñîîáùåñòâàõ íàèáîëüøèå ïîêàçàòåëè
ïî ÷èñëåííîñòè âûÿâëåíû äëÿ ïåíî÷êè-âåñíè÷êè,
îáûêíîâåííîé ÷å÷åâèöû (Carpodacus erythrinus),
îâñÿíîê: òðîñòíèêîâîé (Emberiza schoeniclus) è êðîø-
êè. Â êàðñòîâûõ äîëèíàõ (ëóãîâûå è åðíèêîâûå ìå-
ñòîîáèòàíèÿ) îòìå÷åíî 32 âèäà ïòèö. Äîìèíèðóþ-
ùèå âèäû: ïåíî÷êè: âåñíè÷êà è òàëîâêà, âàðàêóøêà
(Luscinia svecica), îáûêíîâåííàÿ ÷å÷åâèöà, îâñÿíêà-
êðîøêà. Íà áîëîòàõ çàêàçíèêà, â ïîéìå ð. Ïèæìà è
îêîëî îç. ßìîçåðî, â ïðîëåòíûé ïåðèîä äîìèíèðó-
þò ãóñè: áåëîëîáûé (Anser albifrons) è ãóìåííèê (An.
fabalis), ëåáåäü-êëèêóí (Cygnus cygnus); â ãíåçäî-
âûé – ñðåäíèé êðîíøíåï (Numenius phaeopus), æåë-
òàÿ òðÿñîãóçêà (Motacilla flava), îâñÿíêà-êðîøêà.
Íà îñûïíûõ è ñêàëèñòûõ ñêëîíàõ âäîëü ðåêè îáè-
òàþò õèùíûå âèäû ïòèö – êàíþêè: çèìíÿê (Buteo
lagopus) è îáûêíîâåííûé (B. buteo), áåðêóò (Aquila
chrysaetos), ñàïñàí (Falco peregrinus), ôèëèí (Bubo
bubo), òðÿñîãóçêè: ãîðíàÿ (Motacilla cinerea) è áå-
ëàÿ (Motacilla alba), îëÿïêà (Cinclus cinclus).

Ïî ð. Ïèæìà è àêâàòîðèè îç. ßìîçåðî ïðîõîäèò
èíòåíñèâíûé ïðîëåò âîäîïëàâàþùèõ ïòèö. Âåñíîé
íà ðåêå ìíîãî÷èñëåííû òàêèå âèäû, êàê ìîðñêàÿ
÷åðíåòü (Aythya marila), ñèíüãà (Melanitta nigra),
îáûêíîâåííûé òóðïàí (Melanitta fusca), îáû÷íû
ãóñè: áåëîëîáûé (Anser albifrons) è ãóìåííèê (A. fa-
balis), ëåáåäü-êëèêóí (Cygnus cygnus). Íà ãíåçäîâüå
â áîëüøîì ÷èñëå îñòàþòñÿ êðÿêâà (Anas platyrhyn-
chos), ÷èðêè: ñâèñòóíîê (Anas crecca) è òðåñêóíîê
(A. querquedula), îáûêíîâåííûé ãîãîëü (Bucephala
clangula), áîëüøîé êðîõàëü (Mergus merganser), èç
êóëèêîâ íà ðåêå äîìèíèðóåò ïåðåâîç÷èê (Actitis
hypoleucos).

Íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà îòìå÷åíî 13 âèäîâ ïòèö
(10% ôàóíû ïòèö çàêàçíèêà â öåëîì), âêëþ÷åííûõ
â Êðàñíûå êíèãè Ðîññèè (ÐÔ) è Ðåñïóáëèêè Êîìè
(ÐÊ) [3, 4]. Ïÿòü âèäîâ ïòèö çàêàçíèêà: ìàëûé ëå-
áåäü (Cygnus bewickii), ñêîïà (Pandion haliaetus), áåð-
êóò, îðëàí-áåëîõâîñò (Aguila chrysaetos) è ñàïñàí
(Falco peregrinus) â ÐÊ íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé èñ-
÷åçíîâåíèÿ; îäèí âèä äëÿ ÐÊ (ôèëèí – Bubo bubo) è
îäèí âèä â ÐÔ (ñàïñàí) îòìå÷åíû êàê âèäû ñ ñîêðà-
ùàþùåéñÿ ÷èñëåííîñòüþ; ÷åòûðå âèäà â ÐÊ (áîëü-
øàÿ ïîãàíêà – Podiceps cristatus, ëåáåäü-êëèêóí,
ñåðûé æóðàâëü – Crus grus è êóëèê-ñîðîêà) è ïÿòü
â ÐÔ (êðàñíîçîáàÿ êàçàðêà, ñêîïà, áåðêóò, îðëàí-

áåëîõâîñò, ìàòåðèêîâûé êóëèê-ñîðîêà) èìåþò íà
èçó÷àåìîé òåððèòîðèè ñòàòóñ ðåäêèõ; äâà âèäà â ÐÊ
(êðàñíîøåéíàÿ ïîãàíêà – Haematopus ostralegus è
áåëàÿ ñîâà – Podiseps auritus) èìåþò íåîïðåäåëåí-
íûé ñòàòóñ è òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ;
îäèí âèä (ìàëûé ëåáåäü) çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó
ÐÔ êàê âîññòàíàâëèâàþùèéñÿ â ÷èñëåííîñòè. Êðàñ-
íîçîáàÿ êàçàðêà, ìàëûé ëåáåäü, áåðêóò, îðëàí-áå-
ëîõâîñò è ñàïñàí âíåñåíû Êðàñíóþ êíèãó Ìåæäó-
íàðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû. Áîëåå ïîëîâèíû
«êðàñíîêíèæíûõ» âèäîâ ïòèö íà òåððèòîðèè çàêàç-
íèêà ãíåçäÿòñÿ. Íà ïðîëåòå âñòðå÷àþòñÿ âîäîïëà-
âàþùèå: êðàñíîøåéíàÿ ïîãàíêà, êðàñíîçîáàÿ êàçàð-
êà, ìàëûé ëåáåäü. Â êà÷åñòâå çàëåòíîãî êðàñíîêíèæ-
íîãî âèäà îòìå÷åíà áîëüøàÿ ïîãàíêà, êî÷óþùåãî –
áåëàÿ ñîâà.

Âàæíóþ ðîëü òåððèòîðèÿ çàêàçíèêà èãðàåò â
æèçíè õèùíûõ, âîäîïëàâàþùèõ è îêîëîâîäíûõ
âèäîâ ïòèö. Âáëèçè ðåêè, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ áûñò-
ðûì òå÷åíèåì è íàëè÷èåì ïåðåêàòîâ, è íà ßìîçåðå,
èìåþùåì íåáîëüøèå ãëóáèíû (â ëåòíèé ïåðèîä 1.0-
1.5 ì), óñòðàèâàþò ñâîè ãíåçäà ñêîïà è îðëàí-áåëî-
õâîñò. Â çàêàçíèêå íà ð. Ïèæìà íàìè çàðåãèñòðèðî-
âàíî ïî ÷åòûðå ãíåçäîâûõ ïàð ñêîï è îðëàíîâ, íà îç.
ßìîçåðî – îäíà ãíåçäîâàÿ ïàðà ñêîïû è äâå ãíåçäî-
âûå ïàðû îðëàíîâ. Ðå÷íûå ïîéìû ïðèâëåêàþò áîãà-
òîé êîðìîâîé áàçîé áåðêóòà, ñàïñàíà è äðóãèõ õèù-
íûõ ïòèö (òåòåðåâÿòíèêà (Accipiter gentiles), êàíþ-
êîâ: îáûêíîâåííîãî (Buteo lagopus) è çèìíÿêà
(B. buteo). Îäèíî÷íûé ìîëîäîé áåðêóò îòìå÷åí â ðàé-
îíå ðó÷. Øîðêóí, ñàïñàí – áëèç óñòüÿ ð. Ãíèëàÿ.
Ñêàëüíûå îáíàæåíèÿ, òÿíóùèåñÿ ïî îáîèì áåðåãàì
ð. Ïèæìà íà ðàññòîÿíèè íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ,
ÿâëÿþòñÿ óäîáíûìè ìåñòàìè äëÿ ãíåçäîâàíèÿ ôè-
ëèíà. Ãíåçäîâîé ëîòîê ôèëèíà ýòîãî ãîäà îáíàðó-
æåí â íèøå íà ñêàëå Ïîÿñîâàòîé, âçðîñëàÿ ïòèöà
îòìå÷åíà íà ñêàëàõ â ðàéîíå äåð. Âåðõîâñêàÿ. Íà-
ëè÷èå ëóãîâ è ãàëå÷íûõ îòìåëåé ïî áåðåãàì ðåêè
ïðèâëåêàåò êóëèêîâ: ìàëîãî çóéêà (Charadrius dubi-
us), ïåðåâîç÷èêà, ìîðîäóíêó (Xenus cinereus), â ÷èñëå
êîòîðûõ è êóëèê-ñîðîêà – âèä, âíåñåííûé â Êðàñ-
íóþ êíèãó Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Êîìè. Íà îáøèð-
íûõ áîëîòàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ïîéìå ðåêè è âîê-
ðóã ßìîçåðà, ãíåçäÿòñÿ æóðàâëè, ëåáåäè, êóëèêè,
÷àéêè, ñðåäè íèõ åñòü è «êðàñíîêíèæíûå» âèäû (ñå-
ðûé æóðàâëü, ëåáåäü-êëèêóí). Ðåêà Ïèæìà è ßìî-
çåðî èãðàþò îñîáî âàæíóþ ðîëü â êà÷åñòâå ìåñò îñ-
òàíîâêè íà ïðîëåòå äëÿ âîäîïëàâàþùèõ: áåëîëîáîãî

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
y

Ольге Владимировне Ермаковой с успешной защитой диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора биологических наук (03,00.01 –
радиобиология) «Структурные перестройки периферических эндокрин-
ных желез мышевидных грызунов в условиях хронического облучения в
малых дозах» (Москва, МГУ, Д.501.001.65).
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ãóñÿ, ìîðñêîé ÷åðíåòè, ìîðÿí-
êè (Clangula hyemalis), ñèíüãè,
îáûêíîâåííîãî òóðïàíà, â òîì
÷èñëå è «êðàñíîêíèæíûõ» âè-
äîâ: êðàñíîçîáîé êàçàðêè, ìà-
ëîãî ëåáåäÿ, êðàñíîøåéíîé ïî-
ãàíêè. Îáøèðíûå ïðîñòðàíñòâà
áåçëåñíûõ êàðñòîâûõ äîëèí
ñïîñîáñòâóþò ýôôåêòèâíîé îõî-
òå íà ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ
íî÷íûìè õèùíûìè ïòèöàìè, â
òîì ÷èñëå è «êðàñíîêíèæíû-
ìè» âèäàìè (áåëàÿ ñîâà, ôè-
ëèí).

Ê îñîáî öåííûì â õîçÿé-
ñòâåííîì îòíîøåíèè âèäàì íà
òåððèòîðèè çàêàçíèêà îòíîñèò-
ñÿ 31 âèä ïòèö (23 % ôàóíû
ïòèö çàêàçíèêà â öåëîì). Ýòî ïðåäñòàâèòåëè îòðÿ-
äîâ Ãóñåîáðàçíûõ, Êóðîîáðàçíûõ è Ðæàíêîîáðàç-
íûõ. Âåäóùåå ìåñòî ñðåäè íèõ çàíèìàþò òåòåðåâè-
íûå: áåëàÿ êóðîïàòêà (Lagopus lagopus), ðÿá÷èê
(Tetrastes bonasia), ãëóõàðü (Tetrao urogallus), òåòå-
ðåâ (Lyrurus tetrix) è âîäîïëàâàþùèå ïòèöû: ãóñè
(áåëîëîáûé, ãóìåííèê), óòêè: ðå÷íûå (êðÿêâà, ñâè-
ÿçü – Anas penelope), øèëîõâîñòü (A. acuta), øèðî-
êîíîñêà (A. clypeata); ÷èðêè (òðåñêóíîê è ñâèñòó-
íîê) è íûðêîâûå (÷åðíåòè: êðàñíîãîëîâàÿ – Aythya
ferina, õîõëàòàÿ – Ayth. fuligula è ìîðñêàÿ; ìîðÿí-
êà, îáûêíîâåííûé ãîãîëü, ñèíüãà, îáûêíîâåííûé
òóðïàí), ëóòîê – Mergus albellus, êðîõàëè: äëèííî-
íîñûé – Mergus serrator è áîëüøîé. Ê óñëîâíî-îõîò-
íè÷üèì ïòèöàì íà òåððèòîðèè çàêàçíèêà îòíîñÿòñÿ
÷åðíîçîáàÿ ãàãàðà (Gavia arctica), ÷åðíûø (Tringa
ochropus), ôèôè (T. glareola), ïåðåâîç÷èê, òóðóõòàí
(Phylomachus pugnax), âÿõèðü (Columba palumbus),
äðîçäû: ðÿáèííèê (Turdus pilaris), áåëîáðîâèê (T. Ili-
acus) è ïåâ÷èé (T. philomelos)

Â öåëîì ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ñòåïåíü àíòðîïîãåííîãî ïðåññà íà ýêîñèñòåìû
çàêàçíèêà «Ïèæåìñêèé» íèçêà, òàê êàê îñíîâíîé
åãî ôîðìîé ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííîå ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèå (ñåíîêîøåíèå, ñáîð äèêîðîñîâ, çàãîòîâêà
äðîâ). Ïëîùàäè âîçäåéñòâèÿ – ìèíèìàëüíû, ðåêðå-

Гнездо скопы.

àöèîííàÿ íàãðóçêà ïðàêòè÷å-
ñêè îòñóòñòâóåò. Îòäàëåííîñòü
êîìïëåêñíîãî çàêàçíèêà îò
êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãè-
ñòðàëåé è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
è íèçêèé ïðåññ íåçàêîííîé
îõîòû ñïîñîáñòâóþò ïîääåðæà-
íèþ âûñîêîé ÷èñëåííîñòè
ïòèö íà îõðàíÿåìîé òåððèòî-
ðèè, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò çíà÷è-
òåëüíûé ïîòåíöèàë äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ èõ ïëîòíîñòè íà ñî-
ïðåäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ. Áî-
ãàòàÿ êîðìîâàÿ áàçà, ìíîãîîá-
ðàçèå ïðèãîäíûõ äëÿ ãíåçäî-
âàíèÿ ìåñòîîáèòàíèé, îòñóò-
ñòâèå îùóòèìîãî ôàêòîðà áåñ-
ïîêîéñòâà ñïîñîáñòâóþò ñîõðà-

íåíèþ ãåíîôîíäà ðåäêèõ è îõðàíÿåìûõ âèäîâ ïòèö.
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Научные интересы: энтомология

Рачьи пиявки (Branchiobdellidae) –
небольшое и очень своеобразное се-
мейство, относящееся к классу Мало-
щетинковые кольчецы (Oligochаeta)
типа Кольчатые черви (Annelida). Оно
включает 13 родов около 60 видов [1],
распространенных в Европе, Азии,
Северной и Южной Америке. На тер-
ритории России встречаются три вида
[5]. Рачьи пиявки паразитируют на
жабрах и поверхности тела различных
видов пресноводных раков. Паразити-
ческий образ жизни настолько повли-
ял на их внешний вид и всю организа-
цию, что многие зоологи причисляли
их раньше к классу пиявок. Однако
несмотря на полную утрату щетинок,
это настоящие олигохеты, по органи-
зации стоящие ближе всего к сем.
Люмбрикулиды (Lumbriculidae).

Тело рачьих пиявок, не превыша-
ющее 12 мм в длину, делится на не-
сегментированный головной отдел,
образовавшийся слиянием четырех
первых сегментов, и туловищный от-
дел, состоящий из 11 сегментов, име-
ющих вторичную кольчатость. На зад-
нем конце тела имеется сильная мус-
кулистая присоска. В ротовой полос-
ти находятся две (верхняя и нижняя)
твердые роговые челюсти, у большин-
ства видов снабженные зубчиками.
Рачьи пиявки гермафродиты, размно-
жение только половое. Коконы с при-
крепительным стержнем они отклады-
вают на тело хозяина. Вышедшие из
коконов молодые черви питаются во-
дорослями и детритом, но, достигнув
взрослого состояния, начинают пи-
таться кровью рака, т.е. становятся
настоящими паразитами [1]. В Киров-
ской области рачьи пиявки не отмеча-
лись [2, 3]. По данным Н.П. Финогено-
вой [5], виды Branchiobdella astaci Od.
и B. pentodonta Whitm. являются отно-
сительно обычными в европейской
части России.

Речные раки были собраны для
лабораторных занятий по зоологии
А.А. Лимоновым в р. Коса в окрестно-
сти дер. Баженово Фаленского райо-
на Кировской области. Все собранные
речные раки (фото 1) являлись видом
Рontastacus cubanicus (Birstein et Wini-
dradow, 1934) [4]. Из 25 экземпляров,
собранных в июле 2004 г., у 50 % из
них на жабрах нами были обнаруже-
ны эктопаразиты. На жабрах одного
рака прикреплялись до 15 рачьих пи-
явок, рядом с некоторыми из них на-
ходились немногочисленные коко-
ны, вероятно, недавно отложенные. В
июле 2005 г. на жабрах 14 из 27 раков
нами были обнаружены только коко-
ны пиявок (фото 2). Вероятно, холод-
ное лето (июнь и июль) 2005 г. задер-
жало их развитие. Преимущественно
коконы были прикреплены к жабрам
второй-четвертой пары ходильных ног,
лишь у трех раков были поражены все
жабры ногочелюстей и ходильных ног,
кроме коконов на жабрах наблюда-
лось заболевание в виде черных ко-
рочек. Максимальное количество ко-
конов, отложенных на жабрах одного
речного  рака, составляло  около
300 шт. Собранные 5 августа 2006 г. 40
раков были поражены на 70 %, на жаб-
рах одного рака количество взрослых
рачьих пиявок варьировало от 1 до 12
экз., а коконов – от 15 до 150.

Рачьи пиявки, снятые с жабр этих
раков, относились к виду Branchiob-
della astaci Odier (фото 3), распрост-
раненному в Европе, включая и тер-
риторию европейской части России.
Длина тела фиксированного в спирте
червя составляла 5-7 мм (по Н.П. Фи-
ногеновой – до 12 мм [5]). Окраска
беловато-розовая. Головной отдел
немного уже первого сегмента туло-
вищной части тела, имеет продольную
исчерченность, вероятно, обусловлен-
ную расположением мышечных воло-
кон глотки. Рот окружен двумя губами,

верхняя больше нижней. В ротовой
полости видны коричневые треуголь-
ные роговые челюсти без зубчиков.
Спинная челюсть значительно больше
брюшной. Сегменты тела имеют чет-
кую вторичную кольчатость (второе
кольцо значительно тоньше первого),
в средней части тела сегменты утол-
щаются, к задней части вновь стано-
вятся уже. Хорошо различимы девять
сегментов. По-видимому, 10-11-й сег-
менты участвуют в образовании при-
соски. Небольшая присоска обычно
обращена на брюшную сторону, она
уже последних трех сегментов, с
брюшной стороны не заходит на
восьмой сегмент. Коконы размером
1.0-1.5 мм, желто-оранжевого цвета,
на вершине затемнены, прикреплены
к жабрам при помощи стебелька дли-
ной 1.0-1.5 мм (фото 2).

Рачьи пиявки слабо изучены в Рос-
сии. Данная группа животных интерес-

Фото 3. Рачья пиявка Branchiobdella
astaci Odier (фото Н. Ходырева).

Фото 1. Речной рак Рontastacus cuba-
nicus.

Фото 2. Жабры рака с коконами рачь-
их пиявок (фото Н. Ходырева).

При промысле раков необходимо внимательно осматривать жабры, фиксировать
обнаруженных паразитов и жабры с коконами в 4 %-ном растворе формалина или в
70 %-ном растворе спирта, снабжать материал этикетками с указанием места, време-
ни сбора и фамилии собравшего, а затем доставлять в Лабораторию биомониторинга
Института биологии Коми НЦ УрО РАН (610002, г. Киров, ул. Свободы, д. 122, каб.
306). Новые данные позволят уточнить распространение и некоторые особенности
биологии этого вида как в Кировской области, так и в соседних регионах, а также раз-
работать эффективные мероприятия по защите промысловых популяций речных ра-
ков от их эктопаразитов – рачьих пиявок.

mailto:tselishchevalg@ail.ru
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на для выяснения эволюционного пе-
рехода от олигохет к пиявкам, от сво-
бодноживущего образа жизни к экто-
паразитическому. Многие особенности
биологии рачьих пиявок остаются не-
исследованными. Не известны про-
должительность их жизни, способ-
ность к расселению и проникновению
в разные водоемы, влияние на жизне-
деятельность речных раков, возмож-
ность снижения продуктивности раков
в прудовых хозяйствах, а также не изу-
чены способы защиты раков от рачь-
их пиявок.

В условиях товарного разведения
раков, одних из самых крупных и цен-
ных промысловых беспозвоночных
внутренних водоемов нашей страны,
рекомендуется выполнять следующие
профилактические мероприятия: тща-
тельный ветеринарный осмотр завози-
мых особей и заселение в водоемы
здоровых раков; в случае обнаруже-
ния паразитов – механическая очист-
ка жабр зараженных раков от пиявок
и их коконов.

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДИАМЕТРОВ ТОРЦОВ  БРЕВЕН И ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Îòäåë êîìïüþòåðíûõ
ñèñòåì, òåõíîëîãèé è ìî-
äåëèðîâàíèÿ â ðàìêàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðàêòà ñ Ôåäåðàëüíûì
àãåíòñòâîì ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà «Íàó÷íîå îáî-
ñíîâàíèå è ðàçðàáîòêà
ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïî
áîðüáå ñ íåçàêîííûìè
ðóáêàìè è íåëåãàëüíûì
îáîðîòîì äðåâåñèíû â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ïðåäëîæèë ïðîñòîé ìå-
òîä èçìåðåíèé îáúåìà
äðåâåñèíû â øòàáåëÿõ
ïî ôîòîãðàôèÿì.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, âîçíèêàþùàÿ ïðè ïîïûòêå
îöåíèòü ðàçìåð îáúåêòîâ ïî ôîòîãðàôèè, çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî ôîòîãðàôèÿ ÿâëÿåòñÿ ïëîñêîé äâóõ-
ìåðíîé ïðîåêöèåé ðåàëüíîãî îêðóæàþùåãî íàñ òðåõ-
ìåðíîãî ìèðà. Ìíîãî äåñÿòèëåòèé ñóùåñòâóåò è óñ-
ïåøíî ðàçâèâàåòñÿ íàóêà ôîòîãðàììåòðèÿ, ðåøàþ-
ùàÿ çàäà÷ó îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà, ôîðìû è ïîëîæå-
íèÿ îáúåêòîâ â ïðîñòðàíñòâå ïî ôîòîãðàôèÿì. Êàê
ïðàâèëî, äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ñåðèè îòñíÿòûõ
ïî ñïåöèàëüíûì ïðàâèëàì ôîòîãðàôèé. Îáðàáîòêà
ñíèìêîâ è 3D-ðåêîíñòðóêöèÿ çàñíÿòûõ ïðåäìåòîâ –
ñëîæíàÿ ìíîãîýòàïíàÿ ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ ïîä ñèëó
òîëüêî êîìïüþòåðó.  Êàê ïðàâèëî, ðåçóëüòàòîì òà-
êèõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ «øòó÷íûé» ïðîäóêò, íà ïðîèç-
âîäñòâî êîòîðîãî òðàòèòñÿ ìíîãî âðåìåíè. Îáîðóäî-
âàíèå, ïîçâîëÿþùåå ñ ïðèåìëåìîé òî÷íîñòüþ ïðî-
èçâîäèòü 3D-ðåêîíñòðóêöèþ â ðåæèìå «on line» ñó-
ùåñòâóåò, íî ñòîèò ïîêà ñëèøêîì äîðîãî. Äàæå êðóï-
íûå êèíîêîìïàíèè èñïîëüçóþùèå 3D-ýôôåêòû â
ñâîèõ ôèëüìàõ íå ìîãóò åãî êóïèòü, à áåðóò â àðåí-
äó. Èçìåðåíèå êðóãëîãî ëåñà – îáÿçàòåëüíàÿ ïðîöå-
äóðà ïðè çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû. Îáúåì
ëåñîçàãîòîâêè äëÿ Ðîññèè îêîëî 200 ìëí ì3, è âñå
îíè äîëæíû áûòü íåîäíîêðàòíî èçìåðåíû. Îáîðó-
äîâàíèå äëÿ èçìåðåíèÿ îáúåìà êðóãëûõ ëåñîìàòå-
ðèàëîâ äîëæíî áûòü äîñòóïíûì ïî öåíå, ïðîñòûì â
ýêñïëóàòàöèè, à ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé äîëæíû âû-
äàâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî, â òîì ÷èñëå â ëåñó
íà äåëÿíêå.

Â êà÷åñòâå êîìïðîìèññà ìåæäó òðóäîåìêîé, äî-
ðîãîñòîÿùåé, óíèâåðñàëüíîé ìåòîäèêîé èçìåðåíèÿ
êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ, òðåáóþùåé ïîñòðîåíèÿ
òî÷íîé 3D-ìîäåëè, è ìàññîâûì, äåøåâûì, òàê íå-
îáõîäèìûì ñåãîäíÿ ñðåäñòâîì èçìåðåíèÿ íàìè áûë
ïðåäëîæåí ìåòîä èçìåðåíèé îáúåìà áðåâåí ñ ïðè-
ìåíåíèåì òîëüêî äâóìåðíîé ðåêîíñòðóêöèè. Åãî
ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîñòîòå, íå-
îáõîäèìîñòè îäíîêðàòíîé îáðàáîòêè îäíîãî èëè
äâóõ ñíèìêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò â íåñêîëüêî ðàç óâå-
ëè÷èòü ñêîðîñòü ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà. Òàêæå â äâó-
ìåðíîì âàðèàíòå çíà÷èòåëüíî óïðîùàþòñÿ ñàìè ïðà-
âèëà ñúåìêè è îáðàáîòêè. Öåíîé êîìïðîìèññà èëè
íåäîñòàòêîì äâóìåðíîãî âàðèàíòà ÿâëÿåòñÿ íåîáõî-
äèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñúåìêè ñ äîñòàòî÷íî áîëüøîãî
ðàññòîÿíèÿ â ñëó÷àå ïëîõî óëîæåííîãî øòàáåëÿ.
Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî çàêîíàìè ïðîåêòèâíîé ãåîìåòðèè.
Åñëè íà êàêîé-ëèáî ïîâåðõíîñòè ðàçìåñòèòü äâà
ïðåäìåòà îäèíàêîâîãî ðàçìåðà íà ðàçíîì ðàññòîÿ-
íèè îò íàáëþäàòåëÿ, òî òîò ïðåäìåò, êîòîðûé áëè-
æå ê íàáëþäàòåëþ, áóäåò êàçàòüñÿ áîëüøå. Íî ïðè
óäàëåíèè íàáëþäàòåëÿ îò ïðåäìåòîâ ýòà ðàçíèöà
áóäåò óìåíüøàòñÿ è íà äîñòàòî÷íî áîëüøîì ðàññòî-
ÿíèè ñòàíåò íåçíà÷èòåëüíîé. Ýòî ðàññòîÿíèå çàâè-
ñèò îò òîãî, íàñêîëüêî äàëåêî äðóã îò äðóãà íàõî-
äÿòñÿ íàáëþäàåìûå ïðåäìåòû. Ó÷èòûâàÿ ýòî ïðè
èçìåðåíèè îáúåìà, ÷òîáû íå âûéòè çà ïðåäåëû äî-
ïóñòèìîé ïîãðåøíîñòè, íóæíî çíàòü – íàñêîëüêî
ñèëüíî òîðöåâûå ïîâåðõíîñòè áðåâåí îòêëîíÿþòñÿ
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îò óñðåäíåííîé ïëîñêîñòè òîðöîâ. Óñðåäíåííàÿ ïëîñ-
êîñòü òîðöîâ íà ïðàêòèêå îïðåäåëÿåòñÿ âèçóàëüíî
(ðèñ. 1). Èçìåíåíèå ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé â çàâè-
ñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ îòäåëüíûõ  òîðöîâ îòíîñè-
òåëüíî óñðåäíåííîé ïëîñêîñòè òîðöîâ è ðàññòîÿíèÿ
îò îáúåêòèâà êàìåðû äî íåå íîñèò ãèïåðáîëè÷åñêèé
õàðàêòåð. Ýòî ñëåäóåò èç óðàâíåíèÿ ïðîåêöèè òðåõ-
ìåðíîé òî÷êè íà èçîáðàæåíèå, êîòîðîå èìååò ñëå-
äóþùèé âèä:

 
34333231

14131211

azayaxa
azayaxax

+++
+++

=′ ,               (1)

 
34333231

24232221

azayaxa
azayaxa

y
+++
+++

=′ .               (2)

Ïóñòü x – îòêëîíåíèå îò òîðöåâîé ïëîñêîñòè,
y – ðàññòîÿíèå îò êàìåðû äî òîðöåâîé ïëîñêîñòè,
G – îøèáêà èçìåðåíèÿ. Òîãäà:

svyrxpxyhygx
mkydxcxybyaxF

−−−−−
−−−−−−

= 22

22

,           (3)

1
6

−=
FG .                          (4)

Таблица 1
Значения коэффициентов,

используемых в формулах 1-3

Коэффициент Значение

a        648.748745369686276
b      328.98520633026454
c  13304.6963822135094  
d           46.2856301402610626
k 11486.7616226187274
m         370.360553197623062
g     2098.81651901647502
h           55.041149518894687
p      2173.56898422761930
r      1849.69147362386002
v      1923.49489325062541
s            23.967372728324      

Рис. 1. Штабель бревен сверху (а) и сбо-
ку (б). Стрелкой указана плоскость торца,
пунктиром – их усредненная плоскость.

Ïðè óâåëè÷åíèè ðàññòîÿíèÿ îò îáúåêòèâà äî òîð-
öåâîé ïëîñêîñòè ïîãðåøíîñòü ñòðåìèòñÿ ê íóëþ
(ðèñ. 2).

Ýòè âûâîäû áûëè ïîäòâåðæäåíû ýêñïåðèìåíòàëü-
íî â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ íà ñïåöèàëüíîì ñòåí-
äå. Íà øòàòèâå óñòàíàâëèâàëàñü ëèíåéêà ñ ñàíòè-
ìåòðîâûìè äåëåíèÿìè, óñëîâíî ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñ-
ðåäíåííîé ïëîñêîñòè òîðöîâ, è íèæå, ïîä ëèíåé-
êîé, ìîäåëü áðåâíà ñ èçâåñòíîé ïëîùàäüþ ñå÷åíèÿ
òîðöà. Íàïðîòèâ îáðàçöà ïîìåùàëàñü öèôðîâàÿ ôî-
òîêàìåðà. Ïðè ïîñòåïåííîì óäàëåíèè êàìåðû îò
îáúåêòà  ÷åðåç êàæäûå 20 ñì äåëàëèñü ñíèìêè. Â
ýêñïåðèìåíòå èñïîëüçîâàëèñü ðàçíûå ïî ðàçìåðàì
ìîäåëè áðåâåí è ðàçëè÷íûå ìîäåëè ôîòîêàìåð. Áûëè
ïîëó÷åíû ñåðèè ñíèìêîâ ïðè óäàëåíèè êàìåðû îò
îáðàçöà è èçìåíåíèè ðàññòîÿíèÿ îáðàçöà îò ëèíåé-
êè (òàáë. 2). Ðåçóëüòàòû ïîâòîðíûõ îïûòîâ ñî ñïè-
ëàìè ðåàëüíûõ áðåâåí îêàçàëèñü àíàëîãè÷íûìè.  Â

Таблица 2
Влияние расстояния до объектива (А)
и усредненной плоскости торцов (Б)

на изменение радиуса (В; см) и площади торца
на снимке (Г; см2)

Расстояние
от среза, см

Вычисленная
величина

А Б В Г

20 0 1.70 9.03
2 1.86 10.86
4 2.01 12.64
6 2.18 14.90

30 0 1.71 9.16
2 1.82 10.40
4 1.94 11.81
6 2.04 13.09

40 0 1.69 8.92
2 1.78 9.99
4 1.85 10.77
6 1.94 11.78

50 0 1.70 9.04
2 1.76 9.76
4 1.81 10.31
6 1.89 11.18

60 0 1.68 8.91
2 1.74 9.54
4 1.79 10.11
6 1.86 10.89

70 0 1.70 9.06
2 1.73 9.35
4 1.79 10.04
6 1.83 10.57

Расстояние
от среза, см

Вычисленная
величина

А Б В Г

80 0 1.69 8.99
2 1.73 9.38
4 1.78 9.95
6 1.82 10.42

90 0 1.69 8.94
2 1.76 9.68
4 1.76 9.73
6 1.80 10.17

100 0 1.70 9.12
2 1.74 9.46
4 1.74 9.54
6 1.78 9.94

120 0 1.68 8.83
2 1.70 9.09
4 1.73 9.35
6 1.78 9.90

140 0 1.69 8.98
2 1.70 9.08
4 1.73 9.43
6 1.75 9.57

160 0 1.72 9.29
2 1.73 9.45
4 1.72 9.34
6 1.75 9.60

ýêñïåðèìåíòå èñïîëüçîâàëè äâå ìîäåëè êàìåð Canon
Power Shot G3 è Olimpus CAMEDIA C-4000. Î÷å-
âèäíî, ÷òî ïðè óâåëè÷åíèè ðàññòîÿíèÿ ñúåìêè ðå-
çóëüòàò èçìåðåíèÿ ðàäèóñîâ òîðöîâ áðåâåí ïîñòå-
ïåííî ïðèáëèæàåòñÿ ê èñòèííîìó, äàæå ïðè ñóùå-
ñòâåííîì óäàëåíèè ïëîñêîñòè òîðöà îò óñëîâíîé
ïëîñêîñòè øòàáåëÿ.

А

Б
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Рис. 2. График поверхности ошибки z = G(x, y).

 

x 

z 

y 

min max Шкала ошибки 

Таблица 3
Отклонение торцов от плоскости штабеля (А)
и минимальное расстояние съемки (Б), м

А Б

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

6
7
8

10
12
14
16
18
20
22

Äëÿ ðåàëüíûõ îáúåêòîâ èçìåðåíèé íàìè áûëà
ñîñòàâëåíà òàáëèöà îïòèìàëüíîãî ðàññòîÿíèÿ ñúåì-
êè, ïðè êîòîðîì òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ îñòàåòñÿ ïðè-
åìëåìîé äëÿ çàäàííûõ çíà÷åíèé îòêëîíåíèé ïëî-
ñêîñòåé òîðöîâ îò ïëîñêîñòè øòàáåëÿ (òàáë. 3).

Òàê, åñëè ýòî çíà÷åíèå ñîñòàâëÿåò ±1 ì, òî ðàñ-
ñòîÿíèå ñúåìêè äîëæíî áûòü íå ìåíåå 22 ì. ×àñòî
â ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ ýòî òðåáîâàíèå ïðàê-
òè÷åñêè íåâûïîëíèìî. Îäíàêî, ïðåäëîæåííîå íàìè
ðåøåíèå ñ óñïåõîì ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ èç-
ìåðåíèÿ ïàðòèé ïèëîâî÷íèêà è ôàíåðíîãî ñûðüÿ
(ôàíêðÿæà), ïðè ïîñòàâêå êîòîðûõ, êàê ïðàâèëî,
ñîáëþäàåòñÿ ðîâíàÿ óêëàäêà. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
âûõîä ýòîé ïðîäóêöèè ñ äåëÿíêè äîñòèãàåò 70 %. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ, ÷òîáû ðàñ-
øèðèòü âîçìîæíîñòè è äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ ïðåä-
ëîæåííîé ìåòîäèêè.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Â ÍÎÌÅÐ

Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé

21-25 àïðåëÿ 2008 ã.
Ñûêòûâêàð

Íîâûå òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â óñëîâèÿõ õîëîäíîãî êëèìàòà
è ñîçäàíèå èííîâàöèîííûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ

Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À

Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðîâåäåíû ïðè ïîääåðæêå Ìåæäóíàðîäíîé
ïðîãðàììû Barents-Secretariat. Ïðîåêò: «Barentsherbs: Ðàñòåíèÿ Áàðåíö-
ðåãèîíà – ïðèðîäíûé èñòî÷íèê äëÿ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ áèçíåñà»
(¹ 632009) 21-25 àïðåëÿ 2008 ã.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîãðàììà Barents Secretariat ïîääåðæèâàåò êîíòàêòû ìåæäó
13 àäìèíèñòðàòèâíûìè îáðàçîâàíèÿìè Íîðâåãèè, Ðîññèè, Ôèíëÿíäèè è
Øâåöèè è ïðèçâàíà ñîäåéñòâèþ ìåæðåãèîíàëüíîãî îáìåíà âî ìíîãèõ æèç-
íåííûõ ñôåðàõ, òàêèõ êàê êîðåííûå íàðîäû, îêðóæàþùàÿ ñðåäà, çäðàâî-
îõðàíåíèå è äð. Ïðîåêò «Ðàñòåíèÿ Áàðåíö-ðåãèîíà – ïðèðîäíûé èñòî÷íèê
äëÿ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è ðàçâèòèÿ áèçíåñà», â êîòîðîì ó÷àñòâóþò íàó÷íûå
ãðóïïû èç Ðîññèè (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ è ÍÈÏÒÈ ÀÏÊ),
Ôèíëÿíäèè è Íîðâåãèè, ïðåäïîëàãàåò ðàçðàáîòêó ñîâðåìåííûõ àãðî- è
áèîòåõíîëîãèé âîçäåëûâàíèÿ è ïåðåðàáîòêè ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è
ñîçäàíèå íà èõ îñíîâå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê ê ïèùå. Îäíîé èç çàäà÷ äàííîãî ïðîåêòà
ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà âûðà-
ùèâàíèè ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.

Ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïðîè-
çâîäñòâå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ôîð-
ìèðîâàíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî àãðàðíîãî ñåêòîðà
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ðàçâèâàþùèéñÿ ðûíîê ñåëüõîç-
ïðîäóêöèè çàñòàâëÿåò ïðîèçâîäèòåëåé èñïîëüçîâàòü
èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ êóëüòóð.
Ïðîãðàììà êóðñîâ çíàêîìèò ñëóøàòåëåé ñ íîâûìè è
òðàäèöèîííûìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êóëüòóðàìè
è òåõíîëîãèÿìè èõ âîçäåëûâàíèÿ â óñëîâèÿõ Ñåâåðà
è íàöåëåíà íà ðàçâèòèå ñîâðåìåííûõ ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
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Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ
ä.á.í. Â.Â. Âîëîäèí – Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
ê.ñ.õ.-í. Ð.À. Áåëÿåâà – ÍÈÏÒÈ ÀÏÊ ÐÊ
ê.á.í. Ä.Ñ. Áà÷àðîâ – Ñûêòûâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
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систем

Анализ опыта эксплуатации сис-
тем электроснабжения железнодорож-
ного транспорта показывает, что по-
вреждение наружной изоляции явля-
ется одной из основных причин отка-
зов контактной сети (КС). Наружная
изоляция КС из-за близости и большой
мощности источников загрязнения ра-
ботает в более тяжелых условиях, чем
линии электропередач, расположен-
ные на высоте 20-30 м. Из общего ко-
личества повреждений изоляции до
70 % вызвано пробоем или перекры-
тием по загрязненной поверхности.
Источники загрязнения атмосферы,
оказывающие наибольшее влияние на
работу наружной изоляции систем
электроснабжения железнодорожного
транспорта, можно квалифицировать
следующим образом: естественные,
возникающие в природных условиях
без участия человека, и искусствен-
ные, возникающие в результате дея-
тельности человека (см. схему).

К природным источникам загряз-
нения атмосферы отнесем пылевые и
солевые. В районах с пылевыми за-
грязнениями влияние на работу изоля-
ции контактной сети оказывают свой-
ства почвы, в первую очередь, количе-
ство содержащихся в ней солей, их
растворимость и способность к обра-
зованию электролита, а также ветро-
вая эрозия почвы и сцепляемость час-
тиц с поверхностью изолятора. В рай-
онах Севера пылевые загрязнения не
содержат большого количества прово-
дящих примесей. В более неблагопри-
ятных условиях работают высоковольт-
ные линии, проходящие через районы
с интенсивным сельскохозяйственным
производством. В результате примене-
ния различных химических соединений
(калийные соли, сульфат аммония,
аммиачная селитра и другие сельско-

хозяйственные удобрения) увеличива-
ется содержание растворимых прово-
дящих примесей в грунте, что приво-
дит к повышению опасности пылевых
загрязнений для внешней изоляции.
Особую опасность представляют соле-
вые загрязнения. В этом случае на изо-
ляторах оседает пыль, поднимаемая
ветром с поверхности засоленных
почв, в составе которой имеется боль-
шое количество частиц, растворимых
в воде и образующих электролит.

К искусственным (антропоген-
ным) источникам загрязнения атмо-
сферы  относятся промышленные
предприятия и транспортный комп-
лекс. Наибольшую опасность для на-
ружной изоляции представляют выб-
росы химических и металлургических
предприятий и предприятий электро-
энергетики и топливной индустрии.
Для предприятий электроэнергетики
характерны выбросы пыли, содержа-
щей частицы сажи. Так, при производ-
стве 1 кВт·ч электроэнергии на элект-
ростанциях с современными котлами
в топках образуется от 0.05 до 0.18 кг
пыли. Осаждаясь на поверхность на-
ружной изоляции и соединяясь с ат-
мосферными осадками, она создает
электролиты, приводящие к перекры-
тию изолятора [2].

Транспортный комплекс России
является одним из основных загрязни-
телей атмосферы. Его доля в общем
объеме загрязнения атмосферы со-
ставляет около 40 %. По видам транс-
порта источники загрязнения атмо-
сферы распределяются следующим
образом: автотранспорт – 58, желез-
нодорожный – 25, дорожно-строитель-
ный комплекс – 14, воздушный – 2 и
водный – менее 1 %. Доля передвиж-
ных источников в общем объеме за-
грязняющих веществ  составляет

93.2 % (более 10 млн т), и эти показа-
тели растут с ростом движения [2].

Железнодорожный транспорт
как источник загрязнения атмосфе-
ры. Хотя железнодорожный транспорт
оказывает меньшее воздействие на
окружающую среду по сравнению с
автотранспортом, его доля в загрязне-
нии атмосферы остается достаточно
высокой. За год от стационарных же-
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Схема. Источники загрязнения атмосферы.

лезнодорожных объектов поступает в
атмосферу около 170 тыс. т и от пере-
движных – 1650 тыс. т загрязняющих
веществ [3]. Воздействие объектов
железнодорожного транспорта, в том
числе подвижного состава, на окружа-
ющую среду заключается в загрязне-
нии почвы, атмосферы соединениями
тяжелых металлов, углеводородов,
продуктами истирания узлов подвиж-
ного состава, различной по химичес-
кому составу пылью, поднимаемой с
полотна и от перевозимых сыпучих
грузов. Величина и состав загрязнения
зависят от многих факторов: вида пре-
обладающего движения (грузовое, пас-
сажирское); вида тягового подвижного
состава; интенсивности движения;
среднегодовой температуры воздуха и
др. На железнодорожном транспорте
около 13 тыс. предприятий выбрасы-
вают в атмосферу более 500 тыс. т за-
грязняющих веществ.

Одним из самых значимых стацио-
нарных источников загрязнения атмо-
сферы являются котельные железных
дорог, рельсосварочные мастерские
(при сварке и шлифовке сварочных
стыков выбрасывают в атмосферу
пыль, содержащую оксиды металлов
(железа, магния, алюминия), кузнеч-
ные мастерские, цеха лакокрасочных
покрытий.
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Подвижной состав является пере-
движным источником загрязнения.
Около 300 тыс. т металлической пыли
рассеивается ежегодно вдоль желез-
нодорожных путей из-за истирания
тормозных колодок, контактного про-
вода и пр. Потери нефтепродуктов при
их транспортировке составляют при-
мерно 18 и потери угля – 16 млн. т в
год [1]. Существует также проблема
загрязнения рудной пылью, солью в
связи с утечкой через неплотности ку-
зовов вагонов и сдувания пылевидных
фракций ветром при движении. К пе-
редвижным источникам загрязнения
атмосферы относится также различ-
ная путевая техника. Дизельный под-
вижной состав оказывает наибольшее
влияние на работу наружной изоляции
электрифицированных линий (особен-
но контактной сети переменного тока),
где применяется тепловозная тяга, а
также на железнодорожных узлах с
интенсивной маневровой работой. Из-
за оседания сажи на изоляторах про-
исходит нарушение работы контактной
сети по причине перекрытия загряз-
ненной изоляции, так как при увлаж-
нении разрядное напряжение загряз-
ненных изоляторов снижается в не-
сколько раз. Загрязнение опасно так-
же тем, что способствует электроли-
тическому разъеданию стержня под-

весных изоляторов на контактной сети
постоянного тока. Передвижным ис-
точником, на который приходится мак-
симальная доля выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, является
тепловоз. Один тепловоз по выбросам
эквивалентен 10-15 грузовым автомо-
билям. Общий объем выбросов за-
грязнений от тепловозов по России со-
ставляет около 3 млн т (9 % суммар-
ного выброса от передвижных источ-
ников загрязнения атмосферы).

В настоящее время на российских
железных дорогах эксплуатируется
несколько десятков тысяч тепловозов.
В целом по стране на сегодняшний
день электрифицировано 40 тыс. км
железных дорог, но на 45 тыс. км дей-
ствует тепловозная тяга, а следова-
тельно, существуют участки большой
протяженности со смешанной тягой.
Отработавшие газы тепловозов пред-
ставляют собой мелкодисперсный
аэрозоль, состоящий из дисперсной
среды и дисперсной фазы. В состав
дисперсной фазы входят капли воды,
топлива, масла, твердые частицы са-
жевых образований. Состав дисперс-
ной среды: СО2, Н2О, СО, СНx, оксиды
азота.

Осаждение частиц на поверхность
изоляторов, а следовательно, и сте-
пень загрязнения изоляции определя-
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ются концентрацией частиц различно-
го размера в исследуемой точке, т.е.
зависят от расстояния до источника и
от метеорологических условий. Осаж-
дение твердых частиц на изоляцию
контактной сети вблизи источников
загрязнения происходит непрерывно.
При отсутствии ветра рассеивание
загрязняющих веществ происходит
очень медленно. В результате твердые
частицы постепенно накапливаются
на поверхности изоляторов. При не-
благоприятных метеорологических ус-
ловиях, таких как температурная ин-
версия, повышенная влажность возду-
ха и атмосферные осадки, накопление
загрязнения на поверхности изолято-
ров может происходить особенно ин-
тенсивно. Осаждению загрязняющих
веществ на изоляцию способствуют
также мелкоморосящие дожди.

Количество загрязнения на поверх-
ности изолятора характеризуется по-
верхностной плотностью, т.е. массой
сухого вещества, приходящегося на
единицу поверхности (мг/см2): y = mз/
Sпов, где тз – масса загрязнения, сня-
того с поверхности площадью Sпов. Для
определения поверхностной плотно-
сти естественного загрязнения произ-
водится счистка слоя со всего изоля-
тора или с отдельных участков его
поверхности. Для изолятора сложной
формы выбирается n участков с рав-
номерным слоем загрязнения и рас-
считывается γi для каждого участка.
Тогда среднюю поверхностную плот-
ность загрязнения для всего изолято-
ра можно рассчитать по приближенной
формуле

n

ni

i
i∑

=

=

γ
=γ 1

ср
.

Очистка может производится меха-
ническим способом (жесткой волося-
ной щеткой-скребком) или смывом за-
грязнения дистиллированной водой с
последующим выпариванием. Снимая
загрязнение с отдельных участков по-
верхности изолятора, можно оценить
неравномерность слоя загрязнения.
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Îñíîâíûì òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì êóç-
íå÷íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ êóçíå÷íûå ãîðíû, íà-
ãðåâàòåëüíûå ïå÷è (íàãðåâ äåòàëåé è çàãîòîâîê ïîä
êîâêó è òåðìîîáðàáîòêó); ìîëîòû ðàçëè÷íîãî òèïà
(êîâêà ìåòàëëà); ìàñëÿíûå âàííû (çàêàëêà è îò-
ïóñê). Ïðè íàãðåâå çàãîòîâîê è äåòàëåé â êóçíå÷-
íûõ ãîðíàõ è íàãðåâàòåëüíûõ ïå÷àõ, ðàáîòàþùèõ
íà òâåðäîì, æèäêîì è ãàçîîáðàçíîì òîïëèâå, ïðî-
èñõîäÿò âûäåëåíèÿ óãëåðîäà îêñèäà, àíãèäðèäà ñåð-
íèñòîãî (ñåðû äèîêñèä), àçîòà îêñèäîâ, ìàçóòíîé
çîëû â ïåðåñ÷åòå íà âàíàäèé, òâåðäûõ ÷àñòèö (ñàæà).
Ïðè çàêàëêå è îòïóñêå â ìàñëÿíûõ âàííàõ ïðîèñ-
õîäèò âûäåëåíèå ïàðîâ ìèíåðàëüíîãî ìàñëà. Äëÿ
ðàñ÷åòà âûáðîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ êóçíå÷íûì
ó÷àñòêîì íåîáõîäèìî èìåòü ñëåäóþùèå äàííûå: âèä
òîïëèâà, ïðèìåíÿåìîãî â ãîðíå (ïå÷è); êîëè÷åñòâî
ïîòðåáëÿåìîãî òîïëèâà çà ãîä (ïî îò÷åòíûì äàííûì
ïðåäïðèÿòèÿ); âðåìÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ â äåíü;
«÷èñòîå» âðåìÿ ðàáîòû çàêàëî÷íîé âàííû – ýòî âðå-
ìÿ, êîãäà èç âàííû âûäåëÿþòñÿ ïàðû è àýðîçîëè,
ò.å. ñ ìîìåíòà îïóñêàíèÿ ðàñêàëåííîãî ìåòàëëà â
âàííó è äî åãî îõëàæäåíèÿ, êîãäà èç âàííû óæå íå
âûäåëÿåòñÿ ïàð. Äëÿ ðàñ÷åòà áåðåòñÿ «÷èñòîå» âðå-
ìÿ ðàáîòû âàííû çà ñìåíó, îïðåäåëÿåìîå ñóììîé
îòðåçêîâ âðåìåíè íàõîæäåíèÿ îòäåëüíûõ äåòàëåé â
âàííå. «×èñòîå» âðåìÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ó÷àñòêà.

• Âàëîâûé âûáðîñ òâåðäûõ ÷àñòèö â äûìîâûõ
ãàçàõ îïðåäåëÿåòñÿ äëÿ òâåðäîãî è æèäêîãî òîïëè-
âà:
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òîïëèâà çà ãîä, ò/ãîä; χ – áåçðàçìåðíûé êîýôôèöè-
åíò (òàáë. 2); η

Ò
 – ýôôåêòèâíîñòü çîëîóëîâèòåëåé,

% (ïðèíèìàåòñÿ ïî ïàñïîðòíûì äàííûì î÷èñòíîãî
óñòðîéñòâà).

Ìàêñèìàëüíî ðàçîâûé âûáðîñ îïðåäåëÿåì:
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ãäå n – êîëè÷åñòâî äíåé ðàáîòû ãîðíà â ãîä; t –
âðåìÿ ðàáîòû ãîðíà â äåíü, ÷àñ.

• Âàëîâûé âûáðîñ óãëåðîäà îêñèäà äëÿ òâåðäîãî,
æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî
ôîðìóëå:
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ãäå g
1
 – ïîòåðè òåïëîòû âñëåäñòâèå ìåõàíè÷åñêîé

íåïîëíîòû ñãîðàíèÿ, % (òàáë. 3); m – ðàñõîä òîï-
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mailto:translab@ib.komisc.ru
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Таблица 1
Характеристика топлив (при нормальных условиях)

Примечание: прочерк - .....

Топливо GT, %
Qч

i, Мдж /кг,
м3

Sr,
%

Угли
Донецкий бассейн 28.0 18.50 3.5
Днепровский бассейн 31.0 6.45 4.4
Подмосковный бассейн 39.0 9.88 4.2
Печорский бассейн 31.0 17.54 3.2
Кизеловский бассейн 31.0 19.65 6.1
Челябинский бассейн 29.9 14.19 1.0
Карагандинский бассейн 27.6 21.12 0.8
Экибастузский бассейн 32.6 18.94 0.7
Кузнецкий бассейн 13.2 22.93 0.4

открытая добыча 11.0 21.46 0.4
Канско-Ачинский бассейн 6.7 15.54 0.2
иркутский 27.0 17.93 1.0
бурятский 16.9 16.88 0.7
остров Сахалин (среднее по Сахалину) 22.0 17.33 0.4

Мазут
малосернистый 0.1 40.30 0.5
сернистый 0.1 39.85 1.9
высокосернистый 0.1 38.89 4.1

Природный газ из газопроводов
Саратов–Москва – 35.82 –
Саратов–Горький – 36.13 –
Ставрополь–Москва – 36.00 –
Серпухов–Ленинград – 37.43 –
Брянск–Москва – 37.30 –
Промысловка–Астрахань – 35.04 –
Ставрополь–Невинномыск–Грозный – 41.75 –

ëèâà çà ãîä, ò/ãîä, òûñ. ì3/ãîä; Ñ
CO

 – âûõîä
óãëåðîäà îêñèäà ïðè ñæèãàíèè òîïëèâà, êã/ò,
(êã/òûñ. ì3):

C
CO

 = g
2 
· R · Q

i
÷,                    (4)

ãäå g
2
 – ïîòåðè òåïëîòû âñëåäñòâèå õèìè÷åñ-

êîé íåïîëíîòû ñãîðàíèÿ òîïëèâà, % (òàáë. 3);
R – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé äîëþ ïîòå-
ðè òåïëîòû âñëåäñòâèå õèìè÷åñêîé íåïîëíî-
òû ñãîðàíèÿ òîïëèâà: R = 1 – äëÿ òâåðäîãî
òîïëèâà, R = 0.5 – äëÿ ãàçà, R = 0.65 – äëÿ
ìàçóòà; Q

i
÷ – íèçøàÿ òåïëîòà ñãîðàíèÿ íàòó-

ðàëüíîãî òîïëèâà (òàáë. 1).
Ìàêñèìàëüíî ðàçîâûé âûáðîñ óãëåðîäà

îêñèäà îïðåäåëÿåì:

г/с,
3600

106

⋅⋅
⋅

=
nt

MG CO
CO .               (5)

• Âàëîâûé âûáðîñ àçîòà îêñèäîâ äëÿ òâåð-
äîãî, æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà îïðå-
äåëÿåòñÿ:

M
NO2

 = g
3
 · B · 10–3, ò/ãîä,             (6)

ãäå g
3
 – êîëè÷åñòâî àçîòà îêñèäîâ, âûäåëÿþ-

ùåãîñÿ ïðè ñæèãàíèè òîïëèâà, êã/ò (òûñ. ì3/
ãîä) (òàáë. 4); Â – ðàñõîä òîïëèâà çà ãîä, ò/
ãîä, (òûñ. ì3/ãîä).

Ìàêñèìàëüíî ðàçîâûé âûáðîñ àçîòà îêñè-
äîâ îïðåäåëÿåì:

г/с,
3600

106
2

2 ⋅⋅

⋅
=

nt
M

G NO
NO .             (7)

• Âàëîâûé âûáðîñ ìàçóòíîé çîëû â ïåðå-
ñ÷åòå íà âàíàäèé ïðè ñæèãàíèè ìàçóòà îïðå-
äåëÿåì:

ÞÁÈËÅÉ
y 13 апреля 2008 г. отмечает свой полувековой юбилей Сергей Василье-

вич Ильчуков. В отдел лесобиологических проблем Севера Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН С.В. Ильчуков поступил работать в 1987 г., где
прошел все ступени научной карьеры от должности лаборанта до старшего
научного сотрудника. В 1997 г. он защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Динамика лесного покрова после рубок главного пользования (подзона
средней тайги, Республика Коми)» по специальности «экология». С 2001 по
2006 г. им создана сеть пробных площадей, заложенных в коренных и вто-
ричных сосновых фитоценозах на территории Республики Коми для проведе-

ния экологического мониторинга согласно критериям европейской Программы по оценке и мониторингу
воздействий загрязнения воздуха на леса (ISP-For ests). В настоящее время его исследования посвяще-
ны изучению лесовосстановительных процессов на комплексной ландшафтной основе. Результаты мно-
голетних исследований отражены в трех монографических работах. В 2001 г. С.В. Ильчуков был
научным руководителем хоздоговорной темы «Лесоводственно-экономическая оценка смены сосняков
на ельники, разработка шкалы оценки естественного последующего возобновления (количественные и
качественные параметры)». В 2002 г. он принимал участие в международном проекте «Интегрирован-
ная система управления бассейном р. Печора» (PRISM). В течение ряда лет С.В. Ильчуков был
начальником Прилузского лесоэкологического отряда. Сергей Васильевич отличается трудолюбием и
настойчивостью в достижении поставленных целей.

Дорогой Сергей Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья,

семейного благополучия и новых творческих успехов.
Коллеги
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Таблица 2
Величина коэффициента χ

в зависимости от типа топки и топлива

Тип топки Топливо χ

С неподвижной решеткой 
и ручным забросом

Бурые и каменные угли 
Антрациты: АС и AM
                    АРШ

0.0023
0.0030
0.0078

Камерная Мазут 0.0100

Таблица 3
Характеристика топок

M
V
 = Q

V
 · m · (1 – η

çó
) · 10–6, ò/ãîä,       (8)

ãäå Q
V
 – êîëè÷åñòâî âàíàäèÿ, ñîäåðæàùåãîñÿ â 1 ò

ìàçóòà, ã/ò:
г/т,

8,1
4000T ⋅

=
g

QV ,             (9)

ãäå g
Ò
 – ñîäåðæàíèå çîëû â ìàçóòå, % (òàáë. 1); m –

ðàñõîä òîïëèâà çà ãîä, ò/ãîä; η
çó
 – ñòåïåíü î÷èñòêè

(ïðèíèìàåòñÿ ïî ïàñïîðòíûì äàííûì î÷èñòíîãî
óñòðîéñòâà).

Ìàêñèìàëüíî ðàçîâûé âûáðîñ ìàçóòíîé çîëû â
ïåðåñ÷åòå íà âàíàäèé îïðåäåëÿåì:

г/с,
3600
106

⋅⋅
⋅

=
tn

MG V
V .           (10)

• Âàëîâûé âûáðîñ àíãèäðèäà ñåðíèñòîãî (ñåðû
äèîêñèä) îïðåäåëÿåì òîëüêî äëÿ òâåðäîãî è æèäêî-
ãî òîïëèâà:

M
SO2

 = 0,02m · Sr · (1 – η′
SO2

) · (1 – η′′
SO2

),
ò/ãîä                       (11)

ãäå Sr – ñîäåðæàíèå ñåðû â òîïëèâå, % (òàáë. 1);
η′

SO2
 – äîëÿ àíãèäðèäà ñåðíèñòîãî, ñâÿçûâàåìîãî ëå-

òó÷åé çîëîé òîïëèâà. Äëÿ óãëåé Êàíñêî-À÷èíñêîãî
áàññåéíà – 0.2 (áåðåçîâñêèõ – 0.5), ýêèáàñòóçñêèõ –
0.02, ïðî÷èõ óãëåé – 0.1, ìàçóòà – 0.02; η′′

SO2 
– äîëÿ

àíãèäðèäà ñåðíèñòîãî, óëàâëèâàåìîãî â çîëîóëîâè-
òåëå. Äëÿ ñóõèõ çîëîóëîâèòåëåé ïðèíèìàåòñÿ ðàâ-
íîé 0, äëÿ ìîêðûõ – 0.25.

ÞÁÈËÅÉ
y 9  апреля 2008 г. – юбилейная дата в жизни Сергея Николаевича

Кузина.  После окончания в 1981г. факультет радиоэлектроники летатель-
ных аппаратов Московского авиационного института по специальности «Ра-
диотехника Кузин С.Н.  проходил службу в армии в должности инженера
отделения, работал энергетиком цеха Котласского электромеханического за-
вода. В 1985 г. был принят на работу в Институт биологии Коми НЦ в
должности инженера и в течение многих лет  занимался внедрением системы
АССКЭД в исследования фитоклимата на Ляльском лесоэкологическом ста-
ционаре. С 1998 г. участвовал в разработке измерительно-регистрирующей
системы  удаленного сбора  микроклиматических данных на базе персонального компьютера, которая
была внедрена в 2003 г. В настоящее время в отделе имеется оборудования различной степени
сложности, которое используется в научных исследованиях, их техническое обслуживание в полном
объеме обеспечивает Сергей Николаевич.   В 2001 г. С.Н.Кузин был исполнителем международного
проекта «Устойчивое развитие Печорского региона» (SPICE).  В 2002-2003 гг. в качестве техничес-
кого эксперта  выезжал в командировку по приглашению Северо-Восточного университета г. Харбин
(Китай).   Кузин С.Н. был награжден Почетными грамотами Коми научного центра и Уральского
отделения РАН. Сергей Николаевич отличается пунктуальностью и ответственностью за порученное
ему дело.

Дорогой Сергей Николаевич, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и высокого полета инженерной мысли.

Коллеги

Таблица 4
Удельные выделения (g3) азота оксида
при сжигании топлива в кузнечном горне,

кг/т, кг/тыс. м3

Топливо g3

Угли
донецкие 2.21
днепровские 2.06
подмосковные 0.95
печорские 2.17
кизеловские 1.87
челябинские 1.27
карагандинские 1.97
кузнецкие 2.23
канско-ачинские 1.21
иркутские 1.81
бурятские 1.45
сахалинские 1.89

Мазут
малосернистый 2.57
высокосернистый 2.46

Природный газ 2.15

Тип топки Топливо g2 g1

С неподвижной
решеткой и ручным
забросом топлива

Бурые угли 
Каменные угли 
Антрациты AM и АС

2.0
2.0
1.0

8.0
7.0
1.0

Камерная Мазут
Газ (природный, попутный)
Доменный газ

0.5
0.5
1.5

0
0
0
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В.Н. Анисимов, председатель герон-
тологического общества России.

Ìàêñèìàëüíî ðàçîâûé âûáðîñ
àíãèäðèäà ñåðíèñòîãî îïðåäåëÿåì:

г/с,
3600

106
2

2 ⋅⋅

⋅
=

tn
M

G SO
SO .     (12)

Ðàñ÷åò âàëîâîãî âûáðîñà ïðè òåð-
ìè÷åñêîé îáðàáîòêå ìåòàëëîèçäåëèé
ïðîâîäèòñÿ:

M
i
T = g

1
 · m · 10–6, ò/ãîä,    (13)

ãäå g
1
 – óäåëüíîå âûäåëåíèå çàãðÿç-

íÿþùåãî âåùåñòâà, ã/êã îáðàáàòûâàåìûõ äåòàëåé
(òàáë. 5); m – ìàññà îáðàáàòûâàåìûõ äåòàëåé â ãîä,
êã.

Ðàñ÷åò ìàêñèìàëüíî ðàçîâîãî âûáðîñà ïðîâîäèò-
ñÿ:

г/с,
3600
1

T ⋅
⋅

=
t

bg
G ,                         (14)

ãäå b – ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà îáðàáàòûâàåìûõ äåòà-
ëåé â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ, êã; t – «÷èñòîå» âðåìÿ,
çàòðà÷èâàåìîå íà îáðàáîòêó äåòàëåé â òå÷åíèå ðà-
áî÷åãî äíÿ, ÷àñ.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÅÌÈÍÀÐ «ÃÅÍÅÒÈÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÈ È ÑÒÀÐÅÍÈß»

(Ñûêòûâêàð, 25-26 ìàðòà 2008 ã.)

д.б.н. А. Москалев, к.б.н. М. Шапошников

В Институте биологии Коми НЦ
УрО РАН 25-26 марта 2008 г. прове-
ден Всероссийский семинар «Генети-
ка продолжительности жизни и старе-
ния». Он открыл цикл мероприятий,
посвященных новому направлению в
геронтологии – генетике долгожитель-
ства. Мероприятие организовано Ге-
ронтологическим обществом РАН и
Институтом биологии Коми НЦ УрО
РАН при поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований
(грант № 08-04-06016-г).

В связи с наблюдаемым в разви-
тых странах увеличением доли пожи-
лого населения и снижением доли тру-
доспособных лиц стало очевидным,
что старение становится лимитирую-
щим фактором прогресса. Задачей
геронтологии является выяснение
причин старения и поиск эффектив-
ных методов борьбы с ним. На данном
этапе речь не идет о цели достижения
потенциального бессмертия. Сегодня
главная задача – добиться благопо-
лучной старости, лишенной таких со-
путствующих пожилому возрасту бо-
лезней, как диабет II типа, атероскле-
роз, нейродегенерация, кардиопата-
логия, рак.

Семинар явился важным этапом
на пути подведения итогов исследова-
ний в области генетики старения и
долголетия. От теоретических постро-
ений и констатации разрозненных
фактов, приведших к возникновению
бесчисленных гипотез старения, ис-
следователи перешли к детальному
анализу молекулярных, клеточных и
системных механизмов феномена ста-
рения, в том числе в связи со средой
обитания. Имеющихся знаний уже до-

статочно, чтобы продвинуться в пони-
мании фундаментальных механизмов
старения на разных уровнях организа-
ции жизни. На молекулярно-клеточном
уровне – это баланс между спонтанно
возникающими повреждениями био-
структур и противодействующими им
системами детоксификации и стрессо-
устойчивости. На тканевом уровне –
клеточное старение и невосполнимая
убыль поврежденных клеток. На сис-
темном уровне – гормональные и им-
мунные сдвиги, ведущие к возрастным
патологиям. Роль генетической пред-
расположенности в этих явлениях яв-
ляется существенной и достигает
30 %.

На семинаре значительное внима-
ние было уделено проблемам генети-
ки долгожительства у модельных жи-
вотных (дрозофил, крыс); механизмам
клеточного старения; методам мате-
матического моделирования и стати-
стического анализа процессов старе-
ния; вкладу в последующее старение
генетического контроля онтогенеза;
механизмам влияния внешнесредо-
вых модификаторов продолжительно-
сти жизни (светового режима, малых
доз ионизирующей радиации); генети-
ческим основам возрастзависимой

Таблица 5
Удельные выделения загрязняющих веществ

при термической обработке металлоизделий в масляных ванных

Примечание:  g1 – количественные характеристики выделения на единицу массы обраба-
тываемых деталей, г/кг.

Технологическая
операция

Применяемое
вещество

Выделяемое
загрязняющее вещество g1

Закалка деталей Минеральные масла Масло минеральное нефтяное 0.10
Отпуск деталей То же То же 0.08

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ðàñ÷åòó âûáðîñîâ

çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ïðè ñæèãàíèè òîïëèâà â
êîòëàõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 30 ò/÷. Ì.: Ãèäðî-
ìåòåîèçäàò, 1985. 22 ñ.

2. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà âûäåëåíèé (âûáðîñîâ) çà-
ãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó ïðè ìåõàíè÷åñ-
êîé îáðàáîòêå ìåòàëëîâ. ÑÏá., 1997. 20 ñ.

3. Ïåðåñåëåíêîâ Ã.Ñ. Òðàíñïîðòíûå êîðèäîðû è
çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû // Òðàíñïîðòíîå ñòðîè-
òåëüñòâî, 2000. ¹ 11. Ñ. 13-15.
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заболеваемости и долгожительства у
человека. Поиск генов у модельных
объектов уже дал свои плоды. У дрож-
жевых клеток и червя нематоды изве-
стны мутации, увеличивающие их мак-
симальное время жизни в 10 раз, у
плодовой мушки и мышей – почти в
два раза. Внешняя среда регулирует
время жизни (от червей до мышей)
через изменение устойчивости к
стрессам, за которую отвечает инсу-
линоподобный фактор роста, белки
теплового шока, антиоксидантная си-
стема. Найдены гены, по активности
которых можно оценивать биологичес-
кий возраст. Выявлены группы генов,
ответственные за долгожительство у
человека. В настоящее время разра-
ботаны и прошли или проходят клини-
ческую проверку несколько геропро-
текторных препаратов – олигопепти-
ды, разработанные в Институте био-
регуляции и геронтологии РАМН, ион
Скулачева, синтетические аналоги
резвератрола, препараты мелатонина,
разработанный в Институте биологии
Коми НЦ УрО РАН экдизон-содержа-
щий препарат серпистен.

В работе семинара приняли учас-
тие 40 специалистов, в том числе мо-
лодых ученых, представляющих веду-
щие научные, медицинские и учебные
центры, развивающие фундаменталь-
ные и прикладные аспекты генетики
старения и продолжительности жизни
(Астрахань, Воронеж, Киев, Москва,
Новосибирск, Петрозаводск, Санкт-
Петербург, Сыктывкар, Уфа, Чебокса-
ры). С приветственным словом к уча-
стникам семинара обратились прези-
дент Геронтологического общества
РАН В.Н. Анисимов, директор Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН А.И.
Таскаев, академик М.П. Рощевский,
член научного совета РАН по радио-
биологии Л.Н. Шишкина, председатель
Сыктывкарского отделения ГО РАН
М.Ф. Борисенков.

В рамках семинара были органи-
зованы и проведены два пленарных
(12 докладов) и три тематических (21
устный и четыре стендовых доклада)
заседания по трем основным направ-
лениям: генетический контроль регу-
ляции продолжительности жизни и
старения; внешнесредовые модифи-
каторы старения; прикладные аспек-
ты генетики продолжительности жиз-
ни.

В своем докладе «Световой ре-
жим, старение и рак» проф. В.Н. Ани-
симов показал, что в конце XX в. в
странах Европы и США 15-20 % насе-
ления имеет нарушение суточных рит-

мов в связи с производственной необ-
ходимостью, что увеличивает риск раз-
вития опухолей, инфаркта миокарда,
ожирения. В свою очередь, световая
депривация и мелатонин тормозят
канцерогенез. А.М. Вайсерман из Ин-
ститута геронтологии АМН Украины
(Киев) подчеркнул, что в процессе эво-
люции у представителей разных видов
животных выработался механизм
«прогностического адаптивного отве-
та», который позволяет заблаговре-
менно готовиться к условиям жизни, в
которых они оказываются после рож-
дения. Однако реализация этого ме-
ханизма приводит к увеличению при-
способленности организма только в
тех случаях, когда условия обитания
до и после рождения совпадают, если
же прогноз оказывается неверным, это
впоследствии может быть причиной
возникновения различных патологий.
Одним из наиболее вероятных канди-
датов на роль «носителя памяти» об
условиях раннего развития является
эпигенотип организма. Поскольку ос-
новная часть «эпигенетических адап-
таций» у человека происходит в ходе
внутриутробного этапа онтогенеза или
в первые недели после рождения,
можно предположить, что отклонения
условий раннего развития от нормы
могут в будущем приводить к значи-
мым для организма последствиям, в
частности, увеличению риска возраст-
зависимых заболеваний. Автору уда-
лось наблюдать достоверную корре-
ляционную связь между долгожитель-
ством и месяцем рождения у челове-
ка. В другом своем докладе от лица
группы авторов А.М. Вайсерман пока-
зал, что увеличение длительности
циркадианного периода («замедле-
ние» биологических часов) вызывает
продление жизни Drosophila melano-
gaster.

Известный геронтолог А.М. Олов-
ников рассказал о своей теории хро-
номерного старения, основанной на
особой постулированной им клеточ-
ной структуре – парагеноме, в свою
очередь регулируемом лунасенсорной
функцией эпифиза. В развитие луна-
сенсорной теории прозвучали докла-
ды С.В. Иванова и сотрудников (Коми
филиал Кировской ГМА Росздрава,
Сыктывкар). Проф. A.Н. Хохлов из
Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова рас-
сказал о развиваемых в его группе
методах оценки «старения» в стацио-
нарной фазе роста культуры клеток.
Помимо демографического анализа
убыли клеток предложено использова-

А.М. Оловников (автор теломеразной
теории) докладывает о теории хрономер-
ного старения.

А.А. Москалев.

Приветственное слово акад. М.П. Ро-
щевского.

ние в качестве биомаркера старения
8-гидрокси-2'-диоксигуанозина. Разра-
ботанные методы были успешно при-
менены при анализе геропротектор-
ных свойств фармакологических пре-
паратов из оленьих рогов. Проф. Н.Г.
Колосова (Институт цитологии и гене-
тики СО РАН, Новосибирск) выступи-
ла с сообщением, посвященным пре-
имуществам использования в модель-
ных генетико-геронтологических экс-
периментах крыс линии OXYS. Данные
крысы являются полноценной моде-
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О.С. Ойдопова доложила результаты
исследований, посвященных поиску
генетических детерминант, ответ-
ственных за проявление комплекса
признаков преждевременного старе-
ния у крыс линии OXYS.

Д.б.н. Е.Г. Пасюкова (Институт мо-
лекулярной генетики РАН, Москва)
выявила взаимосвязь между генети-
ческим контролем развития нервной
системы и продолжительностью жиз-
ни дрозофил. Показаны новые гены
(stc, esg и crol), мутации в которых при-
водят к долгожительству Drosophila
melanogaster. Ее сотрудница О.Ю.
Рыбина выявила связь между молеку-
лярной изменчивостью гена Lim3 и
продолжительностью жизни Drosophila
melanogaster.

Два доклада было посвящено по-
иску генетической детерминанты дол-
гожительства у человека. О.С. Глотов
(фонд «Вечная молодость», Санкт-
Петербург) выявил особенности поли-
морфизма некоторых генов «предрас-

положенности» к заболеваниям в по-
пуляционных выборках людей разно-
го возраста. Полученные результаты
подтверждают предположение о том,
что с возрастом происходит элимина-
ция из популяции ряда генотипов и
аллелей генов сердечно-сосудистой
системы и системы метаболизма. Ал-
лельные варианты, по крайней мере,
одиннадцати изученных генов влияют
на продолжительность жизни. Нали-
чие функционально неблагоприятных
аллелей этих генов должно учитывать-
ся при разработке индивидуальных
программ антистарения. В.В. Паук (Ин-
ститут биохимии и генетики Уфимско-
го научного центра РАН, Уфа) изучи-
ла полиморфизм генов окислительно-
го стресса у этнических татар в связи
с долголетием. Обнаружена зависи-
мая от возраста динамика частот ал-
лелей и генотипов по полиморфизму
генов CAT и GPX1.

Руководитель группы молекуляр-
ной радиобиологии и геронтологии

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÈÈ ÑÅÌÈÍÀÐÀ

À. Òàñêàåâ, äèðåêòîð Èíñòèòóòà áèîëîãèè

Ñûêòûâêàðñêîå îòäåëåíèå Ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî
îáùåñòâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê áûëî ñîçäà-
íî â äåêàáðå 2001 ã. ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñ-
òèè ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè ä.á.í. Â.Ã.
Çàéíóëëèíà, ä.á.í. À.À. Ìîñêàëåâà (çàì. ïðåäñå-
äàòåëÿ îòäåëåíèÿ), ê.á.í. Ì.Â. Øàïîøíèêîâà,
ä.á.í. Â.Â. Âîëîäèíà. Ñåãîäíÿ âîçãëàâëÿþò è
îáåñïå÷èâàþò ðàáîòó òðåõ èç äåâÿòè åãî ñåêöèé:
ê.á.í. Ä.Â. Ãóðüåâ – ïðåäñåäàòåëü ñåêöèè «Áèî-
ëîãèÿ èíäóöèðîâàííîãî ñòàðåíèÿ», ä.á.í. Â.Ã.
Çàéíóëëèí – ïðåäñåäàòåëü ñåêöèè «Ãåíåòèêà ñòà-
ðåíèÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè» (è çàì. ïðåä-
ñåäàòåëÿ îòäåëåíèÿ) è ä.á.í. Â.Â. Âîëîäèí – ïðåä-
ñåäàòåëü ñåêöèè «Ïðèðîäíûå è ñèíòåòè÷åñêèå ãå-
ðîïðîòåêòîðû». Â ðàáîòå îòäåëåíèÿ ïðèíèìàþò
àêòèâíîå ó÷àñòèå äåñÿòü íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Â
ðàìêàõ ãåðîíòîëîãè÷åñêîé òåìàòèêè â Èíñòèòó-
òå áèîëîãèè ðåàëèçóþòñÿ ãðàíòû ïðåçèäèóìà
ÐÀÍ «Ôóíäàìåíòàëüíûå íàóêè – ìåäèöèíå»,
èíèöèàòèâíûå ïðîåêòû ÐÔÔÈ, ãðàíòû Ôîíäà ñî-
äåéñòâèÿ îòå÷åñòâåííîé íàóêå è ãðàíòû ïðåçè-
äåíòà ÐÔ äëÿ ìîëîäûõ äîêòîðîâ.

Â îòäåëå ðàäèîýêîëîãèè íàøåãî Èíñòèòóòà
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ ìåõàíèçìîâ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû (èîíè-
çèðóþùåé ðàäèàöèè è ñâåòîâîãî ðåæèìà) è ïðî-
öåññîâ ñòàðåíèÿ, ïî âûÿñíåíèþ ðîëè àïîïòîçà â
ñòàðåíèè, ïîèñêó íîâûõ «ãåðîíòîãåíîâ» è ãåðî-
ïðîòåêòîðîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè æèçíè íà Çåì-
ëå èîíèçèðóþùàÿ ðàäèàöèÿ â íèçêèõ äîçàõ âûñ-
òóïàåò â êà÷åñòâå îäíîãî èç ñðåäîâûõ ôàêòîðîâ.
Â ðåçóëüòàòå ðÿäà àâàðèé è èñïûòàíèé ÿäåðíîãî
îðóæèÿ çíà÷èòåëüíûå òåððèòîðèè ïîäâåðãëèñü
ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ, æèâàÿ ïðèðîäà
îêàçàëàñü ïîä âîçäåéñòâèåì õðîíè÷åñêîãî îáëó-
÷åíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáëó÷åíèå íèçêîé
èíòåíñèâíîñòè íå âûçûâàåò ãèáåëè îðãàíèçìà,
îíî ñïîñîáíî ìîäèôèöèðîâàòü êëåòî÷íî-òêàíå-
âûå ïðîöåññû, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâîäèò ê
èçìåíåíèþ òàêîãî êîìïëåêñíîãî ïîêàçàòåëÿ, êàê
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Ïðè÷åì â îäíèõ ñëó-
÷àÿõ ðå÷ü èäåò î ãîðìåçèñå, à â äðóãèõ – î ãè-
ïåð÷óâñòâèòåëüíîñòè. Ïðîáëåìà íàñëåäîâàíèÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïîòîìêîâ, ðîäèòåëè
êîòîðûõ áûëè ïîäâåðãíóòû îáëó÷åíèþ, ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç ñëàáî ðàçðàáîòàííûõ ðàçäåëîâ ðàäè-
àöèîííîé ãåíåòèêè è áèîëîãèè ñòàðåíèÿ. È ïðàê-
òè÷åñêè íå èññëåäîâàíî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ âëè-
ÿíèå ìàëûõ äîç. Òåîðåòè÷åñêèé àñïåêò äàííîé
ïðîáëåìû î÷åâèäåí: îí êàñàåòñÿ âûÿñíåíèÿ ðîëè
íàñëåäñòâåííîãî àïïàðàòà ïðè ôîðìèðîâàíèè
òàêîãî âàæíîãî èíäèâèäóàëüíîãî è ïîïóëÿöèîí-
íîãî ïîêàçàòåëÿ, êàê ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-
íè. Â ñâÿçè ñ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé íà ýêî-
ñèñòåìû ðåçêî âîçðîñëî è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å-
íèå ïîäîáíûõ èññëåäîâàíèé. Ïðåäïîëàãàÿ âàæ-
íóþ ðîëü àêòèâàöèè áåëêîâ òåïëîâîãî øîêà, äå-
ñòàáèëèçàöèè ãåíîìà è àïîïòîçà â êà÷åñòâå êëþ-

Общение в кулуарах. Слева направо:
А.И. Михальский, В.Н. Новосельцев, А.М.
Оловников.

лью преждевременного старения и
связанных с ним заболеваний: ката-
ракты, макулодистрофии и остеопоро-
за, их использование позволяет объек-
тивно оценивать эффективность лече-
ния и профилактики, исследовать па-
тогенез возрастных заболеваний. По-
казано, что профилактический прием
антиоксиданта SkQ1 с кормом предуп-
реждает развитие катаракты и дистро-
фии сетчатки, снижает тяжесть их те-
чения. Сотрудница того же института
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Открытие конференции. Выступает А.И. Таскаев, дирек-
тор Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

÷åâûõ çâåíüåâ â êîíòðîëå íàä ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòüþ æèçíè, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåïîñðåäñòâåííàÿ
èëè îòñðî÷åííàÿ èíäóêöèÿ äàííûõ ïðîöåññîâ
èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèåé ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðè-
÷èíîé èçìåíåíèÿ ñêîðîñòè åñòåñòâåííîãî ñòàðå-
íèÿ.

Êëþ÷åâûì îáúåêòîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ìåõà-
íèçìîâ ñòàðåíèÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, â
òîì ÷èñëå èõ ðàäèàöèîííîé ìîäèôèêàöèè, â îò-
äåëå ðàäèîýêîëîãèè ÿâëÿåòñÿ äðîçîôèëà. Èñïîëü-
çóÿ òðàíñãåííûå ëèíèè äðîçîôèëû, íåñóùèå èç-
ìåíåííóþ ýêñïðåññèþ ðàçëè÷íûõ ãåíîâ, ìîæíî
âûÿâèòü èõ ðîëü â ñòàðåíèè, â òîì ÷èñëå ðàäèà-
öèîííî-èíäóöèðîâàííîì. Äðîçîôèëà ÿâëÿåòñÿ â
ýòîì ïëàíå óíèêàëüíûì îáúåêòîì, ïîñêîëüêó
ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÷åëîâåêå íåâûïîëíè-
ìû, à íà ìëåêîïèòàþùèõ – î÷åíü çàòðàòíû. Èñ-
ñëåäîâàíèÿ îáîñíîâàëè ðîëü ðàäèàöèîííî-èíäó-
öèðîâàííîãî àïîïòîçà íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâè-
òèÿ â ïîñëåäóþùåì ðàäèàöèîííîì ãîðìåçèñå äëÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè äðîçîôèë. Ðàçëè÷èå
ðàäèî÷óâñòâèòåëüíîñòè ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ èññëåäóåòñÿ â ýòîì îòäå-
ëå êàê â ïðèðîäíîé ñðåäå, òàê è â óñëîâèÿõ âè-
âàðèÿ ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì: ìîðôîëîãè-
÷åñêèì (ïàðàìåòðû ùèòîâèäíîé æåëåçû è íàä-
ïî÷å÷íèêîâ), öèòîãåíåòè÷åñêèì (àáåððàöèè è
ìèêðîÿäðà, ïîâðåæäåíèÿ õðîìàòèíà, àïîïòîç) è
áèîõèìè÷åñêèì (ïåðåêèñíîå îêèñëåíèå ôîñôîëè-
ïèäîâ, ýíåðãåòè÷åñêèé îáìåí, óðîâåíü áåòà-ãà-
ëàêòîçèäàçû). Ïîìèìî ðàäèàöèîííîãî ôàêòîðà,
íàìè èçó÷àþòñÿ ãåíåòè÷åñêèå ìåõàíèçìû âëèÿ-
íèÿ íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ðàçëè÷íûõ
ñâåòîâûõ ðåæèìîâ. Â ðåçóëüòàòå äåìîãðàôè÷å-

ñêîãî àíàëèçà âûæèâàåìîñòè ðàçëè÷íûõ ëèíèé
äðîçîôèë âûÿâëåíà ëèíèÿ, èìåþùàÿ ñóùåñòâåí-
íîå óâåëè÷åíèå ñðåäíåé è ìàêñèìàëüíîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè. Îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòî-
ðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
îñîáè, ÿâëÿåòñÿ ïîë. Íàìè ïîêàçàíî, ÷òî â òî
âðåìÿ êàê ó ïëîäîâèòûõ îñîáåé äðîçîôèëû íà-
áëþäàåòñÿ áóëüøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
ñàìîê, òî ó ñòåðèëüíûõ îñîáåé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè ñàìîê è ñàìöîâ ïðèìåðíî îäèíàêî-
âà. Îñíîâíàÿ öåëü äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé –
ðàñêðûòü ìåõàíèçìû, îïðåäåëÿþùèå äèìîðôèçì
ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.

Â ñåêöèè «Ãåíåòèêà ñòàðåíèÿ è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè æèçíè» íà ñòàäèè ýêñïåðèìåíòîâ íàõîäèò-
ñÿ ïîèñê íîâûõ ïîòåíöèàëüíûõ ãåðîïðîòåêòîðîâ
â ìîäåëüíûõ ýêñïåðèìåíòàõ íà äðîçîôèëå, îñíî-

Института биологии Коми НЦ УрО РАН
(Сыктывкар) д.б.н. А.А. Москалев
представил функциональную класси-
фикацию «геронтогенов», которая мо-
жет служить теоретической основой
для разработки фармакологических
методов вмешательства в процессы
старения. Старший научный сотрудник
М.В. Шапошников сделал обзорный
доклад на тему «Половой диморфизм
по продолжительности жизни», где
показал, что причинами старения сам-
цов разных видов животных могут
быть гормональные сигналы со сторо-
ны гонад, которые пол-специфично
изменяют инсулиновый/IGF-1 сигналь-
ный путь. Е.В. Турышева показала
роль белков и транскрипционного фак-
тора теплового шока дрозофил в ра-
диоадаптации через изменение про-
должительности жизни. И.О. Велегжа-
нинов проанализировал возрастную
динамику биохимических показателей
генетической стабильности, апоптоза
и клеточного старения у мышей, облу-

ченных малыми дозами ионизирую-
щей радиации на ранних стадиях раз-
вития.

Влиянию  одного  из факторов
внешней среды (ионизирующей ради-
ации) были посвящены несколько док-
ладов сотрудников отдела радиоэко-
логии Института биологии Коми НЦ
УрО РАН. А.Г. Кудяшевой, О.Г. Шев-
ченко, Л.А. Башлыковой были пред-
ставлены доклады о возрастных осо-
бенностях популяционной динамики,
энергетического метаболизма и про-
цессов перекисного окисления липи-
дов в тканях мышевидных грызунов
природных популяций, обитающих при
повышенном радиационном фоне.

Большой интерес вызвали докла-
ды, посвященные моделированию ге-
ронтологических процессов. А.В. Ха-
лявкин (Институт биохимической фи-
зики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва)
высказал предположение, что ген име-
ет подчиненную роль по отношению к
сигналам от внешней среды. Програм-

мы старения нет. Есть функциониро-
вание в неадекватных условиях, кото-
рое ведет к старению. Д-р А.И. Ми-
хальский (Институт проблем управле-
ния им. В.А. Трапезникова РАН, Моск-
ва) представил математическую мо-
дель, обосновывающую связь продол-
жительности жизни и репродукции с
составом пищи (сахар и протеин) у
дрозофилы. Сотрудник того же инсти-
тута проф. В.Н. Новосельцев выяснил,
что согласно модели, при искусствен-
ном отборе на увеличение продолжи-
тельности жизни у дрозофилы проис-
ходят изменения в распределении
ресурсов организма в пользу поддер-
жания сомы и сокращения расходов
на репродукцию. А.В. Кременцова (Ин-
ститут биохимической физики им. Н.М.
Эмануэля РАН, Москва) обосновала
границы пластичности кривых выжи-
вания людей и лабораторных живот-
ных в зависимости от влияющих фак-
торов. Полученные зависимости меж-
ду величинами средней продолжи-

[
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âàííûé íà ñîâðåìåííûõ äàííûõ ãåíåòèêè ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ñòàðåíèÿ.

Èññëåäîâàíèÿ îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè â îáëàñ-
òè ãåíåòèêè ñòàðåíèÿ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèç-
íè õîðîøî äîïîëíÿþò ðàáîòû ëàáîðàòîðèè áèî-
õèìèè è áèîòåõíîëîãèè ïî ðàçðàáîòêå íîâîãî
òèïà àäàïòîãåííûõ è ãåðîïðîòåêòîðíûõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
äîáàâîê ê ïèùå íà îñíîâå ôèòîýêäèñòåðîèäîâ. Ê
íàñòîÿùåìó âðåìåíè âûÿâëåíû âèäû ðàñòåíèé ñ
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ýòèõ ñîåäèíåíèé, ðàçðà-
áîòàíû áèîòåõíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû èõ ïîëó÷å-
íèÿ èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ è êóëüòóð ðàñòèòåëü-
íûõ êëåòîê. Çàâåðøåíà ïðîöåäóðà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè áèîëîãè÷åñêè àêòèâíîé äîáàâ-
êè «Ñåðïèñòåí» íà îñíîâå ôèòîýêäèñòåðîèäîâ,
âûäåëåííûõ èç ðàñòåíèÿ ñåðïóõè âåíöåíîñíîé.
Ïîëó÷åíî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå çàêëþ-
÷åíèå íà åå ïðîèçâîäñòâî. Ïî ðåçóëüòàòàì ôàð-
ìàêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñóáñòàíöèÿ «Ñåð-
ïèñòåí» ïðåâîñõîäèò ïðîòèâîèøåìè÷åñêîå è ãè-
ïîëèïèäåìè÷åñêîå äåéñòâèå èçâåñòíîãî çàðóáåæ-
íîãî ïðåïàðàòà «Àòîðâàñòàòèí» (ôèðìà Ôàéçåð,
Ãåðìàíèÿ). «Ñåðïèñòåí» ðåêîìåíäîâàí â êà÷åñòâå
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî è ðåàáèëèòàöèîííîãî ñðåä-
ñòâà ïðè èíôàðêòå ìèîêàðäà. Íàðÿäó ñ ýòèì
âûÿâëåíî åãî âûðàæåííîå àêòî- è ãåìàòîïðîòåê-
òîðíîå, ïðîòèâîëó÷åâîå è ñàõàðîñíèæàþùåå äåé-
ñòâèå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðñïåêòèâàõ èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ýêäèñòåðîèäñîäåðæàùèõ ïðåïàðàòîâ
è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê â ïðàêòèêå
ãåðèàòðèè, à òàêæå â êà÷åñòâå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ è òåðàïåâòè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ êîððåêöèè
àäàïòèâíûõ ðåàêöèé îðãàíèçìà â óñëîâèÿõ íå-
áëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ ñðåäû íà Ñåâåðå. Óñòà-
íîâëåíî, ÷òî äåéñòâèå ôèòîýêäèñòåðîèäîâ íà
îðãàíèçì òåïëîêðîâíûõ æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà íî-
ñèò ñèñòåìíûé õàðàêòåð è ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå
íåñïåöèôè÷åñêîãî îòâåòà îðãàíèçìà íà ñòðåññ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ âåêòîð ýòèõ èññëåäîâàíèé íà-
ïðàâëåí íà ïîíèìàíèå êëåòî÷íûõ è ìîëåêóëÿð-
íûõ ìåõàíèçìîâ àäàïòîãåííîãî äåéñòâèÿ ôèòî-
ýêäèñòåðîèäîâ è ïîèñê áèîõèìè÷åñêèõ ìàðêåðîâ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ àíòðèñòðåññîâîãî ýôôåêòà ôè-
òîýêäèñòåðîèäîâ, òàêèõ êàê êîðòèçîë, îêñèä àçî-
òà, à òàêæå ñòðåññ-àêòèâèðîâàííîé ïðîòåèíêè-
íàçû SAPK, èíãèáèðîâàíèå êîòîðîé, ïî-âèäèìî-
ìó, ïðåäîòâðàùàåò àïîïòîç êëåòîê.

Óâàæàåìûå êîëëåãè, óâåðåí, ÷òî ïðîâåäåíèå
ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî ñåìèíàðà «Ãåíåòèêà ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ñòàðåíèÿ» â ñòåíàõ
íàøåãî Èíñòèòóòà ïîçâîëèò ðàñøèðèòü ñîòðóä-
íè÷åñòâî íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ êîëëåãàìè èç
äðóãèõ íàó÷íûõ öåíòðîâ, ïîâûñèò êà÷åñòâî ïðî-
âîäèìûõ íàìè ðàáîò, ïðèâåäåò ê ïîÿâëåíèþ íî-
âûõ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ, ðåçóëüòàòû êîòîðûõ
áóäóò îïóáëèêîâàíû â âåäóùèõ ãåðîíòîëîãè÷åñ-
êèõ èçäàíèÿõ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì.

тельности жизни и дис-
персии носят нелинейный
характер и хорошо согла-
суются с реальными (экс-
периментальными, демог-
рафическими) данными.

Большое значение
имеет внедрение фунда-
ментальных знаний гене-
тики старения и продол-
жительности жизни в фар-
макологическую практику.
В докладе Л.С. Кочевой
(Институт химии Коми НЦ
УрО РАН, Сыктывкар)
представлено сравнение
антиоксидантных и энте-
росорбционных свойств
изолированных препаратов некоторых
травянистых и древесных лигнинов.
Особенно высокую активность показа-
ли препараты лигнинов из травяни-
стых растений семейства злаковых.
Д.б.н. В.В. Володин (Институт биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар)
рассказал о механизмах действия
адаптагенов на основе фитоэкдисте-
роидов, в том числе о геропротектор-
ных свойствах разработанной им био-
добавки «Серпистен».

Таким образом, современный этап
развития геронтологии ознаменован

сменой научной парадигмы старения
как пассивного механического износа
на представления о комплексе регу-
ляторных эпигенетических изменений,
определяющих возрастную динамику
экспрессии определенных групп эво-
люционно-консервативных генов. В
связи с этим наиболее перспективны-
ми проблемами генетики продолжи-
тельности жизни и старения следует
признать поиск генов долгожительства
у модельных объектов, выяснение ме-
ханизмов влияния на скорость старе-

ния внешней среды (каче-
ства пищи, светового и
температурного режимов,
радиации), математичес-
кое моделирование про-
цессов старения и усло-
вий долголетия, выявле-
ние маркеров биологичес-
кого возраста и  генов,
обусловливающих исклю-
чительное долгожитель-
ство у человека, негенети-
ческих методов вмеша-
тельства в процессы ста-
рения. Указанные вопро-
сы требуют скоординиро-
ванных исследований ве-
дущих научных организа-

ций на стыке различных научных дис-
циплин (геронтологии, генетики, био-
химии, биотехнологии, экологии, фи-
зиологии, математики) при поддерж-
ке Геронтологического общества РАН,
грантовых фондов, федеральных и ре-
гиональных властей.

Научная программа семинара ре-
ализована полностью. В связи с успе-
хом данного мероприятия в будущем
предполагается придать ему статус
Всероссийской конференции и прове-
сти ее в г. Сыктывкар в марте 2010 г.

Второй день конференции. Общая фотография.
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÅÌÈÍÀÐÀ «ÃÅÍÅÒÈÊÀ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÈ È ÑÒÀÐÅÍÈß»

(Ñûêòûâêàð, 25-26 ìàðòà 2008 ã.)

В Институте биологии Коми НЦ УрО РАН 25-26 марта 2008 г. проведен Всероссийский семинар «Генетика продолжи-
тельности жизни и старения». Семинар открыл цикл мероприятий, посвященных новому направлению в геронтологии –
генетики старения и долгожительства. Мероприятие организовано Геронтологическим обществом РАН и Институтом биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 08-04-06016-г).

В работе семинара приняло участие специалисты, в том числе молодые ученые, представляющие ведущие научные,
медицинские и учебные центры, разрабатывающие фундаментальные и прикладные аспекты генетики старения и продол-
жительности жизни (Астрахань, Киев, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Уфа).

В рамках семинара были организованы и проведены два пленарных и три тематических заседания по трем основным
направлениям:

• Генетический контроль регуляции продолжительности жизни и старения.
• Внешнесредовые модификаторы старения.
• Прикладные аспекты генетики продолжительности жизни.
Всего заслушано 12 пленарных и 21 тематический доклад, проанализировано четыре стендовых сообщений.
В связи с наблюдаемым в развитых странах увеличением доли пожилого населения и снижением доли трудоспособных

лиц стало очевидным, что старение становится лимитирующим фактором прогресса. Задачей геронтологии является выяс-
нение причин старения и поиск эффективных методов борьбы с ним. На данном этапе речь не идет о цели достижения
бессмертия. Сегодня главная задача – добиться благополучной старости, лишенной таких сопутствующих пожилому возра-
сту болезней, как диабет II типа, атеросклероз, нейродегенерация, кардиопаталогия, рак.

Семинар явился важным этапом на пути подведения итогов исследований в области генетики старения и долголетия. От
теоретических построений и констатации разрозненных фактов, приведших к возникновению бесчисленных гипотез старе-
ния, исследователи перешли к детальному рассмотрению молекулярных, клеточных и системных механизмов феномена
старения, в том числе в связи со средой обитания.

Имеющихся знаний уже достаточно, чтобы продвинуться в понимании фундаментальных механизмов старения на раз-
ных уровнях организации жизни. На молекулярно-клеточном уровне – это баланс между спонтанно возникающими повреж-
дениями биоструктур и противодействующими им системами детоксификации и стрессоустойчивости. На тканевом уровне
- клеточное старение и невосполнимая убыль поврежденных клеток. На системном уровне – гормональные и иммунные
сдвиги, ведущие к возрастным патологиям. Роль генетической предрасположенности в этих явлениях является существен-
ной и достигает 30%.

На семинаре значительное внимание было уделено: проблемам генетики долгожительства у модельных животных (дро-
зофил, крыс); механизмам клеточного старения; методам математического моделирования и статистического анализа про-
цессов старения; вкладу в последующее старение генетического контроля онтогенеза; механизмам влияния внешнесредо-
вых модификаторов продолжительности жизни (в частности, малых доз ионизирующей радиации); генетическим основам
возрастзависимой заболеваемости и долгожительства у человека.

Поиск генов у модельных объектов уже дал свои плоды. У дрожжевых клеток и червя нематоды известны мутации,
увеличивающие их максимальное время жизни в 10 раз, у плодовой мушки и мышей – почти в два раза. Внешняя среда
регулирует время жизни (от червей до мышей) через изменение устойчивости к стрессам, за которую отвечает гормон
инсулин, белки теплового шока, антиоксидантная система. Найдены гены, по активности которых можно оценивать биоло-
гический возраст. Выявлены группы генов, ответственные за долгожительство у человека. В настоящее время разработан и
прошел или проходит клиническую проверку целый ряд геропротекторных препаратов – олигопептиды, разработанные в
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, ион Скулачева, синтетические аналоги резвератрола, а также «Серпистен», разработан-
ный в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН.

Участники конференции считают, что современный этап развития геронтологии ознаменован сменой научной парадиг-
мы старения как пассивного механического износа на представления о комплексе регуляторных эпигенетических измене-
ний, определяющих возрастную динамику экспрессии определенных групп эволюционно-консервативных генов.

В связи с эти актуальными проблемами генетики продолжительности жизни и старения являются поиск генов долгожи-
тельства у модельных объектов, выяснение механизмов влияния на скорость старения внешней среды (качества пищи,
светового и температурного режимов, радиации), выявление маркеров биологического возраста и, наконец, генов, обуслов-
ливающих исключительное долгожительство у человека и негенетических методов вмешательства в процессы старения.

Следует признать перспективными работы в области изучения механизмов системного антистрессового действия фи-
тоэкдистероидов – нового класса растительных адаптогенов – на организм теплокровных животных и человека. Оценить
перспективы создания на основе фитоэкдистероидов новых эффективных лекарственных препаратов и БАДов для исполь-
зования в области гериатрии и восстановительной медицины, для коррекции адаптивных реакций организма человека при
длительном проживании и трудовой деятельности в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды на Севере.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
y

кандидатам наук
Евгению Дмитриевичу Лодыгину, Александру Васильевичу Пастухову и Миха-
илу Вячеславовичу Шапошникову, ставшим Лауреатами программы «Выдающиеся
ученые. Кандидаты и доктора наук РАН» за 2008 г.

Желаем дальнейших творческих успехов и побед!
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О КНИГЕ М.В. ГЕЦЕН «ВОРКУТА И АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ»

к.б.н. Е. Патова

Указанные вопросы требуют скоординированных исследований ведущих научных организаций на стыке различных на-
учных дисциплин (геронтологии, генетики, биохимии, биотехнологии, экологии, физиологии) при поддержке Геронтологи-
ческого общества РАН, грантовых фондов, федеральных и региональных властей.

Постановили, что научная программа Семинара реализована полностью. Информация о работе конференции будет
опубликована в Вестниках геронтологического общества РАН и Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

Ñîâñåì íåäàâíî âûøëî â ñâåò íàó÷íî-
ïîïóëÿðíîå èçäàíèå «Âîðêóòà è àêàäåìè-
÷åñêàÿ íàóêà: âçãëÿä ÷åðåç ïîêîëåíèÿ»,
àâòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äèðåêòîð
«Ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà ïî èçó÷åíèþ è
îõðàíå âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ òóíäð» ïðè
Ìèíïðèðîäû ÐÊ Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâíà
Ãåöåí. Íå ñëó÷àéíî âûõîä êíèãè ïðèóðî-
÷åí ê IV Ñåâåðíîìó ñîöèàëüíî-ýêîëîãè-
÷åñêîìó êîíãðåññó – îäíîìó èç êëþ÷å-
âûõ íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïðîâîäèìûõ â Ðåñïóáëèêå Êîìè â
ýòîì ãîäó. Ãëàâíûìè òåìàìè ýòîãî êðóï-
íîãî ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà áûëî îá-
ñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî Ïîëÿðíîãî ãîäà (2007-2009 ãã.), ñòðà-
òåãèè ðàçâèòèÿ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ïîëÿðíûõ
ðåãèîíîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ íàó÷íûõ è íàó÷íî-îðãà-
íèçàöèîííûõ èññëåäîâàíèé.

Â îáîáùàþùåé ðàáîòå Ìàðãàðèòû Âàñèëüåâíû
ïðåäñòàâëåí îáøèðíûé îáçîð àðêòè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñâÿçàííûé
ñ ðàçâèòèåì òóíäðîâîãî íàïðàâëåíèÿ àêàäåìè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé, ÷òî êàê íåëüçÿ ëó÷øå îòâå÷àåò
òåìàòèêå ïðîâåäåííîãî ñèìïîçèóìà. ×åðåç ïðèçìó
âðåìåíè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ
èñòî÷íèêîâ, äîêóìåíòîâ, àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ,
ïèñåì, ïîëåâûõ äíåâíèêîâ è âîñïîìèíàíèé ìíîãèõ
ïîêîëåíèé èññëåäîâàòåëåé Ñåâåðíîãî êðàÿ àâòîð
ðàñêðûâàåò ýòàïû è ïóòè ñòàíîâëåíèÿ íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ íàïðàâëåíèé è
ñîçäàíèÿ íàó÷íûõ âçãëÿäîâ è êîíöåïöèé ïî èçó÷å-
íèþ ñëîæíûõ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ òóíäðû. Ãåî-
ãðàôè÷åñêè è èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî öåíòðîì
òàêèõ èññëåäîâàíèé â íàøåé Ðåñïóáëèêå ñòàëà Âîð-
êóòà – çàïîëÿðíûé ãîðîä, ÷åðåç êîòîðûé íåâèäè-
ìûìè íèòÿìè ïåðåïëåòàþòñÿ ñóäüáû è èññëåäîâà-
òåëüñêèå ïóòè ïî÷òè âñåõ ó÷åíûõ, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ
èññëåäîâàíèþ áåñêðàéíèõ ïðîñòîðîâ âîñòî÷íîåâðî-
ïåéñêèõ òóíäð. Îñîáóþ ðîëü ñûãðàë ýòîò
ãîðîä è â ñóäüáå Ìàðãàðèòû Âàñèëüåâíû,
êîòîðàÿ ïîñâÿòèëà îòíîñèòåëüíî áîëüøîé
ïåðèîä ñâîåé ïëîäîòâîðíîé íàó÷íîé è
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàçâèòèþ àêà-
äåìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Â ïåðâûõ ãëàâàõ êíèãè Ìàðãàðèòà Âà-
ñèëüåâíà îòäàåò äàíü ïàìÿòè ñâîèì ó÷è-
òåëÿì Î.Ñ. Çâåðåâîé, Ì.Ì. Ãîëëåðáàõó è
Ý.À. Øòèíîé, êîòîðûå îêàçàëè çíà÷è-
òåëüíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ìèðî-

âîççðåíèÿ ìîëîäîãî èññëåäîâàòåëÿ. Àâòî-
ðó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü ïîä êðûëîì
øèðîêî èçâåñòíûõ ýíöèêëîïåäè÷åñêè
ýðóäèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå
âíåñëè îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå ãèä-
ðîáèîëîãè÷åñêèõ è àëüãîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Ýòè ðàçäåëû êíèãè ñ îñîáûì
âíèìàíèåì äîëæíû ïðî÷èòàòü ìîëîäûå
ó÷åíûå, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü äóõ òîãî
âðåìåíè, ïðåäàííîñòè ñâîåìó äåëó è âû-
ñîêèõ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ, çàðàçèòü-
ñÿ æåëàíèåì ê ïîëó÷åíèþ íîâûõ çíàíèé
î ïðèðîäå. Ïåðåäà÷à òàêîãî îòíîøåíèÿ ê
íàóêå ñâîèì ó÷åíèêàì – îñíîâà ñâÿçè
ïîêëîíåíèé.

Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâíà áûëà è îñòàåòñÿ èíèöèà-
òîðîì ïðîâåäåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ
è ðîññèéñêèõ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîí-
ôåðåíöèé, ïîñâÿùåííûõ ïðîáëåìàì ñåâåðíûõ ðåãè-
îíîâ. Â êíèãå áëàãîäàðÿ êðîïîòëèâî è ëþáîâíî ñî-
áðàííûì àâòîðîì äîêóìåíòàì è ìíîãî÷èñëåííûì
ìàòåðèàëàì ÷èòàòåëè ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü çàãëÿ-
íóòü çà ïàðàäíûé ôàñàä òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïî÷óâ-
ñòâîâàòü è óçíàòü – êàêîé òèòàíè÷åñêèé íàó÷íî-
îðãàíèçàöèîííûé òðóä ïðåäøåñòâóåò ïðîâåäåíèþ
ìåæäóíàðîäíûõ è ðîññèéñêèõ êîíôåðåíöèé â Çà-
ïîëÿðüå. Ìíîãèì èíòåðåñíî áóäåò ïðî÷èòàòü èñòî-
ðèþ îðãàíèçàöèè ñòàöèîíàðíûõ èññëåäîâàíèé â Âîð-
êóòèíñêîì ðàéîíå, î äóõå òîãî âðåìåíè, ñòðåìëå-
íèè ðàáîòàòü, ïîëó÷àòü íîâûå ðåçóëüòàòû, ïðèíî-
ñèòü ïîëüçó îáùåñòâó. Ïå÷àëüíî, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñòàöèîíàðíûå èññëåäîâàíèÿ â òóíäðîâîé çîíå
íå âåäóòñÿ. Îïðåäåëåííîå ìåñòî â êíèãå îòâåäåíî òàê-
æå îñâåùåíèþ èñòîðèè ðàçâèòèÿ âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó íàóêîé è àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè ðàç-
ëè÷íûõ óðîâíåé Ðåñïóáëèêè Êîìè è Âîðêóòû ïðè
ðåøåíèè ìíîãèõ ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííûõ
çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íàóêîé òîãî âðåìåíè.

Èçäàíèå õîðîøî èëëþñòðèðîâàíî, íà åãî ñòðàíè-
öàõ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ôîòîãðàôèé,
êîïèé àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ è ïèñåì, ÷òî
î÷åíü îæèâëÿåò è äåëàåò íàãëÿäíûì ïðåä-
ñòàâëÿåìûé ìàòåðèàë. Êíèãà ïîñâÿùåíà
ñïåöèàëèñòàì-áèîëîãàì è ýêîëîãàì, íî îíà
áóäåò èíòåðåñíà ëþäÿì ñàìûõ ðàçíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé, èíòåðåñóþùèìñÿ ðàçâèòèåì
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â òóíäðîâûõ ðåãè-
îíàõ, èñòîðèåé ñåâåðíûõ ãîðîäîâ. Îñîáåí-
íî ÿ ðåêîìåíäóþ ïðî÷èòàòü åå ìîëîäûì
èññëåäîâàòåëÿì Àðêòèêè è Ñåâåðà.

Маргарита
Васильевна

Гецен.


