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Ëàíäøàôòû ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ õàðàêòåðèçó-
þòñÿ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì âîäîåìîâ
ðàçíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü èç

íèõ – òåðìîêàðñòîâûå îçåðà, ïðåäñòàâëÿþùèå íå-
ñîìíåííûé èíòåðåñ êàê ñïåöèôè÷åñêèå âîäíûå
îáúåêòû òóíäðîâîé çîíû ñ ýêñòðåìàëüíûìè óñëî-
âèÿìè ñðåäû. Îáèòàþùèå â íèõ ìèêðîñêîïè÷åñêèå
îðãàíèçìû, îñîáåííî äèàòîìîâûå âîäîðîñëè, ìîãóò
áûòü áèîèíäèêàòîðàìè âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ôàêòî-
ðîâ àíòðîïîãåííîãî èëè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà, â òîì
÷èñëå êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé [18]. Íåñìîòðÿ íà
ýòî, ëèìíîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà è áèîðàçíîîáðàçèå
òåðìîêàðñòîâûõ îçåð èçó÷åíû äàëåêî íå äîñòàòî÷-
íî, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ðîññèéñêîãî Ñåâåðà.

Â îñíîâó íàñòîÿùåé ñòàòüè ïîëîæåíû ðåçóëüòà-
òû èçó÷åíèÿ äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé ìàëûõ òåðìî-
êàðñòîâûõ îçåð âîñòî÷íîé ÷àñòè Áîëüøåçåìåëüñêîé
òóíäðû ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ
è êîìïëåêñà äîìèíèðóþùèõ âèäîâ ýòîé èíäèêàòîð-
íîé òàêñîíîìè÷åñêîé ãðóïïû. Èññëåäîâàííûå îçå-
ðà ðàñïîëîæåíû â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè åâðîïåé-
ñêîãî ñåêòîðà Ñóáàðêòèêè íà òåððèòîðèè Íåíåöêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà è Ðåñïóáëèêè Êîìè â ïîäçî-
íå þæíûõ ãèïîàðêòè÷åñêèõ òóíäð. Õàðàêòåðíîé èõ
îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ñïëîøíîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ìåðçëîòíûõ ïîðîä. Äëÿ òåðìîêàðñòîâûõ îçåð ðåãè-
îíà õàðàêòåðíû ðàçíàÿ ôîðìà, ðàçìåðû, ãëóáèíà,
íî ïðåèìóùåñòâåííî îíè ìåëêîâîäíû, ãëóáèíîé äî
4 ì, ñ ïëîùàäüþ íå áîëåå 1 ãà. Çîíàëüíûìè îñîáåí-
íîñòÿìè ýòèõ îçåð ÿâëÿþòñÿ íèçêàÿ ìèíåðàëèçà-
öèÿ, ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâûé ñîñòàâ âîäû ñ
ìàëûì ñîäåðæàíèåì õëîðèäîâ [2, 11, 14]. Àêòèâ-
íàÿ ðåàêöèÿ âîäíîé ñðåäû îò êèñëîé äî ñëàáîùå-
ëî÷íîé, ñîäåðæàíèå áèîãåííûõ è îðãàíè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ íåáîëüøîå. Íåêîòîðûå âîäîåìû ñèëüíî çàáî-
ëî÷åíû, âñëåäñòâèå ÷åãî âîäà â íèõ õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ íèçêèì ðÍ è âûñîêîé öâåòíîñòüþ.

Ñîáñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ îçåð è ñáîð àëüãîëî-
ãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïðîâåäåíû â áàññåéíàõ ðåê Êî-
ðîòàèõà è Âîðêóòà (17 îçåð). Âûáðàííûå âîäîåìû â
áàññåéíå ð. Âîðêóòà íàõîäÿòñÿ çà ïðåäåëàìè î÷àãîâ
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïðÿìîãî ïîïàäàíèÿ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ. Êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëü-
íûå ïðîáû èç âîñüìè âîäîåìîâ â áàññåéíàõ ðåê Êàðà,
Óñà è â Õàðáåéñêîé îçåðíîé ñèñòåìå ïðåäîñòàâëåíû
Å.Í. Ïàòîâîé è Ì.Â. Ãåöåí. Äèàòîìîâûå âîäîðîñëè
èçó÷åíû â ïîñòîÿííûõ ïðåïàðàòàõ, ïðèãîòîâëåííûõ
èç âçâåñè ñòâîðîê ïîñëå êèïÿ÷åíèÿ ïðîá â êîíöåíò-
ðèðîâàííîé ñåðíîé êèñëîòå. Îáèëèå îöåíåíî ïî øå-
ñòèáàëëüíîé øêàëå: 1 áàëë – ìåíåå 10 ñòâîðîê â

ïðåïàðàòå, 2 – 10 ñòâîðîê â ïðåïàðàòå, 3 – 1-10
ñòâîðîê â ðÿäó, 4 – 11-25 ñòâîðîê â ðÿäó, 5 – 26-50
ñòâîðîê â ðÿäó, 6 áàëëîâ – áîëåå 50 ñòâîðîê â ðÿäó
ïðåïàðàòà.

Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé âûÿâëåíî 278 âèäîâ
ñ âíóòðèâèäîâûìè òàêñîíàìè, îòíîñÿùèõñÿ ê 16
ñåìåéñòâàì è 34 ðîäàì. Íàèáîëåå ðàçíîîáðàçíû ñåìü
ñåìåéñòâ, îõâàòûâàþùèõ 90 % âñåãî âèäîâîãî ñî-
ñòàâà. Ïåðâîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò ñåì. Naviculaceae,
êîòîðîå ñîäåðæèò âèäû ñ ðàçëè÷íûìè òðåáîâàíèÿ-
ìè ê óñëîâèÿì âîäíîé ñðåäû, ñïîñîáíûå îáèòàòü â
ñàìûõ ðàçíûõ òèïàõ âîäíûõ îáúåêòîâ. Ýòî ñåìåé-
ñòâî ïðåäñòàâëåíî â òåðìîêàðñòîâûõ îçåðàõ 90 âè-
äàìè ñ ðàçíîâèäíîñòÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 32 % âû-
ÿâëåííûõ äèàòîìîâûõ. Âòîðîå ìåñòî çàíèìàåò ñåì.
Eunotiaceae (41 âèä ñ ðàçíîâèäíîñòÿìè), ïðåäñòàâè-
òåëè êîòîðîãî õàðàêòåðíû äëÿ çàáîëî÷åííûõ ìåñ-
òîîáèòàíèé. Â îçåðàõ âûäåëÿþòñÿ ñâîåé ÷èñëåííî-
ñòüþ òàêæå ñåìåéñòâà Fragilariaceae (27), Achnantha-
ceae (26), Cymbellaceae, Nitzschiaceae (ïî 23) è
Gomphonemataceae (21 òàêñîí), äëÿ êîòîðûõ õàðàê-
òåðíà íåáîëüøàÿ ðàçíèöà â êîëè÷åñòâå äèàòîìîâûõ;
îñòàëüíûå âêëþ÷àþò ìåíåå 10 âèäîâ. Ïîëîæåíèå
îñíîâíûõ ðîäîâ ïî÷òè òàêîå æå, êàê è ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âåäóùèõ ñåìåéñòâ: Navicula (44), Eunotia (40),
Fragilaria (26), Achnanthes, Nitzschia, Gomphonema
(21-22), Cymbella è Pinnularia (ïî 20 òàêñîíîâ). Èç
íèõ âîäîðîñëè ðîäà Eunotia íàðÿäó ñ Pinnularia è
Stenopterobia õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê ýëåìåíòû ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé ôëîðû, ñïîñîáíûå ðàçâèâàòüñÿ â
óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è êèñ-
ëîðîäà, áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ãóìóñîâûõ êèñëîò è
íèçêèõ çíà÷åíèé ðÍ âîäû [20].
Ôëîðèñòè÷åñêîå áîãàòñòâî äèàòîìîâûõ âîäîðîñ-

ëåé â òåðìîêàðñòîâûõ âîäîåìàõ çíà÷èòåëüíî ðàç-
ëè÷àåòñÿ è êîëåáëåòñÿ îò 12 äî 123 òàêñîíîâ (ðèñ. 1).
Íàèìåíåå ðàçíîîáðàçíû äèàòîìîâûå âîäîðîñëè â
ìàëûõ ãóìèôèöèðîâàííûõ îçåðêàõ ñî ñôàãíîâûìè
ìõàìè. Ðåàêöèÿ âîäíîé ñðåäû â òàêèõ âîäîåìàõ êèñ-
ëàÿ èëè ñëàáîêèñëàÿ (ðÍ 5.7-6.4). Íàèáîëüøåå ÷èñ-
ëî òàêñîíîâ íàéäåíî â îçåðàõ ñî ñëàáîêèñëîé, íåéò-
ðàëüíîé èëè ñëàáîùåëî÷íîé ñðåäîé (ðÍ 6.4-7.8). È
õîòÿ íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå ïðè áëèçêèõ âåëè÷è-
íàõ ìèíåðàëèçàöèè (62.0-85.0 ìã/äì3) èìåþò è äðó-
ãèå õàðàêòåðèñòèêè âîäîåìîâ, íàïðèìåð, ñòåïåíü
çàðàñòàíèÿ ìàêðîôèòàìè, âñå æå àêòèâíàÿ ðåàêöèÿ
ñðåäû – îäèí èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ. Èçâåñòíî,
÷òî äèàòîìîâûå âîäîðîñëè ïîëîæèòåëüíî ðåàãèðó-
þò íà íåáîëüøîå ïîâûøåíèå ðÍ, è öèðêóìíåéòðàëü-
íàÿ ñðåäà äëÿ íèõ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíà [20]. Àíà-
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Рис. 1. Количество таксонов диатомовых водорослей в термокарстовых озе-
рах востока Большеземельской тундры (по горизонтали указаны номера иссле-
дованных водоемов).
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ëèç ðàñïðåäåëåíèÿ âèäîâîãî áîãàò-
ñòâà â ðàçíûõ óñëîâèÿõ òåðìîêàðñòî-
âûõ îçåð âûÿâèë (ðèñ. 2) ïîëîæè-
òåëüíóþ êîððåëÿöèþ ÷èñëà òàêñîíîâ
è ðÍ (r = 0.60). Ïîëîæèòåëüíàÿ ðå-
àêöèÿ âîäîðîñëåé íà ïîâûøåíèå ðÍ
(r = 0.468) èçâåñòíà òàêæå íà ïðè-
ìåðå ôèòîïëàíêòîíà ñóáàðêòè÷åñêèõ
îçåð Ôèíëÿíäèè [15].

Ñâåäåíèÿ î ðàçíîîáðàçèè âîäîðîñ-
ëåé â âîäîåìàõ òàêîãî òèïà â äðóãèõ
ðåãèîíàõ ìàëî÷èñëåííû è íåïîëíû.
Áåäíûé ñîñòàâ äèàòîìîâûõ ïðèâî-
äèòñÿ, íàïðèìåð, äëÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè Áîëüøå-
çåìåëüñêîé òóíäðû [9], ãäå â ïåðèôèòîíå òåðìîêàð-
ñòîâîãî îçåðà ñ çàðîñëÿìè îñîê íàéäåíî 15 âèäîâ. Â
òåðìîêàðñòîâûõ âîäîåìàõ ñóáàðêòè÷åñêîé òóíäðû
â áàññåéíå ð. Êîëûìà äèàòîìîâûå ïðåäñòàâëåíû 43-
50 òàêñîíàìè [1]. Êà÷åñòâåííîå îäíîîáðàçèå ñîñòà-
âà âîäîðîñëåé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáùàÿ ÷åðòà
àëüãîôëîðû òåðìîêàðñòîâûõ îçåð â îêðåñòíîñòÿõ
Òàéìûðñêîãî ñòàöèîíàðà [5]. Âîçìîæíî, òàêèå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñîñòîÿíèè âèäîâîãî áîãàòñòâà âîäîðîñ-
ëåé òåðìîêàðñòîâûõ îçåð èçìåíÿòñÿ, òàê êàê îíè
îñíîâàíû ïðåèìóùåñòâåííî íà äàííûõ î ôèòîïëàíê-
òîíå, êîòîðûé ëó÷øå èçó÷åí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðè-
ôèòîíîì è ôèòîáåíòîñîì – ãðóïïèðîâêàìè, áîëåå
ðàçíîîáðàçíûìè ïî ñîñòàâó âîäîðîñëåé.

Àíàëèç ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîäîðîñëåé â èññëåäî-
âàííûõ îçåðàõ ïîêàçàë, ÷òî âûñîêàÿ ÷àñòîòà âñòðå-
÷àåìîñòè (áîëåå ÷åì â ïîëîâèíå âîäîåìîâ) õàðàê-
òåðíà äëÿ 15 ãàëîôîáíûõ äèàòîìîâûõ. Ê íèì îòíî-
ñÿòñÿ Tabellaria flocculosa (Roth) Kutzing (100 %),
Eunotia minor (Kutzing) Grunow, Neidium bisulcatum
(Lagerstedt) Cleve (ïî 87 %), E. bilunaris (Ehrenberg)
Mills (78 %), Cymbella gracilis (Ehrenberg) Kutzing
(74 %), E. sudetica O. Muller (70 %), E. exigua
(Brebisson ex Kutzing) Rabenhorst (61 %), Frustulia
crassinervia (Brebisson) Lange-Bertalot et Krammer
(56 %). Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ àöèäîôèëàìè, çà èñêëþ-
÷åíèåì èíäèôôåðåíòíîãî ïî îòíîøåíèþ ê ðÍ âèäà
C. gracilis. Â ÷èñëî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ
èññëåäîâàííûõ îçåð âõîäÿò, êðîìå òîãî, èíäèôôå-
ðåíòíûå ê ñîëåíîñòè è ðÍ äèàòîìåè: Eunotia bilunaris
var. mucophila Lange-Bertalot et Norpel (91 %),
Cymbella minuta Hilse (83 %), Nitzschia palea (Ku-
tzing) W. Smith (74 %), Gomphonema parvulum (Ku-
tzing) Grunow (56 %), à òàêæå àëêàëèôèëüíûå âèäû
Achnanthes minutissima Kutzing
(61 %) è Gomphonema truncatum
Ehrenberg (56 %). Îäèí âèä, Fragila-
ria pinnata Ehrenberg, õàðàêòåðèçó-
þùèéñÿ êàê ëåãêèé ãàëîôèë è àëêà-
ëèôèë, âñòðå÷àåòñÿ áîëåå ÷åì â ïî-
ëîâèíå âîäîåìîâ (52 %). Îäíàêî íå-
ñìîòðÿ íà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
ïåðå÷èñëåííûõ äèàòîìîâûõ, áîëüøîå
çíà÷åíèå â ôîðìèðîâàíèè ñîîáùåñòâ
èìåþò íåìíîãèå. Ñ îáèëèåì 4-6 áàë-
ëîâ ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, ÿâëÿþùèõñÿ äîìèíàíòà-
ìè èëè ñóáäîìèíàíòàìè â îçåðàõ:

Tabellaria flocculosa (â 44 % îçåð) îòíîñèòñÿ ê
àðêòî-àëüïèéñêîé áèîãåîãðàôè÷åñêîé ãðóïïå. Ïî
ïðèóðî÷åííîñòè ê ìåñòó îáèòàíèÿ îí õàðàêòåðèçó-
åòñÿ ïî-ðàçíîìó: êàê ýïèôèòíûé, ýïèôèòíî-ïëàíê-
òîííûé, òèõîïëàíêòîííûé, ôàêóëüòàòèâíî-áåíòîñ-
íûé. Ïî ðåàêöèè íà îñíîâíûå ôàêòîðû ñðåäû (ìè-
íåðàëèçàöèÿ, ðÍ) âèä – ãàëîôîá è àöèäîôèë. Îí
äîâîëüíî òîëåðàíòåí, ìîæåò îáèòàòü â äèñòðîôíûõ,
îëèãîòðîôíûõ è ìåçîòðîôíûõ âîäîåìàõ [20], íî
òðåáîâàòåëåí ê âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ êèñëîðîäà â
âîäå. Tabellaria flocculosa – èíäèêàòîð ÷èñòûõ âîä,
îëèãî-êñåíîñàïðîá [22], ÷óâñòâèòåëåí ê çàãðÿçíåíèþ,
êîëè÷åñòâî åãî êëåòîê óìåíüøàåòñÿ ïðè ïîñòóïëå-
íèè â âîäó ïîëëþòàíòîâ [16]. Â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ
Tabellaria flocculosa ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â ôèòîïëàíê-
òîíå, ïåðèôèòîíå è ýïèïåëîíå ðåê è îçåð [6, 7],
ïðåäïî÷èòàÿ âîäû ñ íèçêîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ
[21]. Â òåðìîêàðñòîâûõ îçåðàõ âèä íåðåäêî ÿâëÿåò-
ñÿ äîìèíàíòîì [1, 10, 12, 13, 19 è äð.], òèïè÷åí
òàêæå äëÿ òîðôÿíûõ áîëîò, ñôàãíîôèë.

Eunotia bilunaris var. mucophila (â 30 % îçåð) –
êîñìîïîëèò. Ýòî ëèòîðàëüíî-ýïèôèòíûé ïðåäñòàâè-
òåëü äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé. Îí î÷åíü øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåí â âîäàõ ñ íèçêèì èëè ñðåäíèì ñîäåðæà-
íèåì èîíîâ [17, 20], îáû÷åí â êèñëûõ, íî îòìå÷åí
è â ñëàáîùåëî÷íûõ âîäàõ. Õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê
èíäèôôåðåíòíûé ïî îòíîøåíèþ ê ñîëåíîñòè è ðÍ
âîäû, îëèãîñàïðîá, èíäèêàòîð ÷èñòûõ âîä. Ëó÷øå
âñåãî Eunotia bilunaris var. mucophila ðàçâèâàåòñÿ â
ñòîÿ÷èõ âîäîåìàõ, íî âñòðå÷àåòñÿ è â âîäîòîêàõ.
Õàðàêòåðåí êàê îäèí èç äîìèíàíòîâ äëÿ çàáîëî÷åí-
íûõ âîäîåìîâ êóñòàðíè÷êîâûõ òóíäð è â äðóãèõ
ðåãèîíàõ [1, 8].

Áîëüøîå çíà÷åíèå â ôîðìèðîâàíèè ñîîáùåñòâ
èññëåäîâàííûõ âîäîåìîâ èìåþò òàêæå Achnanthes
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Рис. 2. Влияние активной реакции среды (рН, по оси абсцисс) на количество
таксонов (по оси ординат) диатомовых водорослей в термокарстовых водоемах.
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linearis, A. minutissima, Frustulia crassinervia, êî-
òîðûå ÿâëÿþòñÿ äîìèíàíòàìè èëè ñóáäîìèíàíòàìè
â ïÿòè-øåñòè îçåðàõ. Â îòäåëüíûõ âîäîåìàõ âûñî-
êîå îáèëèå èìåþò Anomoeoneis brachysira (Bråbisson)
Grunow, Navicula bryophila B. Petersen, N. subtilis-
sima Cleve, Eunotia bilunaris, Fragilaria constricta
Ehrenberg, F. construens (Ehrenberg) Grunow, F. con-
struens f. venter (Ehrenberg) Hustedt, F. pinnata, Nitz-
schia palea, N. fonticola Grunow. Ïåðâûå ïÿòü âèäîâ
ÿâëÿþòñÿ ãàëîôîáàìè è àöèäîôèëàìè. Ïîëîæåíèÿ
ñóáäîìèíàíòîâ äîñòèãàþò 26 äèàòîìîâûõ, ñðåäè íèõ
äåâÿòü âèäîâ òàêæå îòíîñÿòñÿ ê ýòèì ýêîëîãè÷åñ-
êèì ãðóïïàì. Â èõ ÷èñëå Eunotia incisa Gregory,
E. minor, E. sudetica, E. tenella (Grunow) Hustedt,
Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabenhorst) De
Tony è äðóãèå.

Â îçåðàõ íàéäåíî âîñåìü î÷åíü ðåäêèõ òàêñîíîâ,
î ðàñïðîñòðàíåíèè êîòîðûõ â ñâîäíûõ óêàçàòåëÿõ
[3, 4] è ïîñëåäóþùèõ îïóáëèêîâàííûõ ðàáîòàõ äàí-
íûõ íåò. Ýòî Fragilaria constricta f. tetranodis A. Cle-
ve, Navicula glomus Carter, N. minusculoides Hustedt,
N. submolesta Hustedt, Neidium bergii (Cleve-Euler)
Krammer, N. hercynicum f. subrostratum Wallace,
Cymbella helmckei Krammer, Gomphonema tackei Hus-
tedt, âñòðå÷àþùèåñÿ ñ îöåíêàìè îáèëèÿ 1-2 áàëëà.
Åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû ïîñëåäíåãî âèäà îáíàðóæå-
íû íàìè òàêæå â íåêîòîðûõ âîäîåìàõ Ìàëîçåìåëü-
ñêîé òóíäðû. Êðîìå òîãî, â èññëåäîâàííûõ òåðìî-
êàðñòîâûõ îçåðàõ íàéäåíû 72 òàêñîíà, äëÿ êîòî-
ðûõ èìååòñÿ íåìíîãèì áîëåå 10 èñòî÷íèêîâ â ñâîä-
íûõ óêàçàòåëÿõ è áîëåå ïîçäíèõ ôëîðèñòè÷åñêèõ
ðàáîòàõ. Â ýòó ãðóïïó âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ
ðàçíûõ ðîäîâ, áîëüøèíñòâî èõ ìàëî÷èñëåííû, ñ
íèçêèì îáèëèåì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñåìü âè-
äîâ, ÿâëÿþùèõñÿ äîìèíàíòàìè èëè ñóáäîìèíàíòà-
ìè â íåáîëüøîì ÷èñëå (1-4) âîäîåìîâ. Ê íèì îòíî-
ñÿòñÿ Achnanthes nodosa A. Cleve, A. suchlandtii Hus-
tedt, Fragilaria cyclopum (Brutschy) Lange-Bertalot,
N. heimansii Van Dam et Kooyman, N. soehrensis Kras-
ske è óæå ïðèâåäåííûå âûøå Frustulia crassinervia
è Navicula bryophila. Â ÷èñëå ñîïóòñòâóþùèõ êîì-
ïîíåíòîâ ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê 21 òàêñîí ñ
îöåíêîé îáèëèÿ 3 áàëëà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ðåä-
êèé. Èç íèõ îòìåòèì îñîáåííî ðåäêèå âèäû Navicula
mediocris Krasske, N. vitabunda Hustedt, Peronia fi-
bula (Brebisson ex Kutzing) Ross, Stenopterobia capi-
tata (Fontell) Lange-Bertalot et Metzeltin.

Îñíîâíàÿ ÷àñòü âèäîâ äâóõ ïðèâåäåííûõ ãðóïï
îòíîñèòñÿ ê àðêòî-àëüïèéñêîìó ãåîãðàôè÷åñêîìó
ýëåìåíòó (45 %), à ïî ýêîëîãè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì –
ê ãàëîôîáàì è àöèäîôèëàì (ïî 42.5 %). Ýêîëîãèÿ
íåêîòîðûõ âèäîâ íåèçâåñòíà. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî
âûÿâëåííûõ ðåäêèõ äèàòîìåé óêàçûâàåò, ïðåæäå
âñåãî, íà ñïåöèôèêó ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé â òåð-
ìîêàðñòîâûõ îçåðàõ è, êàê ñëåäñòâèå – îðèãèíàëü-
íîñòü èõ àëüãîôëîðû. Â áîëüøåé ñòåïåíè ðåäêèå
äèàòîìåè òàêèõ îçåð, îñîáåííî äîñòèãàþùèå ìàññî-
âîãî ðàçâèòèÿ, ìîæíî îòíåñòè ê ñòåíîáèîíòíûì,
îãðàíè÷åííî ðàñïðîñòðàíåííûì âèäàì ñ óçêîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé âàëåíòíîñòüþ. Êðîìå òîãî, íàëèöî åùå
î÷åíü ñëàáàÿ èçó÷åííîñòü òåðìîêàðñòîâûõ âîäîåìîâ
êàê ñâîåîáðàçíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èññëåäîâàíèÿ òåðìîêàðñòî-
âûõ îçåð åùå äàëåêè îò çàâåðøåíèÿ, ìîæíî îòìå-
òèòü â öåëîì âûñîêîå ñèñòåìàòè÷åñêîå ðàçíîîáðà-
çèå äèàòîìîâûõ âîäîðîñëåé â âîäîåìàõ ýòîãî òèïà.
Âûÿâëåíà íåîäíîðîäíîñòü òåðìîêàðñòîâûõ îçåð ïî
âèäîâîìó áîãàòñòâó âîäîðîñëåé è øèðîêèå ïðåäåëû
åãî èçìåí÷èâîñòè. Ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ðàç-
íîîáðàçèå äèàòîìîâûõ îêàçûâàåò íåéòðàëüíàÿ èëè
áëèçêàÿ ê íåé ðåàêöèÿ âîäíîé ñðåäû è íàëè÷èå
ìàêðîôèòîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíû âèäû, ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäïî÷è-
òàþùèå óñëîâèÿ íèçêîé ìèíåðàëèçàöèè è ðÍ âîäû.
Öåíîòè÷åñêîå çíà÷åíèå èìåþò àðêòî-àëüïèéñêèå
äèàòîìîâûå èç ýêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï ãàëîôîáîâ è
àöèäîôèëîâ, à òàêæå èíäèôôåðåíòíûå âèäû-êîñìî-
ïîëèòû. Çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî âûÿâëåííûõ ðåäêèõ
âèäîâ ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ óçêîé ïðèñïîñîáëåí-
íîñòè ê ñïåöèôè÷åñêèì óñëîâèÿì îáèòàíèÿ â òåð-
ìîêàðñòîâûõ îçåðàõ.
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Научные интересы: экология лишайников, популяционная биология растений, фитоиндикация

Растительный покров тундровой
зоны отличается динамично-
стью и фрагментарностью из-за

воздействия многочисленных экзоген-
ных факторов, нарушающих целост-
ность напочвенного покрова. Особен-
но велико влияние на растительность
тундры таких процессов, как дефля-
ция, водная эрозия, морозобойное ра-
стрескивание, мерзлотное пучение,
солифлюкция. В восстановительных
сукцессиях тундровых экосистем
большое значение имеют лишайники.
Они играют роль пионеров в освоении
мало пригодных для сосудистых рас-
тений субстратов, отличающихся не-
стабильным гидротермическим режи-
мом и низким содержанием питатель-
ных веществ: дефляционных обнаже-
ний, пятен пучения, каменистых рос-
сыпей и скальных останцов, торфяных
обнажений. Многие из этих симбиоти-
ческих организмов способны к фикса-
ции атмосферного азота (пельтигеро-
вые, стереокаулоновые) и потому иг-
рают ключевую роль в обогащении
верхнего слоя грунта доступными
формами азота (NO3

–, NH4
+). Ввиду ис-

ключительной способности эпилитных
лишайников к инициированию биоло-
гического выветривания горных пород,
эта группа имеет первостепенное зна-
чение в первичном почвообразовании.

В свете перечисленных фактов
становится очевидной необходимость

проведения исследований, направ-
ленных на изучение динамики напоч-
венных лишайниковых синузий тунд-
ровых фитоценозов, определение их
устойчивости к воздействию природ-
ных и антропогенных импактных фак-
торов, определение скоростей, на-
правлений и стадий деградации и вос-
становления лишайникового покрова.
Полученные в ходе таких исследова-
ний сведения могут использоваться
при проведении оценок воздействия
оленеводческих хозяйств и промыш-
ленных предприятий на природную
среду тундры, а также для планиро-
вания рационального использования
ресурсов лишайниковых тундр при
выпасе северных оленей. Целью на-
шей работы было выявление видово-
го разнообразия и выделение основ-
ных этапов и направлений восстанов-
ления лишайниковых группировок в
пятнистых кустарничковых тундрах
Печорской низменности, Северного и
Полярного Урала.

Материал, положенный в основу
статьи, был собран в 2001-2005 гг. на
востоке Малоземельской тундры (бас-
сейн р. Арка-Харицейяха), в восточной
и центральной частях Большеземель-
ской тундры (мыс Болванский нос, бас-
сейны рек Куя, Серчейю, Лая, Харья-
га и Сандивей), в горных тундрах Се-
верного (хребет Яны-Пупу-Нер) и По-
лярного (хребет Оченырд) Урала. Ана-

лиз демутационных процессов в ли-
шайниковом покрове проводили на
основе геоботанических описаний,
сделанных в сообществах пятнистых
кустарничковых тундр на пробных пло-
щадках 5×5 м.

Лихеносинузии
пятнистых кустарничковых тундр

Печорской низменности
Видовой состав макролишайников

пятнистых кустарничковых тундр Пе-
чорской низменности довольно богат.
Общий список лишайников данного
типа фитоценозов в обследованных
районах насчитывает 73 вида. Коли-
чество видов в описаниях варьирует
от 13 до 35. Наибольшим разнообра-
зием представлены семейства Clado-
niaceae (33 вида), Peltigeraceae (18),
Parmeliaceae (10), Stereocaulaceae (4),
Alectoriaceae (3). Ведущие роды – Cla-
donia (33), Peltigera (15), Cetraria и Ste-
reocaulon (по 4), Solorina (3). Из гео-
графических элементов преобладают
аркто-альпийский (28) и бореальный
(21). Также отмечены виды, относящи-
еся к гипоаркто-монтанной (15) и муль-
тизональной (9) фракциям. Все виды,
отмеченные в напочвенных лихеноси-
нузиях пятнистых тундр Малоземель-
ской и Большеземельской тундр, яв-
ляются эпигеидами.

Проективное покрытие лишайни-
ков на пятнах-медальонах варьирует

mailto:plusnin@ib.komisc.ru
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в широких пределах – от 5-10 % до
почти сплошного покрова. При зара-
стании пятен пучения лишайники ус-
пешно конкурируют с мохообразными,
что особенно отчетливо видно в под-
зоне типичных тундр, где соотношение
значений проективного покрытия ли-
шайников и мхов составляет 1.7-2.0
(табл. 1). На Болванском Носе этот
показатель составляет 1.3-1.5, в юж-
ных тундрах – 0.6-0.8. Стадии зара-
стания пятен пучения характеризуют-
ся следующими параметрами:

1) Стадия инициации – при общем
проективном покрытии растений на
пятнах обнаженного суглинистого
грунта менее 20 %, покрытие лишай-
ников варьирует от 8 до 15 %. Из мо-
хообразных наибольшего обилия до-
стигают печеночники Gymnomitrion
concinnatum и Ptilidium ciliare. Из ли-
шайников наибольшим обилием ха-
рактеризуются Cladonia arbuscula,
Cl. amaurocraea и Flavocetraria nivalis,
им несколько уступают Stereocaulon
alpinum, St. paschale, Cl. uncialis, Cet-
raria islandica, Fl. cucullata, Solorina
crocea.

2) Стадия закрепления – при об-
щем проективном покрытии напочвен-
ного покрова 30-50 %, покрытие ли-
шайников составляет 15-25 %. На этой
стадии на пятнах пучения из мхов по-
являются представители родов Poly-
trichum и Bryum, а также Pleurozium
schreberi. Среди лишайников свое по-
ложение упрочняют все характерные
для стадии инициации виды, но кро-
ме них существенную роль играют так-
же Cladonia coccifera, Cl. pyxidata,
Cl. rangiferina, Cl. stellaris, Solorina
saccata, Sphaerophorus globosus.

3) Стадия устойчивого развития –
напочвенный покров достигает в сво-
ем покрытии величин 80-90 %. Лишай-
ники начинают уступать свое место
зеленым мхам, при этом их покрытие
составляет 40-50 % в северных и 30-

35 % в южных районах. Из мхов на
доминирующие позиции выходят Pleu-
rozium schreberi, Hylocomium splen-
dens, Polytrichum commune, Dicranum
spp. Лихеносинузии все больше при-
обретают черты, характерные для ли-
шайникового покрова  ненарушенных
кустарничковых тундр, где преоблада-
ют кустистые кладонии (Cladonia ar-
buscula, Cl. rangiferina, Cl. stellaris, Cl.
stygia, Cl. amaurocraea) и цетрарии
(Сetraria islandica, C. nigricans, Flavo-
cetraria nivalis). Иногда значительного
обилия достигают Alectoria ochroleuca,
Al. nigricans, Bryoria nitidula и Bryocau-
lon divergens, в лишайниковом покро-
ве появляются листоватые лишайни-
ки – пельтигеры и нефромы.

Зарастание пятен обнаженного
грунта редко завершается формиро-
ванием стереокаулонового покрова –
обычно это происходит только на су-
песчаных субстратах. Обычно форми-
руется кладониевый или цетрариевый
покров, иногда – алекториевый. Из-
редка встречаются участки, где наи-
большим обилием характеризуются
солорины.

Для всех районов, за исключени-
ем Болванского Носа, характерна тен-
денция возрастания видовой насы-
щенности лихеносинузий пятен обна-
женного суглинистого грунта по мере
их зарастания. На мысе Болванский
Нос пик видового разнообразия при-
ходится на стадию закрепления ли-
шайникового покрова. Пятна пучения
в разных районах не показывают су-
щественных различий в наборе основ-
ных доминантов. Различия касаются
субдоминантов: например, такие ви-
ды, как Cetraria islandica, Cladonia gra-
cilis, Cl. stellaris, Cl. subfurcata, Sphae-
rophorus globosus более значимы в
подзоне южных тундр, а Bryocaulon di-
vergens, Solorina crocea и Stereocaulon
alpinum активнее участвуют в зара-
стании пятен-медальонов севернее.

Лихеносинузии
пятнистых кустарничковых тундр
Северного и Полярного Урала
На Северном Урале различные

вариации пятнистых кустарничковых
тундр были подробно изучены в райо-
не хребта Яны-Пупу-Нер [1]. Пятни-
стые тундры здесь предстают в форме
следующих типов ассоциаций: 1) гор-
ная пятнистая травяно-кустарничково-
моховая тундра, приуроченная к хоро-
шо увлажненным экотопам, главным
образом, в нижней части подпояса ку-
старничковых тундр (650-750 м н.у.м.);
2) горная пятнистая кустарничково-
лишайниковая тундра, приуроченная
к сухим экотопам, преимущественно в
средней части подпояса кустарничко-
вых тундр (700-850 м); 3) горная пят-
нистая лишайниковая тундра с преоб-
ладанием каменистых россыпей, при-
уроченная, главным образом, к верх-
ней части подпояса кустарничковых
тундр горно-тундрового пояса (более
850 м).

Комплексы пятнистых травяно-
кустарничково-моховых  горных
тундр и каменистых россыпей. Этот
вариант растительного покрова пред-
ставляет собой сочетание ассоциаций
горных травяно-кустарничково-мохо-
вых тундр с пятнами крупнообломоч-
ного каменистого материала. Наибо-
лее характерные участки распростра-
нения этих сообществ – днища и скло-
ны ложбин стока в их верхней части,
а также хорошо и стабильно увлажнен-
ные экотопы. Для участков травяно-
кустарничково-моховых тундр харак-
терно высокое проективное покрытие
растительности (90 % и выше), высо-
кое покрытие злаков и разнотравья,
мхов (до 50 %), зачастую кустарнич-
ков (до 25 %), представленных пре-
имущественно брусникой и черникой.
В этих сообществах также встречают-
ся куртины можжевельника и единич-
ные деревца ели. Здесь отмечено 40

Таблица 1
Характеристика лихеносинузий пятен пучения в тундровой зоне Печорской низменности

Характеристика лихеносинузий
Район

Арка-Хари-
цейяха

Болванский
Нос Куя Серчейю Лая Харьяга Сандивей

Среднее проективное покрытие (ПП) лишайников, % 20 30 25 30 25 25 20
Соотношение ПП лишайников и мхов 1.8-2.3 1.3-1.5 0.6-0.9 0.5-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.4-0.7
Видовое богатство лихеносинузий 

общее 47 49 33 32 36 48 31
на стадии инициации 18 34 20 23 25 30 18
на стадии закрепления 36 49 24 28 31 41 25
на стадии устойчивого развития 41 40 29 30 33 41 30

Доля лихеносинузий с различным набором доми-
нантов , %

Alectoria spp. / Bryocaulon divergens 10 20 0 0 20 10 0
Cetraria spp. / Flavocetraria spp. 30 25 40 20 30 30 30
Cladonia spp. 60 55 60 80 50 60 70
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видов лишайников. Из них 18 видов
кладоний, шесть – стереокаулонов.
Количество видов в описании – 14-34.
Наибольшее обилие в напочвенном
покрове имеют Cetraria islandica, Fla-
vocetraria cucullata, Fl. nivalis, Cladonia
amaurocraea, C. arbuscula, C. gracilis,
C. rangiferina, C. stellaris, Stereocaulon
paschale. Среди мхов наиболее обиль-
ны Pleurozium schreberi, виды родов
Dicranum и Polytrichum.

Горная пятнистая, иногда мелко-
ерниковая, кустарничково-лишайни-
ковая тундра. К этому типу относятся
тундры, характеризующиеся наличием
как каменистых обнажений (до 20 %),
так и пятен-медальонов, формирую-
щихся на суглинистых грунтах. Такой
тип сообществ широко распространен
в пределах изученного района и харак-
терен для плоских или слабо накло-
ненных участков горных плато. Общее
проективное покрытие растительно-
сти достигает 90 %, камни на 30-40 %
покрыты эпилитными лишайниками и
мхами. Сообщество слагается мозаи-
кой трех типов сообществ – практичес-
ки чистым лишайниковым покровом с
отдельными кустиками голубики, пят-
нами вороничника и ерника лишайни-
ково-мохового. Список лишайников
насчитывает 37 видов. Видовой со-
став лихеносинузий однообразный, в
описании – 11-30 видов. В напочвен-
ном покрове кустарничково-лишайни-
ковых тундр ведущую роль играют
Alectoria ochroleuca, Bryocaulon diver-
gens, Cetraria islandica, Cladonia ama-
urocraea, C. arbuscula, C. gracilis,
C. rangiferina, C. uncialis, Flavocetraria
cucullata, Fl. nivalis, Stereocaulon pa-
schale. Наибольшим видовым разно-
образием характеризуются роды Cla-
donia (16 видов), Stereocaulon (6) и
Cetraria (4). Из мхов высоким постоян-
ством отличаются Polytrichum strictum,
Pleurozium schreberi и Ptilidium ciliare.

Горная пятнистая лишайниковая,
иногда травяно-лишайниковая тунд-
ра с преобладанием каменистых рос-
сыпей. Эти сообщества широко рас-
пространены на плоских или слабо
наклоненных горных плато. Отличают-
ся присутствием пятен травяно-ли-
шайниковой тундры, вкрапленных в
поля каменистых россыпей, сложен-
ных крупно- и среднеобломочным ма-
териалом. Соотношение участия эле-
ментов этих комплексов варьирует. В
отдельных случаях при продвижении
к краю террас относительная площадь
россыпей достигает 80 %, тогда как в
обратном направлении, у подножия
следующей горной террасы, площадь
их становится незначительной. Тунд-
ра в целом характеризуется как зла-
ково-лишайниковая, однако обычны

вкрапления кустарников ивы и можже-
вельника сибирского, местами обиль-
ны кустарнички и разнотравье. Доля
трав достигает 15-20 %, лишайников
до 70 %. Рельеф пологобугорковатый,
характерны небольшие пятна камени-
стых обнажений и суглинистые пятна-
медальоны, частично заросшие пече-
ночниками и редкими цветковыми ра-
стениями и зачастую покрытые камня-
ми.

В списке лишайников – 87 видов,
в описании их число варьирует в за-
висимости от субстратной приурочен-
ности лихеносинузий. На каменистых
россыпях видовое разнообразие боль-
ше (18-46 видов), чем на тундровых
участках (9-26). На суглинистых пят-
нах-медальонах в пределах одного
описания отмечается от 3 до 21 вида
лишайников. На курумах наибольшее
обилие имеют стереокаулоны, мела-
нелии и умбиликарии. В напочвенном
покрове тундровых участков ведущая
роль принадлежит кладониям (Clado-
nia amaurocraea, C. arbuscula, C. gra-
cilis, C. rangiferina, C. stygia) и цетра-
риям (Cetraria islandica, Flavocetraria
cucullata, Fl. nivalis). Доминантами на
пятнах обнаженного грунта являются
Solorina crocea, Cetraria nigricans, Cla-
donia chlorophaea и C. coccifera.

На Полярном Урале проективное
покрытие растительности в кустарнич-
ковых тундрах хребта Оченырд варь-
ирует от 60 до 80 %. В сложении тра-
вяно-кустарничкового яруса принима-
ют участие карликовая березка, водя-
ника, толокнянка альпийская, голуби-
ка, брусника, дриада, карликовые
ивы – сетчатая, полярная и монетоли-
стная, овсяница овечья, вейник лап-
ландский, смолевка бесстебельная. В
напочвенном покрове преобладают
лишайники. Из мхов же наиболее ча-
сто встречаются Aulacomnium turgi-
dum, Racomytrium lanuginosum, Pleu-
rozium schreberi, виды рода Polytri-
chum. Почвы примитивные горно-тунд-
ровые. Очес и органогенный горизонт
слабо развиты – их толщина не пре-
вышает 3-5 см. Подстилающий грунт
представляет собой суглинок с приме-
сью гальки и щебня.

При продвижении вдоль высотно-
го градиента структура фитоценозов
кустарничковых тундр претерпевает
ясно выраженные изменения, сопро-
вождаемые преобразованиями в
структуре напочвенных лихеносину-
зий. На высоте 270-300 м н.у.м. разви-
ваются травяно-кустарничково-мохо-
вые тундры. Здесь в напочвенном по-
крове доминирующая роль принадле-
жит гилокомиевым (Pleurozium schre-
beri, Hylocomium splendens) и поли-
триховым (Polytrichum commune, P. ju-

niperinum) мхам. Проективное покры-
тие лишайников не превышает 15 %.
В травяно-кустарничковом ярусе, об-
щее проективное покрытие которого
составляет 60-80 %, кустарнички пре-
обладают, но травянистые растения в
проективном покрытии могут дости-
гать 10-15 %. Из них наиболее обыч-
ны морошка (Rubus chamaemorus),
осоки (Carex arctisibirica, C. brun-
nescens, C. vaginata) и злаки (Avenella
flexuosa, Festuca ovina, F. rubra). Из ку-
старничков доминируют Vaccinium
vitis-idaea, V. uliginosum, Empetrum her-
maphroditum. В состав второго яруса
также входят низкорослые Betula nana
и Salix glauca. При продвижении на
высоту 300-350 м  кустарничково-мо-
ховые тундры сменяются кустарничко-
во-мохово-лишайниковыми, где проек-
тивное покрытие лишайников увели-
чивается до 25-40 %. В составе мохо-
вого покрова возрастает обилие Aula-
comnium turgidum, а покрытие поли-
триховых и дикрановых мхов снижает-
ся. Сильно разреживается травяни-
стый ярус, а из кустарничков на веду-
щие роли выходят Acrtous alpina, Dryas
octopetala, Salix nummularia. По-пре-
жнему велико обилие водяники. Кар-
ликовая березка пропадает. На высо-
те 350-400 м формируются кустарнич-
ково-лишайниковые тундры. Здесь
лишайники выходят на лидирующие
позиции в напочвенном ярусе, дости-
гая в проективном покрытии 35-50 %.
Травянистые растения пропадают, за
исключением  овсяницы овечьей. Ку-
старничковый ярус разреживается.

Список лишайников пятнистых ку-
старничковых тундр хребта Оченырд
насчитывает 76 видов. Число видов
лишайников в описаниях варьирует от
26 до 42. Наибольшим разнообрази-
ем в парциальной флоре кустарнич-
ковых тундр представлены семейства
Parmeliaceae (24 вида), Cladoniaceae
(20), Peltigeraceae (9), Stereocaulaceae
(8), Umbilicariaceae (4). Наибольшее
число видов отмечено для родов Cla-
donia (20), Stereocaulon (8), Peltigera
(7), Cetraria (6), Umbilicaria и Melanelia
(по 4). Доли кустистых (37) и листова-
тых (36) лишайников почти одинако-
вы. Отмечено три чешуйчатых лишай-
ника – Pannaria pezizoides, Psoroma
hypnorum, Stereocaulon condensatum.
Преобладание арктоальпийской фрак-
ции над другими географическими
элементами выражено сильнее, чем
во флоре в целом. Обнаружено 33
аркто-альпийских, 14 монтанных, 12
бореальных, 10 мультизональных и
семь гипоаркто-монтанных видов.
Среди субстратных групп подавляю-
щее большинство составляют эпигей-
ные лишайники (56 видов). Также от-
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мечено девятнадцать эпилитов и все-
го один эпифит – Hypogymnia physo-
des.

В лишайниковом покрове, наряду
с увеличением общего проективного
покрытия по мере продвижения вдоль
высотного градиента, происходит рост
видового разнообразия и изменчиво-
сти структуры лихеносинузий. Если на
высоте 270-300 м н.у.м. в кустарнич-
ковых тундрах встречается 43 вида
лишайников, то на высоте 300-350 м
их число возрастает до 53, а на уров-
не 350-400 м – до 62. На протяжении
всего подпояса кустарничковых тундр
насыщенность лихеносинузий видами
остается на уровне 32-34. Однако ди-
апазон варьирования видовой насы-
щенности расширяется: в нижней ча-
сти подпояса стандартное отклонение
этого показателя составляет 2.1, в
средней – 5.6, в верхней – 7.8.

Обилие отдельных видов в горно-
тундровых фитоценозах, как правило,
изменяется вдоль высотного градиен-
та. Для 29 видов характерно уменьше-
ние проективного покрытия, а для 32 –
увеличение этого показателя. Посто-
янство присутствия уменьшается у 28
видов, увеличивается – у 26. Рост оби-
лия по мере продвижения вверх харак-
терен для большинства стереокауло-
нов (пять из восьми видов) и умбили-
карий (три из четырех видов); умень-
шение – для пельтигер (пять из девя-
ти видов). Среди бореальных видов
преобладают лишайники, уменьшаю-
щие свое обилие, а среди аркто-мон-
танных, гипоаркто-монтанных и мон-
танных – увеличивающие. Возраста-
ние проективного покрытия и постоян-
ства присутствия вдоль высотного гра-
диента характерно для большинства
эпилитов.

Виды-доминанты в лихеносинузи-
ях горных тундр по-разному меняют
свое обилие вдоль высотного гради-
ента. У Cladonia amaurocraea и Flavo-
cetraria nivalis среднее проективное
покрытие увеличивается равномерно
на каждые 50 м в 1.2 и 2.0 раза соот-
ветственно. У Cladonia arbuscula и Cl.
uncialis большая часть прироста оби-
лия (в 4.5 и 6.0 раз соответственно)
приходится на границу между травя-
но-кустарничково-моховыми и кустар-
ничково-мохово-лишайниковыми
тундрами; при продвижении в верх-
нюю часть подпояса среднее проек-
тивное покрытие этих видов возраста-
ет в 1.3-2.0 раза. У Arctoparmelia cen-
trifuga и Cetraria nigricans обилие ос-
тается неизменно низким в нижней и
средней частях подпояса, но возра-
стает в 25-30 раз в его верхней части,
в результате чего эти виды завоевы-

вают статус субдоминантов. У Asachi-
nea chrysantha и Sphaerophorus globo-
sus пик обилия приходится на кустар-
ничково-мохово-лишайниковые тунд-
ры. В средней части подпояса кустар-
ничковых тундр их среднее проектив-
ное покрытие в несколько раз превы-
шает таковое в смежных частях.

Анализ сопряженности изменений
проективного покрытия лишайников-
доминантов в напочвенных лихеноси-
нузиях горных тундр показал высокую
степень корреляции между Cladonia
arbuscula и Cl. uncialis (0.93), Cetraria
nigricans и Flavocetraria nivalis (0.90),
Cladonia amaurocraea и C. nigricans
(0.73), Flavocetraria nivalis и Cladonia
amaurocraea (0.58). Таким образом,
доминирующие лишайники разбива-
ются на две плеяды, взаимодействие
которых и определяет главным обра-
зом структуру лихеносинузий. Одну из
них образуют Cladonia arbuscula и Cl.
uncialis, другую – Cladonia amauro-
craea, C. nigricans и Flavocetraria ni-
valis.

В целом, конкурентные взаимоот-
ношения между лишайниками начина-
ют проявляться при достижении ими
общего проективного покрытия 20 %.
До этого, по мере увеличения общего
обилия лишайников, видовая насы-
щенность лихеносинузий растет, до-
стигая 35-45 видов. Начиная с отметки
общего проективного покрытия 30 %,
видовая насыщенность резко снижа-
ется, подходя к 23-32 видам при по-
крытии лишайников 50 %. Уменьше-
ние видовой насыщенности лихеноси-
нузий при высоком общем проектив-
ном покрытии свидетельствует о вы-
теснении некоторых видов из сооб-
ществ со стороны наращивающих
свое обилие доминантов.

Общие закономерности
зарастания пятен пучения

на Северном и Полярном Урале
Процесс зарастания пятен пучения

в каменистых горных тундрах несколь-
ко отличен от такового на равнинах и
варьирует в зависимости от широты
местности и высотной приуроченно-
сти. В среднем проективное покрытие
лишайников на пятнах-медальонах в
горных тундрах хребта Яны-Пупу-Нер
составляет 15-20 %, в районе хребта
Оченырд – 10-20 %. Соотношение уча-
стия лишайников и мхов в зарастании
обнаженного грунта существенно ме-
няется по мере продвижения вверх по
высотному градиенту. Если в подпоя-
се травяно-кустарничково-моховых
тундр (ТКМТ) отношение проективно-
го покрытия лишайников ко мхам со-
ставляет 0.4-0.6, то в кустарничково-

мохово-лишайниковых тундрах
(КМЛТ) – 1.5-2.5, а в кустарничково-
лишайниковых (КЛТ) – 3-5. Стадии
зарастания пятен пучения в горных
тундрах характеризуются следующи-
ми особенностями:

1) стадия инициации – при общем
проективном покрытии менее 20 %
покрытие лишайников составляет 5-
15 %; из мхов доминируют Gymnomit-
rion concinnatum, Ptilidium ciliare и Po-
lytrichum piliferum; среди лишайников
ведущие роли принадлежат кладони-
ям (Cladonia chlorophaea, Cl. coccifera,
Cl. macrophylla), мелкоталломным цет-
рариям (Cetraria aculeata, C. nigricans,
C. odontella), стереокаулонам (Stereo-
caulon condensatum, St. glareosum),
солоринам (Solorina crocea, S. saccata,
S. spongiosa);

2)  стадия закрепления – при об-
щем проективном покрытии напочвен-
ного яруса 30-50 % доля лишайников
достигает значений 20-40 %; из мохо-
образных на ведущие позиции выхо-
дят виды родов Polytrichum и Racomit-
rium; структура лишайниковых группи-
ровок существенно обогащается и пе-
рестаривается с выходом на домини-
рующие роли таких видов, как Bryo-
caulon divergens, Cladonia arbuscula,
Cl. pyxidata, Cl. uncialis, Flavocetraria
nivalis, Sphaerophorus globosus, Ste-
reocaulon alpinum, St. paschale, но Cet-
raria nigricans и Solorina crocea также
сохраняют свои позиции; в случае
если в составе субстрата много щеб-
ня и гальки, значительное участие в
сложении лихеносинузий играют эпи-
литы, такие как Arctoparmelia centri-
fuga, Asachinea chrysantha, Melanelia
hepatizon, M. stygia, Parmelia omphalo-
des, Pseudephebe pubescens, Sphae-
rophorus fragilis, Stereocaulon symphy-
cheilum, St. vesuvianum, Umbilicaria
proboscidea;

3) стадия устойчивого развития –
при проективном покрытии мхов и ли-
шайников 60-80 % на последние при-
ходится 30-60 %; среди мохообразных
преобладают Pleurozium schreberi,
Aulacomnium turgidum, а во влажных
экотопах – Hylocomium splendens, Po-
lytrichum commune, представители ро-
да Dicranum; в лишайниковом покро-
ве доминируют кустистые кладонии
(Cladonia arbuscula, Cl. uncialis, Cl.
amaurocraea, Cl. rangiferina), цетрарии
(Cetraria islandica, C. nigricans, Flavoce-
raria cucullata, Fl. nivalis) и другие пар-
мелиевые (Arctoparmelia centrifuga,
Asachinea chrysantha, Parmelia ompha-
lodes), стереокаулоны (Stereocaulon
alpinum, St. paschale, St. vesuvianum),
алекториевые (Alectoria nigricans, Al.
ochroleuca, Bryoria nitidula), появляют-
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ся пельтигеры (Peltigera aphthosa,
P. malacea, P. polydactylon, P. rufes-
cens, P. scabrosa).

Восстановительная сукцессия в
лишайниковых группировках на пят-
нах-медальонах в горных тундрах за-
вершается формированием кладоние-
вого, пармелиево-цетрариевого или
стереокаулонового покрова, причем
кладониевые напочвенные синузии
чаще встречаются в нижнем и среднем
подпоясах, на пятнах с низким содер-
жанием обломочного материала, а
пармелиево-цетрариевые и стереока-
улоновые – в верхнем подпоясе, на
грунте с высоким содержанием щебня
и гальки. Для всех подпоясов характер-
на общая тенденция возрастания ви-
дового богатства лихеносинузий.

Выводы
Проведенные исследования пока-

зали, что процессы зарастания обна-
женных минеральных субстратов ли-
шайниками в горных и равнинных тунд-
рах аналогичны. В процессе восста-
новления лишайникового покрова на
пятнах-медальонах и каменистых рос-
сыпях выделяются три стадии: иници-
ации, закрепления и устойчивого раз-
вития. На стадии инициации проектив-
ное покрытие лишайников не превы-

Таблица 2
Характеристика лихеносинузий пятен пучения в горных тундрах Северного и Полярного Урала

Характеристика лихеносинузий
Хребет Яны-Пупу-Нер Хребет Оченырд

ТКМТ КМЛТ КЛТ ТКМТ КМЛТ КЛТ

Среднее проективное покрытие (ПП) лишайников , % 20 20 15 10 20 20
Соотношение ПП лишайников и мхов 0.4-0.6 1.5-2.5 3.0-5.0 0.4-0.6 2.0-2.5 3.5-4.0
Видовое богатство лихеносинузий 

общее 40 37 87 43 53 62
на стадии инициации 24 23 52 26 30 37
на стадии закрепления 34 33 70 37 45 50
на стадии устойчивого развития 33 37 75 40 49 55

Доля лихеносинузий с различным набором доминантов, %
Stereocaulon spp. 10 38 50 0 17 25
Cetraria spp. / Parmelia spp. 10 12 25 17 25 25
Cladonia spp. 80 50 25 83 58 50

шает 15 %. На данном этапе обнажен-
ный субстрат заселяется пионерными
видами лишайников, представляющих
рудеральную и патиентную эколого-
ценотические стратегии. Это чешуйча-
то-кустистые кладонии (например,
Cladonia coccifera, Cl. chlorophaea, Cl.
pyxidata, Cl. bellidiflora, Cl. macrophylla)
и стереокаулоны (Stereocaulon con-
densatum, St. glareosum), а также мел-
коталломные цетрарии (Cetraria acu-
leata, C. nigricans, C. odontella) и соло-
рины (Solorina crocea, S. saccata). На
стадии закрепления лишайники дости-
гают проективного покрытия 30-50 %.
На этой стадии лидирующая роль пе-
реходит к высококонкурентоспособ-
ным тундровым лишайникам – кусти-
стым кладониям (Cladonia arbuscula,
Cl. amaurocraea, Cl. rangiferina, Cl. stel-
laris, Cl. uncialis), стереокаулонам (Ste-
reocaulon alpinum, St. paschale), цет-
рариям (Cetraria islandica, Flavocetraria
nivalis, F. сucullata), алекториевым (Alec-
toria nigricans, Al. ochroleuca, Bryoria
nitidula). Иногда обильны Bryocaulon
divergens и Sphaerophorus globosus.
На этой стадии шиловидные, бокаль-
чатые и чешуйчато-кустистые кладо-
нии и мелкоталломные цетрарии все
еще присутствуют, но рост их обилия
останавливается.  На стадии устойчи-

вого развития происходит вытеснение
рудералов и патиентов, заканчиваю-
щееся формированием олигодоминан-
тного лишайникового покрова с доми-
нированием кустистых кладоний, цет-
рарий или стереокаулонов. Характер-
ной особенностью этой стадии являет-
ся появление в составе лихеносинузий
мезофильных видов пельтигер.

Спектр путей формирования ли-
шайникового покрова зависит от типа
субстрата. На песчаном и мелкозем-
ном субстратах наиболее активными
поселенцами являются стереокауло-
ны, кладонии и цетрарии. На камени-
стом субстрате группировки с домини-
рованием кладоний формируются
редко. В таких экотопах обычно фор-
мируются пармелиево-цетрариевые и
стереокаулоновые лихеносинузии. На
плотном мелкоземе иногда развивают-
ся алекториево-бриориевые группи-
ровки.
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Желаем творческого продолжения исследований!

Примечание: ТКМТ – травяно-кустарничково-моховые, КМЛТ – кустарничково-мохово-лишайниковые, КЛТ – кустарничково-лишайниковые тунд-
ры.
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Ïå÷åíî÷íèêè (Hepaticae) – øèðî-
êî ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïî âñåìó

ìèðó ñâîåîáðàçíàÿ è èíòåðåñíàÿ â íàó÷íîì îòíîøå-
íèè ãðóïïà âûñøèõ ðàñòåíèé. Ïðåèìóùåñòâåííî
ìåëêèå ðàçìåðû åå ïðåäñòàâèòåëåé, èõ íåçíà÷èòåëü-
íàÿ ðîëü â ñëîæåíèè ôèòîöåíîçîâ òàåæíîé çîíû
Ðîññèè, ñëîæíîñòü èäåíòèôèêàöèè çíà÷èòåëüíîãî
÷èñëà âèäîâ ýòîé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé òîãî,
÷òî ïå÷åíî÷íèêè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå ñëàáî
èçó÷åíû ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïàìè äðóãèõ âûñøèõ
ðàñòåíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ðàñòèòåëüíûõ ñî-
îáùåñòâàõ ëåñíîé çîíû ïå÷åíî÷íèêè íå èãðàþò çà-
ìåòíîé ðîëè, õîòÿ âñòðå÷àþòñÿ çäåñü ïî÷òè ïîâñå-
ìåñòíî, îíè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ìíîæåñòâà êîìïî-
íåíòîâ òàåæíûõ ýêîñèñòåì è çàñëóæèâàþò òùàòåëü-
íîãî èçó÷åíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû ïî èí-
âåíòàðèçàöèè ôëîð ïå÷åíî÷íèêîâ îñîáî àêòóàëüíû,
ïîñêîëüêó ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî
ðàçíîîáðàçèÿ âõîäèò â ÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
ñîâðåìåííîé áèîëîãèè. Ôëîðà ïå÷åíî÷íèêîâ ïîäçî-
íû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè áûëà èçó÷åíà ñðàâíèòåëüíî ñëàáî. Ñâåäå-
íèÿ î âèäîâîì ñîñòàâå, ýêîëîãèè è ðàñïðîñòðàíå-
íèè ïå÷åíî÷íèêîâ áûëè íåìíîãî÷èñëåííû è ôðàã-
ìåíòàðíû. Ìåæäó òåì, ðàéîí èññëåäîâàíèÿ èíòåðå-
ñåí ñ áîòàíèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ïî-
ñêîëüêó ÷åðåç íåãî ïðîõîäÿò ïóòè ìèãðàöèè âèäîâ
ìåæäó âîçâûøåííûìè è ðàâíèííûìè îáëàñòÿìè. Â
ýòîé ñâÿçè èçó÷åíèå ôëîðû äàííîé òåððèòîðèè àê-
òóàëüíî è ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî äîïîëíèòü áîòà-
íè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó Ðåñïóáëèêè Êîìè è â
öåëîì åâðîïåéñêîãî ñåâåðà Ðîññèè.

Ïëîùàäü ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êî-
ìè (60°20′–64°00′ ñ.ø.; 45°20′–58°30′ â.ä.) ñîñòàâëÿåò
165 òûñ. êì2. Ðåëüåô òåððèòîðèè ïðåèìóùåñòâåííî
ðàâíèííûé. Îñíîâíûìè îðîãðàôè÷åñêèìè ýëåìåíòà-
ìè ÿâëÿþòñÿ Ìåçåíñêî-Âû÷åãîäñêàÿ ðàâíèíà, Ïå-
÷îðñêàÿ íèçìåííîñòü è íåáîëüøèå âîçâûøåííûå îá-

ëàñòè – Þæíûé Òèìàí è Ñåâåðíûå Óâàëû [1, 6].
Êëèìàò óìåðåííî êîíòèíåíòàëüíûé. Ðåãèîí îòíî-
ñèòñÿ ê îáëàñòè èçáûòî÷íîãî óâëàæíåíèÿ, ÷òî îïðå-
äåëÿåò ïîâûøåííóþ çàáîëî÷åííîñòü è ðàçâèòóþ ãèä-
ðîãðàôè÷åñêóþ ñåòü [2, 7]. Ïî÷âû ïðåäñòàâëåíû ðàç-
íûìè òèïàìè ïîäçîëîâ [9]. Ñîãëàñíî ãåîáîòàíè÷åñ-
êîìó ðàéîíèðîâàíèþ åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ [20],
òåððèòîðèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â çîíå Ãîëàðêòè÷åñêîãî
äîìèíèîíà, Åâðàçèàòñêîé òàåæíîé îáëàñòè è Êîëü-
ñêî-Ïå÷îðñêîé ïîäïðîâèíöèè. Ðàñòèòåëüíîñòü ñôîð-
ìèðîâàíà ïðåèìóùåñòâåííî ëåñíûìè ñîîáùåñòâàìè.
Íàèáîëåå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû õâîéíûå ëåñà èç
åëè (Picea obovata Ledeb.) è ñîñíû (Pinus sylvestris L.).
Ëèñòâåííûå ëåñà çàíèìàþò ìåíüøèå ïëîùàäè è îá-
ðàçîâàíû â îñíîâíîì áåðåçîé (Betula pubescens Ehrh.,
B. pendula Roth.) è îñèíîé (Populus tremula L.).
Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû ñìåøàííûå ëåñíûå ñîîáùå-
ñòâà. Âàæíóþ ðîëü â ñëîæåíèè ðàñòèòåëüíîãî ïî-
êðîâà èãðàþò áîëîòà, ïðåäñòàâëåííûå âåðõîâûìè,
íèçèííûìè è ïåðåõîäíûìè òèïàìè [18, 26].

Îñíîâîé äëÿ íàïèñàíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè ïîñëó-
æèëè ñáîðû àâòîðà, âûïîëíåííûå â ïîëåâûå ñåçî-
íû 1999-2004 ãã. (áîëåå 4000 îáðàçöîâ) è êîëëåê-
öèè, õðàíÿùèåñÿ â ãåðáàðèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè
Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ (SYKO) (îêîëî 550 îáðàçöîâ).

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ
óñòàíîâëåíî, ÷òî ôëîðà ïå÷åíî÷íèêîâ ïîäçîíû ñðåä-
íåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè âêëþ÷àåò 116 âèäîâ è
òðè ðàçíîâèäíîñòè, îòíîñÿùèõñÿ ê 51 ðîäó èç 23
ñåìåéñòâ, òðåõ ïîðÿäêîâ è äâóõ ïîäêëàññîâ – Mar-
chantiidae (12 âèäîâ) è Jungermanniidae (104 âèäà).
Èçó÷åííàÿ ôëîðà ïî ÷èñëó âèäîâ ñîñòàâëÿåò 70.3 %
âñåé ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î åå áîãàòñòâå. Èç âñåõ âûÿâëåí-
íûõ âèäîâ 54 ðàíåå íå óêàçûâàëèñü äëÿ òåððèòîðèè
èññëåäîâàíèÿ, à 10 ÿâëÿþòñÿ íîâûìè äëÿ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè. Â ñïèñêå ïå÷åíî÷íèêîâ (ñì. òàáëèöó)
ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè íîìåíê-

Долина р. Сысола (окрестности с. Ыб). Печеночник Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb.
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ëàòóðà âèäîâ ñîîòâåòñòâóåò ïðèíÿòîé â ñïèñêå ïå-
÷åíî÷íèêîâ è àíòîöåðîòîâûõ áûâøåãî ÑÑÑÐ [16] ñ
íåáîëüøèìè ïîïðàâêàìè [3, 5, 14, 15].

Â õîäå òàêñîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà áûëî óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî îñíîâó èññëåäîâàííîé ôëîðû ïå÷åíî÷íè-
êîâ (58.6% âñåãî âèäîâîãî ñîñòàâà) ñîñòàâëÿþò ñå-
ìåéñòâà Lophoziaceae, Scapaniaceae, Jungermannia-
ceae è Cephaloziaceae (32, 13, 12, 11 âèäîâ ñîîòâåò-
ñòâåííî). Äîìèíèðîâàíèå ñåì. Lophoziaceae õàðàê-
òåðíî äëÿ áîëüøèíñòâà ñåâåðíûõ ôëîð è îáúÿñíÿ-
åòñÿ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì åãî âèäîâ íà ñåâå-
ðå Ãîëàðêòèêè [12, 13]. Îäíî- è äâóâèäîâûå ñåìåé-
ñòâà íàñ÷èòûâàþò áîëüøå ïîëîâèíû (52.2 %) âñåõ
ñåìåéñòâ ðàññìàòðèâàåìîé ôëîðû. Äåñÿòü âåäóùèõ
ðîäîâ âêëþ÷àþò 56 âèäîâ (48.3 % âñåé ôëîðû). Ñà-
ìûì êðóïíûì ÿâëÿåòñÿ ðîä Scapania (13 âèäîâ), ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îáùåé ÷åðòîé ôëîð ïå÷åíî÷íèêîâ ñåâåðà
Ãîëàðêòèêè [12, 13]. Âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ïî ÷èñ-
ëó âèäîâ çàíèìàþò ðîäû Lophozia è Cephalozia (âî-
ñåìü è ñåìü âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî), ÷òî â öåëîì õà-
ðàêòåðíî äëÿ áîðåàëüíûõ ôëîð. Îäíî- è äâóâèäî-
âûå ðîäû ñîñòàâëÿþò 70.6 % âñåõ ðîäîâ ôëîðû.

Ïðîâåäåííîå íàìè ñðàâíåíèå ôëîðû ïå÷åíî÷íè-
êîâ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ äðó-
ãèìè ôëîðàìè òàåæíîé çîíû åâðîïåéñêîé ÷àñòè
Ðîññèè: Ñðåäíåãî Òèìàíà [8], ïîäçîíû ñðåäíåé òàé-
ãè Êàðåëèè [4], Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè [19] ïîêà-
çàëî, ÷òî ïî óðîâíþ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ èññëå-
äîâàííàÿ ôëîðà ïå÷åíî÷íèêîâ çàíèìàåò ïðîìåæó-
òî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó ñðàâíèòåëüíî áåäíîé ôëî-
ðîé Ñðåäíåãî Òèìàíà (105 âèäîâ) è áîëåå áîãàòû-
ìè – Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (127 âèäîâ) è ïîäçîíû
ñðåäíåé òàéãè Êàðåëèè (135 âèäîâ). Ðàññìàòðèâàå-
ìûå ôëîðû õàðàêòåðèçóþòñÿ íåñêîëüêèìè îáùèìè
÷åðòàìè. Äåñÿòü âåäóùèõ ñåìåéñòâ âêëþ÷àþò áîëåå
ïîëîâèíû âèäîâîãî ñîñòàâà, ÷òî â öåëîì õàðàêòåð-
íî äëÿ ôëîð ïå÷åíî÷íèêîâ ñåâåðà Ãîëàðêòèêè. Ïåð-
âûå ÷åòûðå ñåìåéñòâà – Lophoziaceae, Scapaniaceae,
Jungermanniaceae è Cephaloziaceae. Ëèäèðóþùèì
ñåìåéñòâîì ÿâëÿåòñÿ Lophoziaceae, ðîäîì – Scapa-
nia. Âûñîêîå ïîëîæåíèå Cephaloziaceae (÷åòâåðòîå
ìåñòî) â ñïåêòðàõ âåäóùèõ ñåìåéñòâ ÿâëÿåòñÿ õà-
ðàêòåðíîé ÷åðòîé ðàâíèííûõ ôëîð [12]. Â öåëîì,
òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ
ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè áëèçêà ê
òàêîâûì ñîñåäíèõ áîðåàëüíûõ ðàâíèííûõ ôëîð ïå-
÷åíî÷íèêîâ åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà Ðîññèè. Îñîáåí-
íîñòü òàêñîíîìè÷åñêîé ñòðóêòóðû èññëåäîâàííîé
ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â îòñóòñòâèè íå-
êîòîðûõ ñåìåéñòâ (Lejeuneaceae, Codoniaceae è Jubu-
laceae) è ðîäîâ (Bazzania, Fossombronia, Frullania,
Lejeunea, Metzgeria, Trichocolea, Cryptothallus,
Hygrobiella), îòìå÷åííûõ âî ôëîðàõ Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè è Êàðåëèè. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïðåä-
ñòàâèòåëåé ýòèõ ñåìåéñòâ è ðîäîâ ïðèóðî÷åíî ê ðàé-
îíàì ñ îêåàíè÷åñêèì è ñóáîêåàíè÷åñêèì êëèìàòîì.
Íåò õàðàêòåðíîãî äëÿ ãîðíûõ è ñåâåðíûõ îáëàñòåé
ñåìåéñòâà Gymnomitriaceae ñ ðîäàìè Gymnomitrion
è Marsupella, ÷òî õîðîøî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðàâíèííûì

õàðàêòåðîì òåððèòîðèè èññëåäîâàííîãî ðåãèîíà.
Ïðèñóòñòâèå ïðåäñòàâèòåëåé ñåìåéñòâà Cleveaceae
(Athalamia hyalina, Sauteria alpina), ÿâëÿþùèõñÿ
îáëèãàòíûìè êàëüöåôèëàìè – ñïåöèôè÷åñêàÿ ÷åð-
òà èññëåäîâàííîé ôëîðû.

Ãåîãðàôè÷åñêèé àíàëèç âûÿâèë ïðåîáëàäàíèå
âèäîâ àðêòîáîðåàëüíîìîíòàííîé1  è áîðåàëüíîé ãðóï-
ïû (43 è 35 âèäîâ ñîîòâåòñòâåííî), êîòîðûå â ñîâî-
êóïíîñòè ñîñòàâëÿþò îñíîâó ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ
ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè (67.2 %
âñåõ âèäîâ). Ñïåöèôèêó ãåîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðå
èññëåäîâàííîé ôëîðû ïðèäàåò çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî
âèäîâ àðêòîìîíòàííîãî ýëåìåíòà (19 âèäîâ), êîòî-
ðîå îáóñëîâëåíî íàëè÷èåì âûõîäîâ êàëüöèéñîäåð-
æàùèõ ïîðîä â äîëèíàõ ðåê Òèìàíà. Íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî íåìîðàëüíûõ (øåñòü âèäîâ) è ìîíòàí-
íûõ (ïÿòü âèäîâ) ïå÷åíî÷íèêîâ îáóñëîâëåíî ñåâåð-
íûì è ðàâíèííûì õàðàêòåðîì ðàéîíà èññëåäîâàíèÿ.
Ïðèñóòñòâèå äâóõ íåõàðàêòåðíûõ äëÿ òàåæíîé çîíû
àðêòè÷åñêèõ âèäîâ (Lophozia pellucida, Schistochi-
lopsis hyperarctica), íà ôîíå âûñîêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
àðêòîìîíòàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóåò î ãåíåòè÷åñêèõ
ñâÿçÿõ ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ ïîäçîíû ñðåäíåé òàé-
ãè Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ ôëîðàìè Òèìàíñêîãî êðÿæà
è Óðàëà. Áîëüøèíñòâî ïå÷åíî÷íèêîâ (103 âèäà, èëè
88.8 % âñåé ôëîðû) õàðàêòåðèçóåòñÿ øèðîêèì ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì â ïðåäåëàõ Ãîëàðêòèêè, ÷òî ñâîé-
ñòâåííî è äðóãèì ôëîðàì ñåâåðà Ðîññèè [12]. Óäà-
ëåííîñòü ðåãèîíà îò ìîðñêèõ ïîáåðåæèé ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â îãðàíè÷åííîì ðàñïðîñòðàíåíèè çäåñü àìôè-
îêåàíè÷åñêèõ (øåñòü âèäîâ) è àòëàíòè÷åñêèõ (äâà
âèäà) ïå÷åíî÷íèêîâ. Â öåëîì, ôèòîãåîãðàôè÷åñêèå
îñîáåííîñòè ðàññìàòðèâàåìîé ôëîðû îïðåäåëÿþòñÿ
ïîëîæåíèåì òåððèòîðèè èññëåäîâàíèÿ â áîðåàëüíîé
çîíå, çíà÷èòåëüíîé åå óäàëåííîñòüþ îò ìîðñêèõ
ïîáåðåæèé, à òàêæå ðàâíèííûì õàðàêòåðîì ðåëüå-
ôà è áëèçîñòüþ ãîðíûõ îáëàñòåé Óðàëà è Òèìàíà.

Ýêîëîãè÷åñêèé àíàëèç2  ïîêàçàë, ÷òî â èññëåäî-
âàííîé ôëîðå ïî îòíîøåíèþ ê óñëîâèÿì óâëàæíå-
íèÿ ïðåäñòàâëåíî ñåìü ãðóïï ïå÷åíî÷íèêîâ. Áîëü-
øèíñòâî âèäîâ ÿâëÿþòñÿ ìåçîôèòàìè (56 âèäîâ),
÷òî ñîîòâåòñòâóåò óìåðåííûì óñëîâèÿì óâëàæíåíèÿ,
ñêëàäûâàþùèìñÿ â òàåæíîé çîíå. Çíà÷èòåëüíî êî-
ëè÷åñòâî (ïî 21 âèäó) ãèãðîôèòîâ è ãèãðîìåçîôè-
òîâ. Ïðèñóòñòâèå âî ôëîðå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
âèäîâ ïå÷åíî÷íèêîâ, ïðåäïî÷èòàþùèõ ïîñåëÿòüñÿ
â ïåðåóâëàæíåííûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ, îáóñëîâëåíî
çíà÷èòåëüíîé çàáîëî÷åííîñòüþ èññëåäóåìîé òåððè-
òîðèè è íàëè÷èåì ðàçâèòîé ãèäðîãðàôè÷åñêîé ñåòè.

Ýêîëîãî-öåíîòè÷åñêèé àíàëèç ïîçâîëèë ðàñïðå-
äåëèòü îñíîâíûå òèïû ìåñòîîáèòàíèé ïî ÷èñëó îò-
ìå÷åííûõ â íèõ âèäîâ ïå÷åíî÷íèêîâ â ñëåäóþ-
ùèé ðÿä: ëåñíûå (82 âèäà èç 38 ðîäîâ è 17 ñåìåéñòâ),
ïðèáðåæíî-âîäíûå (75, 40, 18), àíòðîïîãåííûå (50,
28, 15), áîëîòíûå (48, 28, 15), ëóãîâûå (33, 20, 15),
ñêàëüíî-êàìåíèñòûå (31, 22, 14). Áîëüøèíñòâî ïå-
÷åíî÷íèêîâ íà èññëåäîâàííîé òåððèòîðèè âñòðå÷à-
åòñÿ â íåñêîëüêèõ òèïàõ ìåñòîîáèòàíèé, ò.å. ñðåäè
íèõ ïðåîáëàäàþò ñòåíîáèîíòûå3  (47 âèäîâ) è ãåìè-

1 При отнесении вида к географическому элементу флоры была использована система, предложенная Н.А. Константиновой [11].
2 Экологическая характеристика видов печеночников дается по Р.Н. Шлякову [21-25].
3 Отнесение видов печеночников к группам встречаемости дается по Ю.П. Кожевникову [10].
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ñòåíîáèîíòûå (31) âèäû. Ãåìèýâðèáèîíòíûõ ïå÷å-
íî÷íèêîâ î÷åíü ìàëî (ïÿòü âèäîâ) è îíè ïðåäñòàâ-
ëåíû âèäàìè ñ î÷åíü øèðîêîé ýêîëîãè÷åñêîé àìï-
ëèòóäîé, íàïðèìåð: Marchantia polymorpha, Aneura
pinguis, Blepharostoma trichophyllum, Lepidozia rep-
tans, Ptilidium pulcherrimum. Êîëè÷åñòâî ìîíîáè-
îíòíûõ ïå÷åíî÷íèêîâ âåëèêî (33 âèäà). Ê íèì îò-
íîñÿòñÿ ðåäêèå èëè ïðèóðî÷åííûå ê ñïåöèôè÷åñ-
êèì ìåñòîîáèòàíèÿì (âûõîäû êàëüöèéñîäåðæàùèõ
ïîðîä, êîðà äåðåâüåâ è äð.) íà òåððèòîðèè èññëåäî-
âàíèÿ âèäû, íàïðèìåð, òàêèå êàê Cephalozia macou-
nii, Radula complanata, Leiocolea badensis, Ricciocar-
pos natans è äð.

Îöåíêà ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè ïå÷åíî÷íèêîâ íà
òåððèòîðèè ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîçâîëèëà íàì âûäåëèòü ðåäêèå âèäû (ïå÷åíî÷íè-
êè, îòìå÷åííûå íå áîëåå ÷åì â îäíîì-òðåõ ìåñòîíà-
õîæäåíèÿõ). Èõ ñïèñîê íàñ÷èòûâàåò 33 âèäà, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 28.4 % âñåé ôëîðû. Ïðè÷èíû ðåäêîé
âñòðå÷àåìîñòè ïå÷åíî÷íèêîâ ìîæíî óñëîâíî ðàçäå-
ëèòü íà äâå ãðóïïû:
I. Îáúåêòèâíûå: ðåäêîñòü â ìèðå – Schistochilopsis

hyperarctica, Lophozia pellucida, Cephalozia macounii;
ïðèóðî÷åííîñòü ê ñïåöèôè÷åñêèì è ðåäêèì ìåñòî-
îáèòàíèÿì – Athalamia hyalina, Jungermannia eucor-
difolia, Lophozia perssonii, Scapania gymnostomophila
è äð.; ïðèóðî÷åííîñòü ê ïðèîêåàíè÷åñêèì ðàéîíàì –
Harpanthus scutatus, Kurzia pauciflora, Odontoschis-
ma denudatum, Plagiochila major, Scapania nemorea,
Schistochilopsis laxa;
II. Ñëó÷àéíîãî õàðàêòåðà: ïðîïóñê ïðè ñáîðàõ

èç-çà íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ – Cephaloziella hampeana,
Cephaloziella subdentata; òðóäíîñòü èäåíòèôèêàöèè –

Chiloscyphus fragilis, Lophozia propagulifera, Nardia
insecta, Scapania praetervisa; ýôåìåðíîñòü – Riccia
cavernosa; äðóãèå – Solenostoma sphaerocarpum.

Â èññëåäîâàííîé ôëîðå âûÿâëåíî ïÿòü âèäîâ,
âíåñåííûõ â ñïèñêè îõðàíÿåìûõ íà òåððèòîðèè
Ðåñïóáëèêè Êîìè [17]. Ýòî íàõîäÿùèéñÿ ïîä óãðî-
çîé èñ÷åçíîâåíèÿ (êàòåãîðèÿ îõðàíû – 2 èëè V) –
Cephalozia macounii è ðåäêèå (êàòåãîðèÿ îõðàíû –
3 èëè R) – Arnellia fennica, Lophozia ascendens, Sca-
pania scandica, Schistochilopsis laxa. Ñåìü ðåäêèõ â
ðåãèîíå âèäîâ – Harpanthus scutatus, Kurzia pauci-
flora, Lophozia pellucida, L. perssonii, Odontoschisma
denudatum, Scapania nemorea, Schistochilopsis
hyperarctica – íà îñíîâàíèè àíàëèçà èõ âñòðå÷àåìî-
ñòè è õàðàêòåðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåêîìåíäóþòñÿ
íàìè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â íîâîå èçäàíèå «Êðàñíîé êíè-
ãè Ðåñïóáëèêè Êîìè» ñ êàòåãîðèåé îõðàíû 3(R).

Ïîäâîäÿ èòîã, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ôëîðà ïå-
÷åíî÷íèêîâ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè Ðåñïóáëèêè
Êîìè õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà÷èòåëüíûì òàêñîíîìè÷åñ-
êèì ðàçíîîáðàçèåì. Ïî ñâîåé ñòðóêòóðå îíà âî ìíî-
ãîì ñõîæà ñ äðóãèìè ôëîðàìè ïå÷åíî÷íèêîâ åâðî-
ïåéñêîãî Ñåâåðà Ðîññèè è ÿâëÿåòñÿ ðàâíèííîé áî-
ðåàëüíîé ôëîðîé. Ñïåöèôèêà èññëåäîâàííîé ôëî-
ðû îáóñëîâëåíà ñåâåðíûì ðàñïîëîæåíèåì òåððèòî-
ðèè è óäàëåííîñòüþ åå îò ìîðñêèõ ïîáåðåæèé, à
òàêæå áëèçîñòüþ ãîðíîé ñèñòåìû Óðàëà, íàëè÷èåì
âîçâûøåííîñòåé Òèìàíà. Âûÿâëåíèå âî ôëîðå íî-
âûõ òàêñîíîâ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî åå èçó÷åííîñòü
åùå íåäîñòàòî÷íà, è ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîáõîäèìî-
ñòè ïðîâåäåíèÿ äàëüíåéøèõ ðàáîò äëÿ âûÿâëåíèÿ
âèäîâîãî ñîñòàâà ïå÷åíî÷íèêîâ â èññëåäîâàííîì
ðåãèîíå è â öåëîì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Список печеночников подзоны средней тайги Республики Коми

*Anastrophyllum michauxii
Aneura pinguis
Arnellia fennica
*Athalamia hyalina
Barbilophozia barbata
Barbilophozia hatcheri
Barbilophozia lycopodioides
Blasia pusilla
Blepharostoma trichophyllum
Calypogeia azurea
Calypogeia integristipula
Calypogeia muelleriana
*Calypogeia neesiana
Calypogeia sphagnicola
**Calypogeia suecica
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia connivens
*Cephalozia leucantha
*Cephalozia loitlesbergeri
Cephalozia lunulifolia
*Cephalozia macounii
Cephalozia pleniceps
*Cephaloziella divaricata
*Cephaloziella hampeana
*Cephaloziella rubella
*Cephaloziella subdentata
*Chiloscyphus fragilis
Chiloscyphus pallescens
Chiloscyphus polyanthos
Cladopodiella fluitans

Conocephalum conicum
Crossocalyx hellerianus
*Crossogyna autumnalis
**Geocalyx graveolens
Gymnocolea inflata
Harpanthus flotovianus
**Harpanthus scutatus
*Isopaches bicrenatus
*Jungermannia eucordifolia
*Jungermannia pumila
**Kurzia pauciflora
*Leiocolea alpestris
*Leiocolea badensis
*Leiocolea gillmanii
Leiocolea heterocolpos
Lepidozia reptans
*Liochlaena lanceolata
Lophocolea heterophylla
Lophocolea minor
Lophozia ascendens
Lophozia excisa
Lophozia longidens
Lophozia ventricosa
var. longiflora
var. guttulata
**Lophozia pellucida
var. minor
*Lophozia perssonii
*Lophozia propagulifera
Lophozia silvicola

* Виды, новые для территории исследования.
** Печеночники, впервые указываемые для Республики Коми.

*Mannia pilosa
Marchantia alpestris
Marchantia aquatica
Marchantia polymorpha
Moerckia hibernica
Mylia anomala
*Nardia geoscyphus
*Nardia insecta
Obtusifolium obtusum
**Odontoschisma denudatum
*Odontoschisma elongatum
*Odontoschisma macounii
Orthocaulis attenuatus
*Orthocaulis floerkei
Orthocaulis kunzeanus
Orthocaulis quadrilobus
Pellia endiviifolia
Pellia epiphylla
Pellia neesiana
Plagiochila major
Plagiochila porelloides
*Plectocolea hyalina
*Plectocolea obovata
**Porella platyphylla
*Preissia quadrata
Ptilidium ciliare
Ptilidium pulcherrimum
Radula complanata
*Reboulia hemisphaerica
Riccardia latifrons

Riccardia palmata
Riccia cavernosa
Riccia fluitans
Ricciocarpos natans
**Sauteria alpina
Scapania apiculata
Scapania curta
**Scapania cuspiduligera
Scapania gymnostomophila
Scapania irrigua
Scapania mucronata
*Scapania nemorea
*Scapania paludicola
*Scapania praetervisa
*Scapania scandica
*Scapania subalpina
*Scapania umbrosa
Scapania undulata
**Schistochilopsis hyperarctica
Schistochilopsis incisa
*Schistochilopsis laxa
*Solenostoma caespiticium
*Solenostoma confertissimum
*Solenostoma sphaerocarpum
*Sphenolobus minutus
*Tritomaria exsecta
Tritomaria exsectiformis
Tritomaria quinquedentata
*Tritomaria scitulа
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Бриофлора арктических остро-
вов остается пока недостаточ-
но изученной. Данные о видо-

вом составе мохообразных, произра-
стающих на островах в российской
Арктике, содержатся в немногочислен-
ных статьях [6-8]. Но и опубликован-
ные сведения не всегда являются ис-
черпывающими и  дают неполное
представление о распространении
мхов и их роли в растительном покро-
ве островов. Причинами тому являют-
ся не только труднодоступность арк-
тических островов и определенная
специфика проведения полевых ра-
бот, но и то, насколько тщательно

были выполнены бриологические сбо-
ры. Очень часто к бриологам попада-
ют коллекции мохообразных, собран-
ные не только специалистами-ботани-
ками, но и другими участниками науч-
ных экспедиций, что сказывается на
качестве бриологического материала.

Одним из недостаточно исследо-
ванных и интересных во флористичес-
ком отношении является о-в Вайгач.
Флора острова изучена крайне нерав-
номерно, большинство сборов было
сделано в районе бухты Варнека в его
юго-западной части [14, 15]. В этой же
части острова, но в окрестностях
оз. Пайхато (69°45′-48′ с.ш. и 59°45′-

50′ в.д.) и в устье р. Красная (69°42′
с.ш. и 59°55′ в.д.) в период с 7 июля
по 19 августа 1978 г. Г.В. Железновой
были выполнены сборы сосудистых
растений и мохообразных. Вся со-
бранная коллекция (более 400 экз.
цветковых растений и 1000 экз. мохо-
образных и лишайников) хранится в
гербарии Института биологии Коми
научного центра Уральского отделе-
ния РАН (SYKO). По итогам обработ-
ки коллекции были опубликованы све-
дения о находках шести видов сосу-
дистых растений, ранее не известных
для о-ва Вайгач [11]. Для 152 видов со-
судистых растений из 82 родов и 32

mailto:kovler@ib.komisc.ru
mailto:bryonet@ib.komisc.ru


ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   7

14

семейств указаны новые местонахож-
дения на Вайгаче. Обработку коллек-
ции осуществляли А.Н. Лавренко, В.А.
Мартыненко и З.Г. Улле, научные со-
трудники Института биологии Коми НЦ
УрО РАН.

Идентификация бриологических
сборов, включающих только образцы
мхов, собранные вдоль экологическо-
го профиля1, позволила выявить роль
листостебельных мхов в напочвенном
покрове исследованной части остро-
ва. Последующая обработка коллек-
ции листостебельных мхов дополнила
доступные нам сведения о видовом
составе листостебельных мхов терри-
тории о-ва Вайгач [1, 2].

Остров Вайгач (3.4 тыс. км2) рас-
положен в области материковой отме-
ли на границе Баренцева и Карского
морей. Растительность большей час-
ти острова представлена кустарнико-
выми ивняковыми (Salix myrsinites2,
S. lanata, S. reptans), кустарничковыми
(Dryas octopetala и Salix polaris), осо-
ковыми, луговинными тундрами, а так-
же болотистыми комплексами в пре-
делах южной полосы арктических
тундр [3, 4]. Рельеф полого-холмистый
с высотами до 160 м н.у.м. Наиболь-
шие площади окрестностей оз. Пайха-
то и р. Красная заняты кустарниковы-
ми ивняковыми (Salix myrsinites, S. la-
nata, S. reptans) тундрами. В ложбинах
стока и местах с близким залеганием
грунтовых вод для травяно-кустарнич-
кового яруса характерны Carex aqua-
tilis, С. arctisibirica, Eriophorum polysta-
chion и др. На более дренированных
участках доминантами выступают Роа
alpigena, Arctagrostis latifolia и др. Ха-
рактерными видами листостебельных
мхов для кустарниковых ивняковых
осоково-моховых сообществ являют-
ся Limprichtia revolvens3, Campylium
stellatum, Tomentypnum nitens, Meesia
triquetra, Paludella squarrosa, Catos-
copium nigritum, Plagiomnium ellipticum,
виды родов Bryum, Calliergon, Cincli-
dium, Brachythecium. Кустарничковые
тундры с доминированием Dryas octo-
petala и Salix polaris располагаются на
склонах южных экспозиций и верхних
частях увалов. Из сосудистых расте-
ний чаще всего встречаются Luzula
confusa, Artemisia tilesii, Papaver lappo-
nicum ssp. jugoricum. В образовании
мохового яруса в кустарничковых мо-
ховых, разнотравно-моховых дриадо-
вых тундрах участвуют Hylocomium
splendens, Sanionia uncinata, Tomen-
typnum nitens, Campylium stellatum,

Distichium capillaceum, Tortula ruralis,
Rhytidium rugosum, Ditrichum flexicaule,
Dicranum congestum. На камнях и мел-
коземе в каменистых дриадовых тунд-
рах и на пятнах голого грунта растут
Pohlia cruda, Cynodontium tenellum,
Bryoerythrophyllum recurvirostre, Des-
matodon heimii, Brachythecium albicans,
Tortula norvegica, Distichium capilla-
ceum, Ditrichum flexicaule.

Для изученной территории харак-
терны также осоковые сообщества с
участием злаков (Роа alpigena), пуши-
цы (Eriophorum polystachion) или раз-
нотравья (Caltha palustris, Petasites
frigidus, Polemonium acutiflorum), фор-
мирующиеся в долинах ручьев, лож-
бинах стока и депрессиях. В напочвен-
ном покрове осочника мохового наи-
более ценотически значимыми явля-
ются Limprichtia cossonii, L. revolvens,
Campylium stellatum, Paludella squar-
rosa, Meesia uliginosa, M. triquetra,
Calliergon richardsonii, Plagiomnium
ellipticum, Catoscopium nigritum, Sani-
onia uncinata, виды родов Bryum, Cin-
clidium, Brachythecium, Philonotis.

В растительном покрове острова
нередки разнотравно-лишайниковые,
разнотравно-злаково- и разнотравно-
осоково-злаково-моховые тундры.
Здесь из мохообразных наиболее ак-
тивны представители рода Bryum и
виды Brachythecium turgidum, Sanionia
uncinata, Calliergon richardsonii, Plagio-
mnium ellipticum, Philonotis tomentella,
P. fontana. По берегам и в воде ручь-
ев зарегистрированы Calliergon gigan-
teum, Bryum pseudotriquetrum, Plagiom-
nium ellipticum.

На скальных выходах горы Шапка
и по берегам р. Красная, часто извест-
някового характера, произрастают
многие специфические виды, харак-
терные для обнажений горных пород
Тимана и Урала. На мелкоземе в тре-
щинах скал также отмечены типичные
кальцефилы – Distichium capillaceum,
Cyrtomnium hymenophylloides, Enca-
lypta rhaptocarpa, E. alpinа, Myurella
julacea. На отдельных камнях и плот-
ной поверхности скальных карнизов и
уступов поселяются Hypnum recurva-
tum, Campylium stellatum var. proten-
sum, Ditrichum flexicaule. В районах
распространения погребенных под
слоем мелкозема известняков отмече-
ны кальцефильные виды мохообраз-
ных. В местообитаниях, характеризу-
ющихся высокой увлажненностью,
обильны Limprichtia cossonii, Meesia
uliginosa, Cinclidium stygium, Calliergon

richardsonii, Cratoneuron filicinum, Cir-
riphyllum cirrosum, а в более сухих дри-
адовых и каменистых тундрах – Tortella
fragilis, Bryoerythrophyllum recurvirost-
re, Orthothecium chryseon, O. rufes-
cens.

Проведенные исследования позво-
лили выявить восемь наиболее актив-
ных видов, встречающихся в сообще-
ствах четырех-пяти растительных ас-
социаций. Ядро этой группы составля-
ют мхи с северным типом ареала: арк-
тогорные Ditrichum flexicaule, Dis-
tichium capillaceum, Aulacomnium turgi-
dum, Brachythecium turgidum, гипоарк-
тический Campylium polygamum, гипо-
арктогорный Tomentypnum nitens и
арктическая форма бореального Hylo-
comium splendens. Бореальный вид с
широкой экологической амплитудой
Sanionia uncinata встречался в смеси
с другими мохообразными и в чистых
дерновинах практически повсеместно.
В целом, на исследованной террито-
рии нами установлены новые место-
нахождения 168 видов и подвидов ли-
стостебельных мхов из 80 родов и 24
семейств, из которых 108 видов впер-
вые указываются для о-ва Вайгач. В
то же время мы не обнаружили 23
вида, указанных в «Определителе ли-
стостебельных мхов Арктики» [2], про-
израстающих в других частях о-ва Вай-
гач или оказавшихся пропущенными
при сборах: Andreaea rupestris, A. pa-
pillosa, Barbula asperifolia, B. icmado-
phila, Bartramia ithyphylla, Bryum argen-
teum, B. callophyllum, B. cryophilum,
Campylium zemliae, Conostomum tetra-
gonum, Desmatodon latifolius, Dicranella
crispa, Dicranum brevifolium, Kiaeria
glacialis, Oncophorus virens, Plagiom-
nium cuspidatum, Pleurozium schreberi,
Racomitrium canescens, Sphagnum
contortum, Stegonia latifolia, Tetraplodon
paradoxus, Timmia norvegica, Tortula
mucronifolia.

Флора о-ва Вайгач, с учетом дан-
ных литературы, включает 191 видо-
вой и внутривидовой таксон. Как и
флора других арктических островов,
она отличается сравнительной моло-
достью, начало ее формирования свя-
зано с бореальной трансгрессией [14].
Детально изученные островные брио-
флоры европейской части российской
Арктики (Земля Франца Иосифа, Се-
верная Земля, Новая Земля) насчиты-
вают 378 видов мхов (всего же в рос-
сийской Арктике зафиксировано 542
вида) [7, 8]. Из приведенных данных
следует, что разнообразие флоры ли-

1 Методика закладки профиля, схема фрагментов растительного покрова изложены нами ранее [12].
2 Сосудистые растения приводятся по С.К. Черепанову [16].
3 Названия мохообразных даны согласно М.С. Игнатову и О.М. Афониной [13].
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стостебельных мхов не только юго-за-
падной части Вайгача, но и всей не-
большой территории острова можно
оценить как достаточно высокое для
островных субарктических тундр, что
объясняется, на наш взгляд, несколь-
кими причинами. Разнообразие место-
обитаний, множество озер и рек, гори-
стый рельеф, выходы карбонатных
пород способствуют произрастанию
здесь многих редких для российской
Арктики мхов: Scleropodium ornella-
num, Timmia megapolitana, Schistidium
dupretii, Philonotis arnellii, Mnium stel-
lare, Pseudocalliergon lycopodioides,
Rhizomnium punctatum. Немаловажное
значение для сохранения редких ви-
дов имеет то, что в период с 1963 по
1994 г. о-в Вайгач являлся биологичес-
ким заказником областного значения
[5, 10], а в настоящее время входит в
список территорий ограниченного при-
родопользования и объявлен приори-
тетной зоной для заповедования в
арктическом секторе России. Кроме
того, обогащение флоры Вайгача про-
исходит и за счет листостебельных
мхов, характерных для таежной и тунд-
ровой зон европейского северо-восто-
ка (Hylocomiastrum pyrenaicum, Mnium
marginatum, Rhytidiadelphus triquetrus),
что, возможно, связано с продвижени-
ем этих видов в Арктику по единой Но-
воземельской дуге (Урал – Пай-Хой –
Вайгач), расчлененной субширотными
желобами на несколько частей [17].

Бриофлора о-ва Вайгач по видово-
му составу наиболее близка к остров-
ной бриофлоре Новой Земли (КJ =
0.5)4 (табл. 1), что объясняется их при-
надлежностью к Урало-Пайхойской
складчатой области и схожим струк-
турно-геологическим строением [9].
Таксономическая структура флоры
мохообразных о-ва Вайгач характери-
зуется преобладанием таких семейств,
как Amblystegiaceae (27 видов), Mnia-
ceae (19), Dicranaceae (17), Brachythe-
ciaceae (16), Pottiaceae (15), Polytricha-
ceae и Plagiotheciaceae (по 10), Hypna-
ceae (9), Bryaceae (11), а среди родов –
Brachythecium и Dicranum (по 9 видов),
Hypnum (8), Polytrichum (6), Calliergon
(4). Почти все перечисленные семей-
ства (за исключением Bartramiaceae и
Sphagnaceae) являются ведущими в
большинстве рассматриваемых брио-
флор арктических островов (табл. 2).
Главенствующее положение в объеди-
ненном списке семейств занимает Am-
blystegiaceae. Ранг семейства Dicrana-
ceae не опускается ниже четвертого.

Таблица 1
Коэффициент общности Жаккара, отражающий степень общности

сходства состава видовых и внутривидовых таксонов листостебельных мхов
островных арктических флор

Здесь и далее:
* Данные О.М. Афониной и И.В. Чернядьевой [8].
** Данные О.М. Афониной [6],  О.М. Афониной  и  Н.В. Матвеевой  [7],  О.М. Афониной и И.В.

Чернядьевой [8].

Арктический остров
(количество видовых

и внутривидовых таксонов)
Вайгач

Земля 
Франца
Иосифа*

Новая
Земля*

Северная
Земля** Врангеля*

Вайгач (191) – 0.33 0.50 0.38 0.44
Земля Франца Иосифа* (112) 0.33 – 0.46 0.44 0.36
Новая Земля* (202) 0.50 0.46 – 0.41 0.51
Северная Земля** (164) 0.38 0.44 0.41 – 0.45
Врангеля* (249) 0.44 0.36 0.51 0.45 –

Таблица 2
Ранг (А) ведущих семейств и количество видов (Б) листостебельных мхов

островных арктических флор

Разнообразие этих двух семейств, как
правило, всегда является высоким в
арктических бриофлорах. Своеобра-
зие флоры мхов Вайгача проявляет-
ся, прежде всего, в том, что в четвер-
ку лидирующих семейств попадают
Mniaceae и Brachytheciaceae. Многие
листостебельные мхи из этих се-
мейств, обнаруженные на о-ве Вайгач,
относятся к лесным бореальным ви-
дам (Brachythecium campestre, B. mil-
deanum, B. reflexum, B. salebrosum,
Eurhynchium pulchellum, Mnium margi-
natum, M. stellare, Plagiomnium cuspi-
datum, P. ellipticum, P. medium, Rhizom-
nium punctatum), произрастающим на
близко расположенном материке.

Большинство выявленных видов
листостебельных мхов имеет циркум-
полярный тип ареала. Основу брио-
флоры юго-западной части острова
составляют арктогорный (61 вид), бо-
реальный (59), гипоарктогорный (21)

и горный (20) элементы. Разнообразие
экологических условий о-ва Вайгач
обусловливает произрастание видов
мохообразных, относящихся к различ-
ным экологическим группам, – от ксе-
ромезофитов до гидрофитов. Установ-
лено, что на юго-западе острова по
числу видов листостебельных мхов
лидируют мезофиты (70) и гигрофиты
(49).

Таким образом, бриологическое
изучение даже наиболее исследован-
ной в ботаническом отношении юго-
западной части о-ва Вайгач позволи-
ло значительно пополнить список ли-
стостебельных мхов (108 видов указа-
ны впервые для острова), уточнить
распространение 168 видов, выявить
наиболее активные и доминирующие
виды во всех исследованных расти-
тельных ассоциациях, провести срав-
нение таксономического состава и
структуры флоры мхов Вайгача с име-

4 Объем семейств и родов для сравнения
бриофлор различных территорий приводится
согласно М.С. Игнатову и О.М. Афониной [13].

Семейство
Вайгач

Земля 
Франца
Иосифа* 

Новая
Земля*

Северная
Земля** Врангеля*

А Б А Б А Б А Б А Б

Amblystegiaceae 1 27 1 18 2 24 1 19 1 24
Bartramiaceae 10 6 – 3 – 6 – 5 – 8
Brachytheciaceae 4 16 5 7 10 8 7 8 9 12
Bryaceae 6 11 2 15 1 28 5 13 2 24
Dicranaceae 3 17 4 9 3 17 2 19 4 22
Ditrichaceae – 5 – 4 – 5 9 7 – 4
Grimmiaceae – 5 – 3 – 2 3 18 – 3
Hypnaceae 9 9 – 3 8 10 10 7 7 13
Mniaceae 2 19 – 2 6 12 11 7 6 15
Plagiotheciaceae 8 10 7 6 9 9 8 8 10 11
Polytrichaceae 7 10 3 10 5 14 6 11 8 13
Pottiaceae 5 15 6 7 7 12 4 17 3 23
Sphagnaceae 9 9 0 0 4 15 – 1 5 16
Splachnaceae – 4 – 4 11 8 – 4 – 6
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ющимися данными по другим остров-
ным бриофлорам российской Аркти-
ки. Дальнейшие исследования в Арк-
тике несомненно дадут новые важные
сведения, необходимые для понима-
ния истории формирования островных
бриофлор, и пополнят флористичес-
кий список новыми таксонами.
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Научные интересы: экология тундро-
вых антропогенно трансформирован-

ных сообществ
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ê äåãðàäàöèè ðàñòèòåëüíîñòè âñëåäñòâèå óâåëè÷åíèÿ
èíòåíñèâíîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèé îëåíüèõ ïàñòáèù è ñòîéáèù îëåíåâîäîâ.
Â èþëå 2005 ã. â îêðåñòíîñòÿõ îç. Áîëüøîå Áàëáàí-
òû íà Ïðèïîëÿðíîì Óðàëå (íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Þãûä âà») íàìè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé òðàíñôîð-
ìàöèè ðàñòèòåëüíîñòè â ìåñòàõ ïðîåçäà è ñòîÿíêè
îëåíåâîäîâ. Ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà èñïûòûâàþò
ðåãóëÿðíîå âîçäåéñòâèå îò ïðîãîíà è âûïàñà ïîëó-
òîðàòûñÿ÷íîãî ñòàäà îëåíåé ïÿòîé îëåíåâîä÷åñêîé
áðèãàäû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.
Ðàéîí ðàáîò ðàñïîëîæåí íà ìåæãîðíîé ïîëîãî âñõîëì-
ëåííîé ðàâíèíå íà âûñîòå 665 ì í.ó.ì., íàïðîòèâ
ïîñ. Æåëàííûé (65°13′9′′ ñ.ø., 60°15′36′′ â.ä.).

Äëÿ âûÿâëåíèÿ ñóêöåññèîííûõ ñìåí ðàñòèòåëü-
íîñòè, èñïûòûâàþùåé ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå,
ïðèìåíÿëè êîñâåííûå ìåòîäû èçó÷åíèÿ  [3, 10].

к.б.н. Е. Кулюгина
н.с. отдела флоры
и растительности Севера
E-mail: kulugina@ib.komisc.ru
тел. (8212) 24 52 98

Научные интересы: флористика, геобо-
таника, классификация тундровых сооб-
ществ

Îáëèê òðàíñôîðìèðîâàííûõ ñîîáùåñòâ âîññòàíàâ-
ëèâàëè ïî öåíîòè÷åñêîìó îêðóæåíèþ, òàê êàê íà-
ðóøåíèÿ èìåëè óçêîëîêàëüíûé õàðàêòåð. Ïîäáè-
ðàëè ñîîáùåñòâà îäíîãî òèïà íà ñõîäíûõ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿõ, íàðóøåííûå îäèíàêîâûì ñïîñîáîì, íî â
ðàçíîé ñòåïåíè. Çàòåì èõ îðäèíèðîâàëè ïî óáûâà-
íèþ èíòåíñèâíîñòè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ
îïðåäåëåííîãî òèïà. Îïèñàíèÿ ïðîâîäèëè ïî îáùå-
ïðèíÿòûì ãåîáîòàíè÷åñêèì ìåòîäàì íà ïðîáíûõ
ïëîùàäÿõ 25 ì2.

Åñòåñòâåííûå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà â ðàéî-
íå èññëåäîâàíèé ïðåäñòàâëåíû ïÿòíèñòûìè êóñòàð-
íè÷êîâî-ëèøàéíèêîâûìè òóíäðàìè, åðíèêàìè ëè-
øàéíèêîâî-ìîõîâûìè è èâíÿêàìè ðàçíîòðàâíî-çå-
ëåíîìîøíûìè. Íà ìåñòå ñòîÿíêè îëåíåâîäîâ èõ çà-
ìåùàþò çëàêîâî-ðàçíîòðàâíûå, çëàêîâî-îñîêîâî-
ìîõîâûå è çëàêîâî-ìîõîâûå ôèòîöåíîçû.

Åñòåñòâåííûå ñîîáùåñòâà

Ïÿòíèñòûå êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâûå òóíä-
ðû – ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå â äàííîì ðàéîíå. Äëÿ
ñîîáùåñòâ õàðàêòåðíû ïÿòíà ãîëîãî ãðóíòà, çàíè-
ìàþùèå 10-40 % ïîâåðõíîñòè. Âèäîâàÿ íàñûùåí-
íîñòü ñîñòàâëÿåò 28-31 âèä íà ïðîáíóþ ïëîùàäü.

mailto:kulugina@ib.komisc.ru
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Ôèòîöåíîçû ñëîæåíû â îñíîâíîì êóñòàðíè÷êàìè,
ëèøàéíèêàìè è ìõàìè, òðàâû åäèíè÷íû. Îòìå÷å-
íû êðèïòîãàìíûå êîðî÷êè (äî 2-5 %). Ñîîáùåñòâà
äâóõúÿðóñíûå. Âûñîòà òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâîãî
ÿðóñà – 15-20 ñì, ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå (ÏÏ) – 50-
70 %. Äîìèíèðóþò â íåì Betula nana, Empetrum
hermaphroditum, Ledum decumbens, Vaccinium uligi-
nosum. Ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûé ÿðóñ íå ïðåâûøàåò
1 ñì è èìååò ÏÏ 40-100 %. Íàèáîëåå çíà÷èìûìè
âèäàìè çäåñü ÿâëÿþòñÿ Aulacomnium turgidum, Pleu-
rozium schreberi, Polytrichum sp., Flavocetraria niva-
lis, Stereocaulon paschale, Bryoria nitidula, Bryocaulon
divergens.

Åðíèêè ëèøàéíèêîâî-ìîõîâûå õàðàêòåðíû äëÿ
ñêëîíîâ (óãîë íàêëîíà 15-30°) ðàçëè÷íîé ýêñïîçè-
öèè, ðàñïîëîæåíû â ðåëüåôå íèæå ñîîáùåñòâ ïðå-
äûäóùåãî òèïà ðàñòèòåëüíîñòè. Âèäîâîå ðàçíîîá-
ðàçèå ñîñòàâëÿåò 21-22 âèäà íà ïðîáíóþ ïëîùàäü.
Ñîîáùåñòâà ñîìêíóòûå, ïðåîáëàäàþò êóñòàðíèêè,
ìõè è ëèøàéíèêè, à êóñòàðíè÷êè è òðàâû åäèíè÷-
íû. Öåíîçû èìåþò òðåõúÿðóñíîå ñëîæåíèå. Â íàè-
áîëüøåé ñòåïåíè âûðàæåíû êóñòàðíèêîâûé (ÏÏ 60-
90 %) äî 100 ñì è íàïî÷âåííûé (ÏÏ 100 %) – äî
5 ñì âûñîòû ÿðóñû. Âòîðîé ÿðóñ ðàçðåæåí (ÏÏ íå
ïðåâûøàåò 20 %). Ê äîìèíèðóþùåìó êîìïëåêñó
ïåðâîãî ÿðóñà îòíîñèòñÿ Betula nana, âòîðîãî –
Vaccinium uliginosum, òðåòüåãî – Pleurozium schrebe-
ri, Polytrichum sp., Cladonia arbuscula, Stereocaulon
paschale.

Åðíèê ìîõîâîé êðóïíîáóãðèñòûé íàõîäèòñÿ ðÿ-
äîì ñ ìåñòîì ñòîÿíêè, â ïîíèæåíèè ðåëüåôà. Îòìå-
÷åíû áóãðû ïó÷åíèÿ âûñîòîé äî 50 ñì. Âûÿâëåíî
36 âèäîâ. Íàèáîëüøèå äîëè â ÏÏ ïðèõîäÿòñÿ íà
êóñòàðíèêè, òðàâû è ìõè. Îòëè÷àåòñÿ îò ôèòîöåíî-
çîâ ïðåäûäóùåãî òèïà çíà÷èòåëüíûì îáèëèåì òðàâ
è ìèíèìàëüíûì (ìåíåå 1 %) ó÷àñòèåì ëèøàéíè-
êîâ. Ñîîáùåñòâà ñîìêíóòûå, òðåõúÿðóñíûå. Âûñîòà
êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñà, ñëîæåííîãî èç Betula nana,
Salix glauca è S. lapponum, ñîñòàâëÿåò 80 ñì, ÏÏ –
70 %. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ïîêðîâ äî 20 ñì

èìååò ÏÏ 50 %. Äîìèíèðóþò â íåì Rubus arcticus,
R. chamaemorus, Poa pratensis, Viola sp. Ìîõîâî-ëè-
øàéíèêîâûé ÿðóñ – 2-8 ñì ñ ÏÏ 90 %. Íàèáîëåå
îáèëüíû â íåì Polytrichum sp. è Pleurozium schreberi.

Èâíÿêîâûå ñîîáùåñòâà ïðèóðî÷åíû ê ñêëîíîâûì
ïîíèæåíèÿì ðåëüåôà è áåðåãàì ðó÷üåâ. Îíè èìåþò
íàñûùåííîñòü 14-16 âèäîâ. Ôèòîöåíîçû ñîìêíóòûå,
ñîñòîÿùèå èç êóñòàðíèêîâ, òðàâ è ìõîâ. Èìåþò
õîðîøî âûðàæåííóþ òðåõúÿðóñíóþ ñòðóêòóðó. Âû-
ñîòà êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñà äîñòèãàåò 2.0-2.5 ì, ÏÏ –
80 %. Ñëîæåí îí èç Salix glauca, S. lapponum,
S. phylicifolia. Òðàâÿíîé ïîêðîâ äîñòèãàåò 80 ñì,
ÏÏ – 70-90 %. Íàèáîëåå ìàññîâûìè âèäàìè ÿâëÿ-
þòñÿ Carex aquatilis, Comarum palustre, Equisetum
arvense. Íàïî÷âåííûé ÿðóñ ñîñòîèò èç çåëåíûõ ìõîâ,
èìååò âûñîòó 2-3 ñì, ÏÏ – 40-90 %, ïðåîáëàäàåò
Sphagnum sp.

Àíòðîïîãåííî-òðàíñôîðìèðîâàííûå ñîîáùåñòâà

Â ïåðåõîäíîì ñîîáùåñòâå îò ïÿòíèñòîé òóíäðû
ê çëàêîâî-îñêîâî-ìîõîâîìó ôèòîöåíîçó çàôèêñèðî-
âàíî 39 âèäîâ. Çäåñü òàê æå, êàê è â ïÿòíèñòûõ
êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâûõ òóíäðàõ îòìå÷åíû
ïÿòíà ãîëîãî ãðóíòà, çàíèìàþùèå 10-30 % ïîâåðõ-
íîñòè. Â ñòðóêòóðå ÏÏ íàèáîëüøèì ïîêðûòèåì îá-
ëàäàþò êóñòàðíè÷êè è òðàâû, äîëè ìõîâ è ëèøàé-
íèêîâ íåñêîëüêî ìåíüøå (10-15 %), îòìå÷åíû íèç-
êîðîñëûå êóñòàðíèêè (äî 3-5 %). Ïî ñðàâíåíèþ ñ
åñòåñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòüþ äîëÿ òðàâ óâåëè÷è-
ëàñü ñ åäèíè÷íîãî äî 10-25 %. Ñîîáùåñòâà èìåþò
äâóõúÿðóñíóþ ñòðóêòóðó. Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé
ÿðóñ âûñîòîé 15-30 ñì è ñ ÏÏ 60-75 %. Íàèáîëåå
ìàññîâûìè âèäàìè ÿâëÿþòñÿ Empetrum hermaphrodi-
tum, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Carex arcti-
sibirica. Ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûé íå ïðåâûøàåò 2 ñì
è ÏÏ – 20 %, â íåì äîìèíèðóþò Flavocetraria ni-
valis, Polytrichum juniperinum, Ð. ðiliferum. Îòëè-
÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ôèòîöåíîçîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â óñëîâèÿõ ñðåäíåé ñòåïåíè àíòðîïîãåííîé íà-
ãðóçêè, ÿâëÿåòñÿ ïðåîáëàäàíèå âèäîâ, õàðàêòåðíûõ

ÞÁÈËÅÉ
yЧетверть века Ирина Ивановна Полетаева работает в Коми научном

центре, большая часть ее творческой деятельности связана с Институтом
биологии. Многие годы она изучает онтогенез и состояние ценопопуляций
редких видов сосудистых растений Республики Коми. Результаты исследо-
ваний обобщены в двух монографических сводках и других многочисленных
публикациях, регулярно апробируются на республиканских, всероссийских и
международных научных конференциях и совещаниях. Ирина Ивановна ве-
дет большую организационную работу, выполняя обязанности технического
секретаря диссертационного совета Института биологии. Сотрудники Института, выполнившие и за-
щитившие свои квалификационные работы, высоко оценивают ту помощь, которую она оказывала им.
Коллеги ценят Ирину Ивановну как надежного партнера в работе. Ей присущи неизменные отзывчи-
вость и доброжелательность, женское обаяние.

Дорогая Ирина Ивановна, поздравляем Вас с юбилейным днем рождения
и желаем дальнейших успехов в любимом деле, крепкого здоровья, любви, счастья, мира и добра!

Коллектив отдела флоры и растительности Севера
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äëÿ åñòåñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòè, à òàêæå ïîÿâëå-
íèå â êà÷åñòâå äîìèíàíòà Hierochlo¸ alpinà, ñíèæå-
íèå ó÷àñòèÿ â ñîîáùåñòâàõ ìîõîîáðàçíûõ è ëèøàé-
íèêîâ.

Â çëàêîâî-ìîõîâîì ñîîáùåñòâå, ïåðåõîäíîì îò
åðíèêà ìîõîâîãî êðóïíîáóãðèñòîãî è èâíÿêà ðàç-
íîòðàâíîãî ê çëàêîâî-ðàçíîòðàâíîìó öåíîçó çàôèê-
ñèðîâàíî 48 âèäîâ. Îñîáåííîñòüþ äàííîãî ôèòîöå-
íîçà ÿâëÿåòñÿ áîëüøàÿ äîëÿ ìîðòìàññû (40 %). Â
ñëîæåíèè ñîîáùåñòâ íàèáîëüøèå äîëè ïðèõîäÿòñÿ
íà òðàâû è ìõè, ó÷àñòèå êóñòàðíèêîâ, êóñòàðíè÷-
êîâ, ëèøàéíèêîâ – íåçíà÷èòåëüíî. Ñîîáùåñòâà
äâóõúÿðóñíûå. Õîòÿ êóñòàðíèêè (Betula nana, Salix
glauca) è ïðèñóòñòâóþò, íî îòäåëüíîãî ÿðóñà íå îá-
ðàçóþò (ÏÏ äî 5 %). Òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñ
äî 30 ñì âûñîòû îáðàçîâàí â îñíîâíîì òðàâàìè (ÏÏ
65 %). Äîìèíèðóþò Festuca ovina, Poa pratensis,
P. alpina è Veratrum lobelianum. Íàïî÷âåííûé ïî-
êðîâ ìîùíîñòüþ äî 5 ñì îáðàçîâàí â îñíîâíîì ìõà-
ìè ðîäîâ Pleurozium è Dicranum (ÏÏ 25 %). Â äàí-
íîì òèïå ôèòîöåíîçîâ ñîõðàíÿåòñÿ äîñòàòî÷íî âû-
ñîêîå ÷èñëî âèäîâ îò åñòåñòâåííûõ ñîîáùåñòâ, îä-
íàêî äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå çàíèìàþò çëàêè, õà-
ðàêòåðíûå äëÿ íàðóøåííûõ ôèòîöåíîçîâ.

Çëàêîâî-îñîêîâî-ìîõîâîå ñîîáùåñòâî ñôîðìèðî-
âàëîñü íà ó÷àñòêå ñ ñèëüíîé ñòåïåíüþ íàãðóçêè,
íàñ÷èòûâàåò 13 âèäîâ. Â ÎÏÏ îòìå÷åíà âûñîêàÿ
äîëÿ ìîðòìàññû (45 %), â òî âðåìÿ êàê íà æèâûå
ðàñòåíèÿ – òðàâû è ìõè – ïðèõîäèòñÿ 55 %. Åäè-
íè÷íî âñòðå÷åííûå Betula nana è Salix glauca, ñî-
õðàíèâøèåñÿ îò åñòåñòâåííûõ öåíîçîâ, ñèëüíî óã-
íåòåíû – èõ âûñîòà íå ïðåâûøàåò 25 ñì. Ñîîáùå-
ñòâà äâóõúÿðóñíûå. Â òðàâÿíîì ÿðóñå âûñîòîé 20 ñì
ñ ÏÏ 40 % äîìèíèðóþò Festuca ovina, Poa pratensis,
Carex arctisibirica, Achillea millefolium. Íàïî÷âåí-
íûé ïîêðîâ íå ïðåâûøàåò 1 ñì è ÏÏ 15 %, ñëîæåí
ìõàìè Hylocomium splendens, Aulocomnium turgi-
dum, Pleurozium schreberi.

Ñàìûì íàðóøåííûì ÿâëÿåòñÿ ìåñòî óñòàíîâêè
÷óìà (õîçÿéñòâåííàÿ ÷àñòü ÷óìîâèùà), ïîêðûòîå
âåòîøüþ òðàâ, êóñêàìè øêóð, øåðñòüþ. Çäåñü ñôîð-
ìèðîâàëîñü çëàêîâî-ðàçíîòðàâíîå ñîîáùåñòâî. Â íåì
âûÿâëåíî òîëüêî äåâÿòü âèäîâ. Ïðè ÎÏÏ 95 % íà
äîëþ æèâûõ ðàñòåíèé ïðèõîäèòñÿ òîëüêî 40, âåòî-
øè – 55 %. Ñîîáùåñòâî îäíîÿðóñíîå (äî 5 ñì âûñî-
òû), ñëîæåíî òîëüêî òðàâÿíèñòûìè ðàñòåíèÿìè,
êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ î÷åíü íèçêîé æèçíåííî-
ñòüþ. Äîìèíàíòàìè ÿâëÿþòñÿ Festuca ovina, Poa
pratensis, Achillea millefolium.

Ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòà ñõîäñòâà Ñúåðåí-
ñåíà-×åêàíîâñêîãî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ñèëüíîé
ñòåïåíè àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè ôîðìèðóþòñÿ íå-
òèïè÷íûå äëÿ åñòåñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòè ñîîáùå-
ñòâà – çëàêîâî-ìîõîâûå, çëàêîâî-îñîêîâî-ìîõîâûå
è çëàêîâî-ðàçíîòðàâíûå. Íà äåíäðîãðàììå ñõîäñòâà
âèäîâîãî ñîñòàâà îíè ïîêàçàíû êàê ïðîèçâîäíûå
ðàñòèòåëüíûå ãðóïïèðîâêè ñòîéáèùà îëåíåâîäîâ
(ðèñ. 1). Â ñàìîñòîÿòåëüíûå ãðóïïû âûäåëÿþòñÿ
ôèòîöåíîçû: èâíÿêîâûå, åðíèêîâûå è ïÿòíèñòîé
òóíäðû.

Íà ïðèìåðå ñòîéáèùà îëåíåâîäîâ íàìè ðàññìîò-
ðåíà àíòðîïîãåííàÿ ñìåíà ðàñòèòåëüíîñòè ïîä âëè-

ÿíèåì ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ (ðèñ. 2). Íà ìåñ-
òå åðíèêà ëèøàéíèêîâî-ìîõîâîãî è èâíÿêà ðàçíî-
òðàâíî-çåëåíîìîøíîãî ôîðìèðóåòñÿ çëàêîâî-ìîõî-
âîå ñîîáùåñòâî. ÎÏÏ ñíèæàåòñÿ ñî 100 äî 90 %.
Ñèëüíî óìåíüøàþòñÿ äîëè êóñòàðíèêîâ, ìõîâ è
ëèøàéíèêîâ ïðè ñîõðàíåíèè è íåêîòîðîì óñèëåíèè
ïîçèöèè òðàâ. Âåðòèêàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñîõðàíÿåò-
ñÿ (òðè ÿðóñà), îäíàêî â êóñòàðíèêîâîì ÿðóñå îò
èñõîäíîãî ôèòîöåíîçà îñòàþòñÿ ðåäêèå, ñèëüíî óã-
íåòåííûå ðàñòåíèÿ Betula nana, Salix glauca. Íà
äîìèíèðóþùèå ïîçèöèè âûõîäÿò Veratrum lobelia-
num, çëàêè Festuca ovina, Poa pratensis, P. alpina,
õàðàêòåðíûå äëÿ íàðóøåííûõ ôèòîöåíîçîâ. Ïðè àí-
òðîïîãåííîì âîçäåéñòâèè ïÿòíèñòàÿ òóíäðà òðàíñ-
ôîðìèðóåòñÿ â çëàêîâî-îñîêîâî-ìîõîâîå ñîîáùåñòâî
(ðèñ. 2), â êîòîðîì îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå ÎÏÏ äî
100 % ïðè óìåíüøåíèè äîëè æèâûõ ðàñòåíèé äî
45 %. Ïðè ñíèæåíèè ÏÏ ëèøàéíèêîâ è ìõîâ (ñ 15
äî 10 è ñ 10 äî 5 % ñîîòâåòñòâåííî) ó÷àñòèå òðàâ
âîçðàñòàåò ñ 10 äî 25 %, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì
íîâîãî äîìèíàíòà – Hierochlî¸ alpina. Ìàêñèìàëü-
íàÿ ñòåïåíü íàðóøåíèÿ â äàííîì ðÿäó ñîîòâåòñòâó-
åò çëàêîâî-ðàçíîòðàâíîìó ñîîáùåñòâó, ãäå ïðè ÎÏÏ
95 % íà äîëþ æèâîé ÷àñòè ïðèõîäèòñÿ îêîëî 40 %
(ðèñ. 2).

Ñ ðîñòîì èíòåíñèâíîñòè âîçäåéñòâèÿ ïðîèñõîäèò
óâåëè÷åíèå ÎÏÏ â îñíîâíîì çà ñ÷åò ïîÿâëåíèÿ íî-
âûõ äîìèíàíòîâ èç ÷èñëà çëàêîâ, îñîê è ìõîâ
(ðèñ. 3). Â ñðåäíå- è ñèëüíîíàðóøåííûõ ñîîáùåñòâàõ
ïîêðûòèå æèâûõ ðàñòåíèé çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò-
ñÿ, ðàñòèòåëüíîñòü ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå îäíîîáðàç-
íîé, óâåëè÷èâàåòñÿ ïîêðûòèå âåòîøè. Êóñòàðíèêè,
êóñòàðíè÷êè è êðèïòîãàìíûå êîðî÷êè îáíàðóæå-
íû òîëüêî â åñòåñòâåííûõ è ñëàáîíàðóøåííûõ ôè-
òîöåíîçàõ. Ëèøàéíèêè î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê àí-
òðîïîãåííîé íàãðóçêå, ïîýòîìó óæå ïðè ñëàáîì âîç-
äåéñòâèè èõ ÏÏ â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå ðåçêî óáû-
âàåò, âïëîòü äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ïðè óñèëå-
íèè òàêîãî âëèÿíèÿ. Ìõè ñîõðàíÿþò ñâîå ïîêðû-
òèå íà îäíîì óðîâíå íåñêîëüêî äîëüøå ëèøàéíè-
êîâ – äî ñðåäíåé íàãðóçêè íà ñîîáùåñòâî, à èñ÷åçà-
þò òîëüêî â ñèëüíîíàðóøåííûõ öåíîçàõ. Òðàâû
õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâóþò â àíòðîïîãåííî èçìåíåííûõ
óñëîâèÿõ, äëÿ íèõ îòìå÷åíà îáðàòíàÿ òåíäåíöèÿ –
óâåëè÷åíèå ÏÏ â òðàíñôîðìèðîâàííûõ ãðóïïèðîâ-
êàõ ïî ñðàâíåíèþ ñ êîðåííûìè.
Ôàêò óâåëè÷åíèÿ îáùåãî ïðîåêòèâíîãî ïîêðû-

òèÿ ïðè ñóêöåññèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ðàíåå
îòìå÷àëè â óñëîâèÿõ ñòåïè ïîä âîçäåéñòâèåì âûïà-
ñà [15], ïðè ñìåíå ðàñòèòåëüíîñòè ãîðíûõ òóíäð
×óêîòêè [11]. Âåðîÿòíî, ýòî èíòðàçîíàëüíîå ÿâëå-
íèå ñâÿçàíî ñ ýêîòîííûì ýôôåêòîì ïåðåõîäíûõ ñòà-
äèé ñìåí ðàñòèòåëüíîñòè. Çàìåùåíèå ëèøàéíèêî-
âîãî ïîêðîâà ïðåèìóùåñòâåííî òðàâÿíûì èçâåñòíî
ïîä íàçâàíèÿìè «äåëèõåíèçàöèÿ», «îòðàâÿíèâàíèå»,
«îëóãîâåíèå» òóíäðû [1, 5, 6, 12, 20, 21]. Êàê âàðè-
àíò òàêèõ èçìåíåíèé ïðè ìåõàíè÷åñêîì âîçäåéñòâèè
îïèñàíà ñìåíà êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâîé òóíä-
ðû êóñòàðíè÷êîâî-äîëãîìîøíîé [9]. Àíòðîïîãåííóþ
ñìåíó ðàñòèòåëüíîñòè íà ñòîéáèùå îëåíåâîäîâ ìû
îïðåäåëÿåì êàê âòîðè÷íóþ ñóêöåññèþ ïî òèïó ñèí-
ãåíåçà, êîãäà ïðîèñõîäèò ôîðìèðîâàíèå íîâîãî ôè-
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Рис. 2. Антроподинамические ряды растительности на территории стойбища
оленеводов. Звездочкой отмечены сообщества, для которых приведены виды с
обилием более 1 балла по шкале Браун-Бланке в порядке убывания их проектив-
ного покрытия в описании.

òîöåíîçà ïðè ó÷àñòèè ñîõðàíèâøèõ-
ñÿ âèäîâ ñîîáùåñòâà è âíåäðèâøèõ-
ñÿ â íåãî íîâûõ. Ïðè ýòîì òðàíñôîð-
ìàöèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ñîïðî-
âîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì ýäàôè÷åñêèõ
óñëîâèé.

Ïî÷âåííûé ðàçðåç íà ñòîéáèùå
èìååò äâà ãîðèçîíòà: À

1
 0-3 (8) ñì –

òåìíî-êîðè÷íåâûé ñèëüíî ðàçëîæèâ-
øèéñÿ òîðôÿíîé ãîðèçîíò; À

2
 îò

3 (8) ñì – áóðîâàòî-ñåðûé ëåãêèé ñó-
ãëèíîê ñ âêëþ÷åíèÿìè ìåëêèõ êàì-
íåé (ðèñ. 4). Ïîä îñîêîâî-çëàêîâîé
ãðóïïèðîâêîé ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé ãî-
ðèçîíò À

Ò
 0-3 ñì – òîðô ñëàáîé ñòå-

ïåíè ðàçëîæåíèÿ, îáðàçîâàííûé â îñ-
íîâíîì îòìåðøèìè ÷àñòÿìè òðàâ è
ìõîâ. Ïðåîáðàçîâàíèå ñòðóêòóðû
ïî÷âû îáóñëîâëåíî äåéñòâèåì äâóõ
ôàêòîðîâ: 1) èçìåíåíèå âîäíî-âîç-
äóøíûõ ñâîéñòâ ïî÷â â ðåçóëüòàòå
óïëîòíåíèÿ âåðõíèõ ãîðèçîíòîâ,
óõóäøåíèå óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè ïî÷âåííîé ìèêðîáèîòû; 2) áîëü-
øåå ïîñòóïëåíèå îðãàíèêè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ åñòåñòâåííûìè ôèòîöåíîçà-
ìè ïÿòíèñòîé òóíäðû çà ñ÷åò áîëüøåãî ó÷àñòèÿ òðàâ
è ìõîâ. Óõóäøåíèå óñëîâèé ðàçëîæåíèÿ îðãàíèêè
íàðÿäó ñ áîëüøèì åå ïîñòóïëåíèåì ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ òîðôÿíîãî ãîðèçîíòà, êîòîðûé, â ñâîþ
î÷åðåäü, áëàãîïðèÿòñòâóåò ðàçâèòèþ òðàâ. Ïðè ýòîì
ïðîèñõîäèò èíãèáèðîâàíèå ïðîðàñòàíèÿ ñïîð ýïè-
ãåéíûõ ëèøàéíèêîâ, â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ïðè-
óðî÷åííûõ â îñíîâíîì ê ïåñ÷àíûì ñóáñòðàòàì ïÿò-
íèñòûõ êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêî-
âûõ òóíäð. Íà òîðôÿíèñòûõ ïî÷âàõ
â äàëüíåéøåì âîçìîæíî ïîñåëåíèå
ýïèêñèëüíûõ ëèøàéíèêîâ. Óïëîòíå-
íèå ïî÷âû è áîëüøàÿ ïðîãðåâàåìîñòü
íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà èç-çà óíè÷òî-
æåíèÿ êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñà ôîðìè-
ðóþò áîëåå êñåðîôèòíûå óñëîâèÿ äëÿ
ðàñòåíèé íà ùåáíèñòûõ ñóáñòðàòàõ
âåðøèí õîëìîâ ìåæãîðíîé ðàâíèíû
(â òàêèõ óñëîâèÿõ íàõîäèòñÿ èññëå-
äîâàííîå ñòîéáèùå). Çëàêè ïî ìåðå
óâåëè÷åíèÿ èíòåíñèâíîñòè âîçäåé-
ñòâèÿ íà ñîîáùåñòâà çàíèìàþò äîìè-
íèðóþùèå ïîçèöèè, óâåëè÷èâàþò
ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå îò 10 äî 95-
100 %, íî â óñëîâèÿõ íàèáîëüøåãî
ïðåññà ñíèæàþò æèçíåííîñòü, äîëÿ
æèâîé ÷àñòè â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå
ïàäàåò äî 30-45 % (ðèñ. 3). Òàêèì
îáðàçîì, èçìåíåíèå ýäàôè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ôàêòîðîâ
ñìåíû ðàñòèòåëüíîñòè, â ñèëó ÷åãî
ìîæíî ãîâîðèòü îá ýíäîýêîãåíåòè÷å-
ñêîé ñóêöåññèè.

Èçó÷åíèå âîçäåéñòâèÿ òðàäèöèîí-
íîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íà òóíäðî-
âûå ýêîñèñòåìû èíòåðåñíî è â ïëàíå

îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ñîîáùåñòâ ê ìåõàíè÷åñ-
êîìó âîçäåéñòâèþ, â êîòîðîé ìû âûäåëÿåì äâå ñî-
ñòàâëÿþùèå: âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë (âîç-
ìîæíîñòü äåìóòàöèîííîé ñìåíû ñ ôîðìèðîâàíèåì
ôèòîöåíîçà, áëèçêîãî ê èñõîäíîìó) è ñïîñîáíîñòü
ïðîòèâîñòîÿòü âîçäåéñòâèþ (ñîõðàíÿòü êîìïîíåíòû
ðàñòèòåëüíîñòè èëè îïòèìàëüíîñòü óñëîâèé ñðåäû).
Âûÿâëåíî, ÷òî ïðè ïðîãîíå îëåíåé è ìåõàíè÷åñêîì

Рис. 1. Дендрограмма сходства исследованных фитоценозов с учетом общего
проективного покрытия на основе коэффициента Съеренсена-Чекановского (КSC).
По горизонтали номера описаний, по вертикали и на ребрах графа значения
коэффициента КSC.

Условные обозначения: I – ивняковые сообщества, II – производные группи-
ровки на стойбище оленеводов, III – ерниковые сообщества, IV – сообщества пят-
нистой тундры.

18-к  20-и  20-к 17-и 13-и 12-и 17-к   7-к   21-к  22-к 19-к   6-к 16-и  14-и 14-к
          I                       II                         III                                 IV
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âîçäåéñòâèè ïîëîçüåâ ñàíåé (íàðò) â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ïîâðåæäàåòñÿ ïÿòíèñòàÿ òóíäðà, êîòîðàÿ
ïðèóðî÷åíà ê ñóõèì âîçâûøåííûì ìåñòàì, â íàè-
ìåíüøåé ñòåïåíè – èâíÿêè è ëóãîâèíû âäîëü ðó÷ü-
åâ. Èâíÿêè îòëè÷àþòñÿ áîëüøèì âîññòàíîâèòåëü-
íûì ïîòåíöèàëîì: íà ïðîáíîé ïëîùàäè ïðîèçðàñ-
òàåò áîëåå 40 âèäîâ (â åðíèêå è ïÿòíèñòîé òóíäðå –
îêîëî 20), ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ âîññòàíàâëèâàåòñÿ
çà ñ÷åò ðàñòåíèé, õàðàêòåðíûõ òîëüêî äëÿ äàííûõ
ýêîòîïîâ, ÷òî îáóñëîâëåíî ñïåöèôèêîé ìåñòîîáèòà-
íèÿ.

Íà âîðãå (äîðîãå îëåíåâîäîâ) îáðàçóþòñÿ ïðîäîëü-
íûå ñëåäû îò ïîëîçüåâ íàðò è ìåæêîëåéíîå ïðî-
ñòðàíñòâî, íà êîòîðîì â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì â
êîëåÿõ, ñîõðàíÿåòñÿ êîðåííàÿ ðàñòèòåëüíîñòü. ÎÏÏ
ìåæêîëåéíûõ ó÷àñòêîâ äîðîã â ïÿòíèñòîé òóíäðå
ñîñòàâëÿåò 60, åðíèêå – äî 80, èâíÿêå – 90 %. Ïðè
ýòîì äîëÿ ëèøàéíèêîâ â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå ïðè
ñëàáîé íàãðóçêå èëè îäíîêðàòíîì ïðîåçäå îñòàåòñÿ
áîëüøåé â åðíèêå ëèøàéíèêîâî-ìîõîâîì, ÷åì â
ïÿòíèñòîé òóíäðå. Ýòî ñâÿçàíî ñ íàëè÷èåì êóñòàð-
íèêà Betula nana, êîòîðûé çàùèùàåò íàïî÷âåííûé
ÿðóñ îò ïîâðåæäåíèé. Ïðè âîçðàñòàíèè àíòðîïîãåí-
íîãî âëèÿíèÿ íà åðíèêîâûå ñîîáùåñòâà áåðåçêà êàð-
ëèêîâàÿ çàìåùàåòñÿ èâàìè, õàðàêòåðèçóþùèìèñÿ
áîëüøåé ñêîðîñòüþ ðîñòà. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñî-
õðàíåíèè ÷åðò åñòåñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòè (÷àñòè÷-
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Рис. 3. Естественная структура (I) сообщества пятнистой
тундры и ее слабое (II), среднее (III) и сильное изменение (IV)
под антропогенным воздействием на стойбище оленеводов.

Условные обозначения: ОПП – общее проективное покры-
тие, ПП – проективное покрытие.

I                       II                     III                       IV

ОПП
ПП живой части
ПП кустарников 
ПП кустарничков 
ПП мхов
ПП лишайников
ПП трав
ПП ветоши

íî âèäîâîãî ñîñòàâà, ÿðóñíîñòè,
ÎÏÏ) âî âñåõ èññëåäîâàííûõ òèïàõ
ôèòîöåíîçîâ íà âîðãå óâåëè÷èâàåò-
ñÿ äîëÿ âåãåòàòèâíî ïîäâèæíûõ âè-
äîâ (çëàêè, îñîêè, îæèêè). Ñïîñîá-
íîñòü ïðîòèâîñòîÿòü ïîâðåæäåíèÿì
ïðè ïðîåçäå íàðò îëåíåâîäîâ óâåëè-
÷èâàåòñÿ â ðÿäó ñîîáùåñòâ: ïÿòíè-
ñòûå êóñòàðíèêîâî-ëèøàéíèêîâûå –

åðíèêîâûå – èâíÿêîâûå. Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ, èçó-
÷àâøèõ âîçäåéñòâèå òðàíñïîðòà íà òóíäðîâûå ýêî-
ñèñòåìû, îáðàùàëè ñâîå âíèìàíèå â îñíîâíîì íà
èçìåíåíèå ìåðçëîòíîãî ðåæèìà ãðóíòîâ, ðàçâèòèå
ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ [2, 4, 7, 8, 18, 19]. Ïîýòîìó
íàèáîëåå óñòîé÷èâûìè ê ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåé-
ñòâèþ ñ÷èòàëè ñîîáùåñòâà ñóõèõ ìåñòîîáèòàíèé –
åðíèêè, ïÿòíèñòûå òóíäðû, à íàèáîëåå óÿçâèìû-
ìè – òóíäðîâûå èâíÿêè, áîëîòà, ëóãîâèíû. Âàæíîå
îòëè÷èå ãîðíûõ òóíäð îò ðàâíèííûõ çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî â ãîðàõ íàìíîãî ìåíüøå ó÷àñòêîâ ñ çàñòîé-
íûì óâëàæíåíèåì, áîëüøàÿ ÷àñòü ýêîòîïîâ ôîðìè-
ðóåòñÿ íà ñóõèõ, õîðîøî äðåíèðóåìûõ ìåñòàõ. Ïðî-
áëåìà èçìåíåíèÿ ãèäðîòåðìè÷åñêîãî ðåæèìà ãðóí-
òîâ íå èìååò òàêîé àêòóàëüíîñòè, êàê â ðàâíèííûõ
òóíäðàõ, â ñâÿçè ñ óñòîé÷èâîñòüþ ãîðíûõ ïîðîä ê
ïîâåðõíîñòíîé ýðîçèè. Ïðè ýòîì èçâåñòíî, ÷òî â
óñëîâèÿõ òóíäðû ïðè ñèëüíîì ïîâðåæäåíèè ðàñòè-
òåëüíîñòü âëàæíûõ ýêîòîïîâ âîññòàíàâëèâàåòñÿ çíà-
÷èòåëüíî áûñòðåå, ÷åì ñóõèõ, ôîðìèðóþòñÿ ôèòî-
öåíîçû, áëèçêèå ê ïåðâîíà÷àëüíûì [13, 14, 16-18].
Åñëè ðàññìàòðèâàòü óñòîé÷èâîñòü ðàñòèòåëüíîñòè ê
ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ, òî åðíèêîâûå ñîîáùå-
ñòâà áîëåå äëèòåëüíîå âðåìÿ ñîõðàíÿþò ñâîè ïðè-
çíàêè (âèäîâîé ñîñòàâ, ñîîòíîøåíèå îáèëèé âèäîâ,
ñîñòàâ áèîìîðô, îïðåäåëåííóþ ñîìêíóòîñòü â ðàç-
íûõ ÿðóñàõ). Èâíÿêè è ëóãîâèíû õàðàêòåðèçóþòñÿ
ëó÷øåé ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîâîññòàíîâëåíèþ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè èíòåíñèâíîé è äëèòåëüíîé

ìåõàíè÷åñêîé íàãðóçêå ïðîèñõîäÿò àíòðîïîãåííûå
ñìåíû ðàñòèòåëüíîñòè: èçìåíÿþòñÿ êîìïëåêñ äîìè-
íèðóþùèõ âèäîâ, âèäîâàÿ íàñûùåííîñòü è ñòðóê-
òóðà ñîîáùåñòâ â ñòîðîíó åå óïðîùåíèÿ. Ñìåíà ðàñ-
òèòåëüíîñòè ïðîèñõîäèò ïðè ó÷àñòèè, êàê ìèíèìóì,
äâóõ ïðîöåññîâ: ñèíãåíåçà – ñîâìåñòíîãî ôîðìèðî-
âàíèÿ íîâûõ ñîîáùåñòâ ñîõðàíèâøèìèñÿ è âíîâü
çàñåëÿþùèìè ýêîòîï âèäàìè; ýíäîýêîãåíåçà – èç-
ìåíåíèé óñëîâèé ýêîòîïà, ñòèìóëèðóþùèõ ñìåíó
ðàñòèòåëüíîñòè. Åñòåñòâåííûå ñîîáùåñòâà ãîðíîé

òóíäðû çàìåùàþòñÿ òðàâÿíûìè è òðàâÿíî-ìî-
õîâûìè ôèòîöåíîçàìè. Õîðîøåé âîññòàíîâè-
òåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ îáëàäàþò èâíÿêè. Ìå-
íåå óñòîé÷èâû ê ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ
ñîîáùåñòâà ïÿòíèñòîé ìåëêîêóñòàðíè÷êîâîé
ëèøàéíèêîâîé òóíäðû, çàíèìàþùèå â ëàíä-
øàôòå ñóõèå âîçâûøåííûå ìåñòà. Âèäàìè,
òîëåðàíòíûìè ê ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ
â óñëîâèÿõ ãîðíûõ òóíäð Ïðèïîëÿðíîãî Óðà-
ëà, ÿâëÿþòñÿ Betula nana, Empetrum herma-
phroditum, Ledum decumbens, Salix nummula-
ria, S. phylicifolia, S. glauca. Ëèøàéíèêè –
íàèáîëåå óÿçâèìûé êîìïîíåíò ðàñòèòåëüíî-
ñòè, ðåàãèðóþùèé íà ìèíèìàëüíóþ ñòåïåíü
àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ.

Рис. 4. Изменение почвенного профиля под естественной пятни-
стой тундрой (I) и под мохово-травянистой растительностью (II) на стой-
бище оленеводов.

Условные обозначения: АТ – торф слабой степени разложения, А1 –
темно-коричневый сильно разложившийся торфяной горизонт, А2 – бу-
ровато-серый легкий суглинок с включениями мелких камней.
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Научные интересы: экология лишайников, редкие и охраняемые виды

Охраняемый лишайник Lobaria pul-
monaria достаточно широко распро-
странен в неморальных и бореальных
районах Северного полушария и хо-
лодных частях тропиков. В течение
последнего столетия мировая популя-
ция понесла огромные потери вслед-
ствие стремительного сокращения
ареала и во многих западноевропей-
ских странах находится на грани ис-
чезновения. Основная угроза – унич-
тожение старовозрастных лесов и гло-
бальное аэротехногенное загрязнение
воздуха [1]. В Республике Коми L. pul-
monaria является широко распростра-
ненным видом, состояние ее популя-
ции не вызывает опасения, однако
полностью отсутствуют сведения о
численности вида.

Исследования проводились в лет-
ний период 2004 и 2005 гг. в предгор-
ной части Печоро-Илычского заповед-
ника (Республика Коми). Для выявле-
ния структуры и численности популя-
ции был заложен профиль от поймы
р. Печора вглубь водораздела. По ходу
профиля заложены три пробные пло-
щади размером 50×30 м в пойменном
ивняке крупнотравном, пойменном
ельнике чернично-зеленомошном и
водораздельном старовозрастном
ельнике чернично-крупнопапоротнико-
вом. На каждой пробной площади от-
мечали все деревья с L. pulmonaria. В
пойменном ивняке обследовано четы-
ре дерева (ивы), пойменном ельнике –
11 (10 берез, одна рябина), старовоз-
растном ельнике – три (две бе-
резы, одна ель). На стволе на
высоте до 2 м производили учет
всех талломов лишайника ди-
аметром больше 5 мм по сле-
дующим онтогенетическим со-
стояниям:

1. ювенильное – j (таллом в
виде одной лопасти (чешуйки)
полностью или не полностью
покрытой коровым слоем, от-
сутствует характерная «легоч-
ная» складчатость),

2. имматурное 1 – im1 (по-
явление первых складок и/или
первых зачаточных лопастей),

3. имматурное 2 – im2 (таллом име-
ет несколько лопастей, но облик еще
не соответствует взрослому состоя-
нию, углубления и ребра недостаточ-
но отчетливо выражены),

4. виргинильное 1 – v1 (таллом
имеет характерный взрослый облик,
сформированы лопасти и доли, отчет-
ливо выражены ямчатые углубления
и ребра),

5. виргинильное 2а – v2a (наличие
соредиев),

6. виргинильное 2б – v2b (наличие
изидиев),

7. виргинильное 2с – v2c (наличие
лобулей),

8. генеративное – g (наличие апо-
тециев),

9. субсенильное – ss (наличие не-
крозов, появление процессов отмира-
ния, почернение центральной части
таллома, лопасти во влажном состо-
янии темно-зеленого цвета),

10. сенильное – s (выпадение цен-
тральной части таллома, но связь
между лопастями сохраняется).

У особей всех онтогенетических
состояний измерена площадь талло-
ма. Для выявления структуры и чис-
ленности популяции L. pulmonaria со-
брано 986 талломов.

Наибольшей численностью попу-
ляции из всех исследованных древо-
стоев характеризуется водораздель-
ный ельник – в среднем 101 таллом
лишайника на ствол (рис. 1), наимень-
шей – пойменные ельники (55 талло-

мов). Максимальное значение (248) от-
мечено в водораздельном ельнике на
стволе березы, минимальное (один)
дважды на стволах березы в поймен-
ном еловом лесу. Для популяции L. pul-
monaria, произрастающей в поймен-
ном ивняке, характерен спектр онто-
генетических состояний с максимумом
на v2b особях (26.5 %) (рис. 2). Часто-
ты двух имматурных групп близки
(14.0-17.1 %). Довольно высока часто-
та особей ss состояния (10.9 %). Не-
значительно участие в популяции осо-
бей v1, g и s онтогенетических состо-
яний (2.9-1.4-4.3 % соответственно).
Преобладание в возрастном спектре
данной популяции особей прегенера-
тивного периода свидетельствует о
том, что условия местообитания отли-
чаются от оптимальных. Это объясня-
ется, по-видимому, весенними разли-
вами реки и относительно высокой
освещенностью. В пойменном ельни-
ке возрастной спектр становится двух-
вершинным с максимумами на im2
(26 %) и v2b (22.9 %) особях. Обратим
внимание на довольно высокую час-
тоту особей сенильной группы (s –
13.2, ss – 15.2 %). Частоты j, v1, v2c и
g низки, находятся примерно на одном
уровне и составляют 0.8, 3.2, 3.8 и
2.6 % соответственно. Участие особей
прегенеративного состояния также
достаточно высоко, однако, значитель-
но увеличивается доля особей сениль-
ной группы. Возрастной спектр попу-
ляции, произрастающей в водораз-

дельном ельнике, также харак-
теризуется двумя максимума-
ми, смещенными вправо v2b
(26.5 %) и ss (21.2 %). Пример-
но на одном уровне с ss-груп-
пой находятся сенильные осо-
би (19.2 %). Достаточно высо-
ка численность v2a и im2 осо-
бей (13.5 и 9.2 % соответствен-
но). Участие особей g, v1 и j он-
тогенетических состояний не-
значительно, их частоты соот-
ветственно равны 0.8, 0.8 и
0.4 %.

Таким образом, возрастные
спектры во всех исследован-

Рис. 1. Среднее количество талломов L. pulmonaria
на стволах деревьев в пойменном ивняке (I), поймен-
ном (II) и водораздельном (III) ельниках.
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Рис. 2. Возрастной спектр популяции L. pulmonaria в раз-
личных местообитаниях в Печоро-Илычском заповеднике. По
вертикали указано количество талломов. Здесь и далее: объяс-
нения в тексте.
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онтогенетических состояниях.
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ных местообитаниях являются полно-
членными и отличаются незначитель-
ным участием особей v1 и g возраст-
ных состояний. По мере удаления от
реки в популяциях лишайника возра-
стает доля особей ss и s состояний,
что, вероятно, является следствием
стабилизации условий обитания. Изу-
чение площади талломов L. pulmona-

ria различных онтогенетических состо-
яний показало, что их значение воз-
растает до максимума в g состоянии.
В ss и s состояниях площадь заметно
уменьшается (рис. 3). При удалении от
реки к водоразделу наблюдается
уменьшение площади талломов во
всех онтогенетических состояниях.
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Âîäîðîñëè ÿâëÿþòñÿ âàæíûì àâòîòðîôíûì êîì-
ïîíåíòîì âîäíûõ ýêîñèñòåì ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêèõ çîí, îñîáåííî âûñîêà èõ ðîëü â ýê-
ñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, â òîì ÷èñëå, â ãîðíûõ õî-
ëîäíûõ âîäîòîêàõ, ãäå ðàñòåíèÿ-ìàêðîôèòû íå ðàç-
âèòû. Çäåñü îíè ó÷àñòâóþò â êðóãîâîðîòå âåùåñòâ è
ýíåðãèè, ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðîäóöåíòàìè îðãà-
íè÷åñêîãî âåùåñòâà, ôîðìèðóÿ ïåðâîå çâåíî òðîôè-
÷åñêèõ öåïåé íèçêî ïðîäóêòèâíûõ ìîíòàííûõ ïðå-
ñíîâîäíûõ ýêîñèñòåì. Ãîðíûå ðó÷üè – âîäîòîêè,
õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ýêñòðåìàëüíûìè óñëîâèÿìè
îáèòàíèÿ äëÿ ìíîãèõ ãèäðîáèîíòîâ, â òîì ÷èñëå è
äëÿ âîäîðîñëåé. Âûñîêàÿ ñêîðîñòü òå÷åíèÿ, íèçêàÿ
òåìïåðàòóðà âîäû, êàìåíèñòûé òèï ãðóíòà îáóñëîâ-
ëèâàþò îáðàçîâàíèå ñâîåîáðàçíûõ àëüãîãðóïïèðî-
âîê. Âèäîâîé ñîñòàâ âîäîðîñëåé ãîðíûõ ðó÷üåâ Ïðè-
ïîëÿðíîãî Óðàëà äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñòàåòñÿ
ñëàáî èçó÷åííûì. Èìåþòñÿ ëèøü íåêîòîðûå ñâåäå-
íèÿ îá àëüãîôëîðå ðó÷üåâ â áàññåéíàõ ðåê Ïîä÷å-
ðåì [2], Âàíãûð [4]. Öåëü ðàáîòû – èçó÷èòü âèäîâîé
ñîñòàâ è ñòðóêòóðó àëüãîôëîðû ãîðíûõ ðó÷üåâ â

áàññåéíå ð. Êîæèì (Ïðèïîëÿðíûé Óðàë, òåððèòî-
ðèÿ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà»). Â çàäà÷è
èññëåäîâàíèÿ âõîäèëî: 1) îïðåäåëèòü âèäîâîé ñî-
ñòàâ âîäîðîñëåé ðó÷üåâ â áàññåéíå ð. Êîæèì; 2) ïðî-
âåñòè òàêñîíîìè÷åñêèé è ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèé
àíàëèç; 3) âûäåëèòü äîìèíèðóþùèå êîìïëåêñû;
4) âûÿâèòü èíäèêàòîðíûå âèäû âîäîðîñëåé è îöå-
íèòü ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îáñëåäîâàííûõ ãîð-
íûõ ðó÷üåâ.

Àëüãîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû â ïå-
ðèîä ëåòíåé ìåæåíè â èþíå-àâãóñòå 2002-2006 ãã.
Íà çàïàäíîì ñêëîíå Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà â áàññåé-
íå ð. Êîæèì îáñëåäîâàíî øåñòü ðó÷üåâ: Ñàíàâîæ,
Ïàëüíèêøîð, Áèòüþ è òðè ðó÷üÿ áåç íàçâàíèÿ. Âçÿ-
òû ïðîáû âîäû íà õèìè÷åñêèé àíàëèç. Ñáîð è îáðà-
áîòêó âîäîðîñëåé âåëè ïî îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêå.
Äèàòîìîâûå âîäîðîñëè íå îïðåäåëÿëè.

Ðó÷üè Ñàíàâîæ è Ïàëüíèêøîð – íàèáîëåå êðóï-
íûå èç èññëåäîâàííûõ ðó÷üåâ, ÿâëÿþòñÿ ïðèòîêà-
ìè ð. Êîæèì âòîðîãî è ïåðâîãî ïîðÿäêîâ ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðîòåêàþò â ãîðíî-ëåñíîì ïîÿñå íà âûñîòå

пойменный ивняк пойменный ельник водораздельный ельник
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300-400 ì í.ó.ì., áåðåãà èõ èçâèëèñòûå, øèðèíà
ðóñëà 2-4 ì, ãëóáèíà – 0.5-1.0 ì, ñêîðîñòü òå÷å-
íèÿ – 1.5-3.0 ì/ñ. Òèï ãðóíòà – êàìåíèñòûé, äíî
ìåñòàìè ñ ïåñ÷àíûìè íàíîñàìè. Ìàêðîôèòû ïðàê-
òè÷åñêè íå ðàçâèòû. Ðó÷åé Áèòüþ õàðàêòåðèçóåòñÿ
áîëåå óçêèì ðóñëîì – 1-2 ì, ìåíüøåé ñêîðîñòüþ
òå÷åíèÿ. Òðè ðó÷üÿ áåç íàçâàíèÿ âûòåêàþò èç ñíåæ-
íèêîâ õðåáòà Ìàëäûíûðä, ïðîòåêàþò â ãîëüöîâîì
è ãîðíî-òóíäðîâîì ïîÿñå íà âûñîòå 500-900 ì í.ó.ì.,
èìåþò øèðèíó äî 1 ì, áîëåå áûñòðîå òå÷åíèå, èõ
âîäû íàèáîëåå õîëîäíûå. Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó
âîäû îáñëåäîâàííûõ ðó÷üåâ îòíîñÿò ê íèçêîìèíå-
ðàëèçîâàííûì ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâûì, ïðè
ýòîì óäåëüíàÿ ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ñîñòàâëÿåò 123
ìêñ/ñì. Àêòèâíàÿ ðåàêöèÿ âîäíîé ñðåäû íàõîäèò-
ñÿ â ïðåäåëàõ 6.8-7.2. Íåâûñîêèå ïîêàçàòåëè öâåò-
íîñòè è áèõðîìàòíîé îêèñëÿåìîñòè ñâèäåòåëüñòâó-
þò î íåáîëüøîì ñîäåðæàíèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Êîíöåíòðàöèÿ ñîåäèíåíèé áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ, â
òîì ÷èñëå àçîòà è ôîñôîðà, íå ïðåâûøàåò ïðåäå-
ëîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ñåâåðíûõ âîäîåìîâ, à â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ ñíèæàåòñÿ äî àíàëèòè÷åñêîãî íóëÿ
(àíàëèç âûïîëíåí â àêêðåäèòîâàííîé ýêîàíàëèòè-
÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ «Ýêîàíàëèò»).

Âñåãî â îáñëåäîâàííûõ ðó÷üÿõ âûÿâëåíî 46 âè-
äîâ âîäîðîñëåé (ñ âíóòðèâèäîâûìè òàêñîíàìè) èç
30 ðîäîâ, 23 ñåìåéñòâ, 13 ïîðÿäêîâ, ïÿòè îòäåëîâ.
Âåäóùèìè îòäåëàìè ÿâëÿþòñÿ Chlorophyta è Cyano-
prokaryota:

Отдел Порядок Семейство Род Вид

Cyanoprokaryota 3 6 8 19
Chrysophyta 2 2 2 2
Xanthophyta 1 1 1 2
Rhodophyta 1 1 1 1
Chlorophyta 6 13 18 22

Всего 13 23 30 46

Îñíîâó âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ôîðìèðóþò ñåìåé-
ñòâà èç öèàíîïðîêàðèîò – Nostocaceae è Oscillatoria-
ceae (ïî 13 %), Phormidiaceae (7), èç çåëåíûõ –
Desmidiaceae (9) è Selenastraceae (7). Â ðîäîâîì
ñïåêòðå ëèäèðóþò ðîäû Oscillatoria (10 %), Anabae-
na, Nostoc, Monoraphidium è Cosmarium (ïî 6 %). Â
÷èñëî «ïðî÷èõ» âõîäÿò îäíî-äâóâèäîâûå ñåìåéñòâà
è ðîäû (èõ äîëÿ âåëèêà – áîëåå 66 %), ÷òî õàðàê-
òåðíî äëÿ àëüãîôëîð ñåâåðíûõ è ãîðíûõ ðåãèîíîâ.
Áîëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ âîäîðîñëåé âñòðå÷àåòñÿ åäè-
íè÷íî. Ñ âûñîêèì áàëëîì îáèëèÿ (4-6 áàëëîâ ïî 6-
áàëëüíîé øêàëå) è ÷àñòîòîé âñòðå÷àåìîñòè (50 % è
áîëåå) îòìå÷åíî âñåãî íåñêîëüêî ñëåäóþùèõ âèäîâ
(ñì. ðèñóíîê):

Chamaesiphon gracilis Rabenh. – ìåëêèå êëåòêè
ïàëèöåîáðàçíîé ôîðìû, îäèíî÷íûå, ñ íåæíîé áà-
çàëüíîé íîæêîé, íà âåðøèíå çàêðóãëåííûå, áëåä-
íîñèíåçåëåíûå. Îáðàçóþòñÿ ýêçîñïîðû. Â ñòîÿ÷èõ
è òåêó÷èõ âîäàõ, íà âîäîðîñëÿõ, âîäíûõ ìõàõ è
âûñøèõ ïîäâîäíûõ ðàñòåíèÿõ.

Nostoc coeruleum Lyngb. ex Born. et Flah. – êî-
ëîíèè øàðîâèäíûå, ãëàäêèå, ñ êðåïêèì ïåðèäåð-

ìîì, ÿðêîñèíåçåëåíûå, èíîãäà êîðè÷íåâàòûå. Â ñòî-
ÿ÷èõ è ìåäëåííî òåêó÷èõ âîäàõ, íà âîäÿíûõ ðàñòå-
íèÿõ, êàìíÿõ, ñâîáîäíî ïëàâàåò â âîäå èëè ëåæèò â
èëå íà äíå âîäîåìîâ.

Oscillatoria tenuis Ag. è O. terebriformis (Ag.)
Elenk. emend. – äåðíîâèíêè ÿðêî- èëè òåìíîñèíå-
çåëåíûå, òîíêèå, ñëèçèñòûå. Â ïðîòî÷íûõ è ñòîÿ÷èõ
âîäîåìàõ ñ ÷èñòîé èëè çàãðÿçíåííîé âîäîé, ïðè-
êðåïëÿþòñÿ ê ïîäâîäíûì ïðåäìåòàì èëè ïëàâàþò
ñâîáîäíî.

Ulothrix zonata Kutz – íèòè ïðèêðåïëåííûå,
äëèííûå, ïðÿìûå èëè ðàçíîîáðàçíî èçîãíóòûå, çå-
ëåíîãî öâåòà. Ïðåäïî÷èòàåò ïðåñíûå ÷èñòûå, õîðî-
øî àýðèðóåìûå ïðîòî÷íûå âîäû. Íà ðàçëè÷íûõ ïîä-
âîäíûõ ïðåäìåòàõ îáðàçóåò ìÿãêèå íåæíûå ñëèçè-
ñòûå äåðíîâèíêè, ñîñòîÿùèå èç äëèííûõ íèòåé.

Tetraspora cylindrica Lemm. – êîëîíèè ìàêðî-
ñêîïè÷åñêèå äî 0.5 ì äëèíîé, ñâîáîäíîïëàâàþùèå
èëè ïðèêðåïëåííûå ê ñóáñòðàòó ñ ïîìîùüþ êîðîò-
êîé íîæêè, öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû òèïà ñëèçèñòîé
òðóáêè. Â ÷èñòûõ ïðîòî÷íûõ âîäàõ.

Chaetophora elegans (Roth) Ag. – ñëîåâèùå ñëè-
çèñòîå, øàðîâèäíîå, ñ ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ, òåì-
íî-çåëåíîå. Ñëîåâèùà ìîãóò ñëèâàòüñÿ â áîëüøèå
áåñôîðìåííûå ìàññû, îáâîëàêèâàþùèå ñóáñòðàò. Â
ñòîÿ÷èõ è ïðîòî÷íûõ âîäàõ, íà âîäíûõ öâåòêîâûõ
ðàñòåíèÿõ, äðåâåñíîì ñóáñòðàòå, êàìíÿõ, ðàêîâè-
íàõ ìîëëþñêîâ.

Hydrurus foetidus Kirhn. – êîëîíèè ìàêðîñêî-
ïè÷åñêèå îò 1 äî 30 ñì äëèíîé, ïðèêðåïëåííûå, â
âèäå ñëèçèñòûõ, ñèëüíî ðàçâåòâëåííûõ êóñòèêîâ ñ
âåðõóøå÷íûì ðîñòîì. Â áûñòðî òåêóùèõ, õîëîäíûõ
âîäàõ, íà ðàçëè÷íîì ñóáñòðàòå (êàìíè, áðåâíà, ìõè
è äð.), ÷àñòî â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, îáðàçóÿ ñïëîø-
íîé ïîêðîâ.

Äîìèíèðîâàíèå áîëüøèíñòâà èç ýòèõ ðåîôèëü-
íûõ âîäîðîñëåé òàêæå óêàçàíî äëÿ ãîðíûõ âîäîòî-
êîâ äðóãèõ ðåãèîíîâ, íàïðèìåð, Çàïàäíîé Ñèáèðè
[3] è Âåðõîÿíüÿ [1]. Ê ðåäêèì âèäàì ìîæíî îòíåñ-
òè âèäû êðàñíûõ âîäîðîñëåé, òàêèå êàê Chantransia
chalybea (Roth) Fries., Lemanea fluviatilis Ag.,
Batrachospermum moniliforme Roth. Ýòè âèäû âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê òàêñîíîâ, ðåêîìåíäóåìûõ äëÿ âíåñå-
íèÿ â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âèäîâîãî ñîñòàâà âîäîðîñ-
ëåâûõ ñîîáùåñòâ èññëåäîâàííûõ ðó÷üåâ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì êîýôôèöèåíòà Ñúåðåíñåíà-×åêàíîâñêîãî
ïîêàçàë íåâûñîêóþ ñòåïåíü ñõîäñòâà. Íàèáîëåå áëèç-
êèìè ïî ñîñòàâó âîäîðîñëåé îêàçàëèñü ðó÷üè Áè-
òüþ è ¹ 3 (çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà 25 %), ïðîòåêà-
þùèå ïî ãîëüöîâîìó è ãîðíî-òóíäðîâîìó ïîÿñàì, è
Ñàíàâîæ è Ïàëüíèêøîð (20 %), ïðîòåêàþùèå â ãîð-
íî-ëåñíîì ïîÿñå. Ãåîãðàôè÷åñêèé àíàëèç âûÿâèë,
÷òî â ôîðìèðîâàíèè ñîîáùåñòâ âîäîðîñëåé ãîðíûõ
ðó÷üåâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ
ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï, ïðè ýòîì ïðåîáëàäàþò âèäû
ñ øèðîêèì çîíàëüíûì äèàïàçîíîì. Ñåâåðíûå ÷åð-
òû ôëîðû ïîä÷åðêèâàåò ïðèñóòñòâèå ãèïîàðêòè÷åñ-
êèõ âèäîâ, íî èõ äîëÿ íåçíà÷èòåëüíà. Â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì ôèòîïëàíêòîíà â ãîðíûõ âîäîòîêàõ
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ôëîðà èõ â îñíîâíîì ñîñòîèò èç
ïëàíêòîííî-áåíòîñíûõ è áåíòîñ-
íûõ ôîðì. Ïî îòíîøåíèþ ê ñî-
ëåíîñòè äîìèíèðóþò èíäèôôå-
ðåíòíûå âèäû, îëèãîãàëîáû ïðåä-
ñòàâëåíû â ñòðóêòóðå âîäîðîñëå-
âûõ ñîîáùåñòâ íåçíà÷èòåëüíî,
÷òî ñâÿçàíî ñ óñëîâèÿìè îáèòà-
íèÿ: íèçêîé ìèíåðàëèçàöèåé è
ãèäðîêàðáîíàòíî-êàëüöèåâûì ñî-
ñòàâîì âîäû. Òàêæå ïðåîáëàäàþò
âèäû-èíäèôôåðåíòû ïî îòíîøå-
íèþ ê pH, àöèäîôèëüíûå âèäû
ðåãèñòðèðóþòñÿ ðåäêî. Ñðåäè âè-
äîâ-èíäèêàòîðîâ ñàïðîáíîñòè
ïåðâîå ìåñòî çàíèìàþò îëèãîñàï-
ðîáíûå âèäû, ñðåäè íèõ íàèáî-
ëåå ÷àñòî è ñ âûñîêèì îáèëèåì
âñòðå÷àþòñÿ Chamaesiphon gra-
cilis, Nostoc coeruleum, Ulothrix
zonata, Tetraspora cylindrica,
Chaetophora elegans, Hydrurus
foetidus, àëüôà-ìåçîñàïðîáíûå
âèäû ðåãèñòðèðóþòñÿ ðåæå è ñ áî-
ëåå íèçêèì áàëëîì îáèëèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàííûå

ãîðíûå ðó÷üè îòëè÷àþòñÿ íåâû-
ñîêèì âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì âî-
äîðîñëåé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íûì
äëÿ áûñòðîòåêó÷èõ õîëîäíûõ âî-
äîåìîâ ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì
ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ. Âèäîâîé ñîñòàâ âîäîðîñëåé
ðó÷üåâ ñïåöèôè÷åí è îòëè÷àåòñÿ
â ðó÷üÿõ, ïðîòåêàþùèõ â ðàçíûõ
âûñîòíûõ ïîÿñàõ. Ïî ñîñòàâó äî-
ìèíèðóþùèõ êîìïëåêñîâ âîäî-
ðîñëåé è âèäîâ-èíäèêàòîðîâ ñàï-
ðîáíîñòè, à òàêæå äàííûì ãèä-
ðîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà âñå èññëå-
äîâàííûå âîäîòîêè ìîæíî îõà-
ðàêòåðèçîâàòü êàê ÷èñòûå, íå èñ-
ïûòûâàþùèå àíòðîïîãåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ.
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âà è äð. // Áèîëîãèÿ âíóòðåííèõ âîä, 2004. ¹ 3.
Ñ. 3-15.
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phora elegans (е), Hydrurus foetidus (ж).
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Ñ. 91-96.

4. Ñòåíèíà À.Ñ. Äèàòîìîâûå âîäîðîñëè â áàñ-
ñåéíå ðåêè Âàíãûð íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî
ïðèðîäíîãî ïàðêà «Þãûä âà» // Ñîñòîÿíèå è äèíà-
ìèêà ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ òåð-
ðèòîðèé Óðàëà: Ìàòåð. äîêë. íàó÷.-ïðàêò. êîíô.,
ïîñâÿù. 70-ëåòèþ Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîãî ãîñ. ïðèðîä-
íîãî çàïîâåäíèêà. Ñûêòûâêàð, 2000. Ñ. 157-158.



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   7

26

ÞÁÈËÅÉ
y 19 июля сего года исполнилось 70 лет Валерию Федоровичу Юшко-

ву – доктору биологических наук, ведущему научному сотруднику отдела
экологии животных.

Родился он в Сыктывкаре. После окончания сельскохозяйственного тех-
никума работал ветфельдшером в животноводческих хозяйствах Республики
Коми. После службы в армии начал учебу в Ленинградском ветеринарном
институте. Окончив его, в 1965 г. приступил к работе в должности главного
ветеринарного врача совхоза «Сыктывкарский». В 1967 г. Валерий Федоро-

вич поступил в аспирантуру при Коми филиале АН СССР, а затем пришел в лабораторию зоологии на
должность младшего научного сотрудника. В 1975 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Гельминтофауна диких млекопитающих Коми АССР и сопредельных территорий». В Институте
биологии Валерий Федорович трудится 40 лет. За годы плодотворной работы собран богатый и ценный
в научном и практическом плане материал. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию по теме
«Гельминты млекопитающих (Insectivora, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora) европейского северо-восто-
ка России (фауна, экология, зоогеография, генезис, практическое значение)». Материал для своих
диссертаций он собирал в многочисленных и длительных (по три-четыре месяца) экспедициях с огром-
ным трудолюбием и скрупулезностью. Полевые исследования проведены на Северном и Приполярном
Урале, Тимане, в Малоземельской и Большеземельской тундре, в лесной зоне, т.е. практически на всей
территории Республики Коми.

В.Ф. Юшков внес существенный вклад в изучение фауны, систематики и экологии гельминтов
млекопитающих и птиц Республики Коми и сопредельных территорий. Впервые для региона им отмече-
но более 180 видов гельминтов, описаны три новых для науки вида, изучены биоценотические связи,
пути циркуляции паразитов в наземных и водных биоценозах, впервые выявлено и охарактеризовано
проявление латентных инвазий и механизм воздействия этого феномена на популяции хищных живот-
ных, вскрыты закономерности природно-ландшафтного распределения, определены факторы и пути
формирования гельминтофауны млекопитающих региона. Анализ фауны гельминтов, био-экологических
и ареалогических структур, природно-ландшафтного распределения паразитических червей животных
позволил ему сформулировать несколько важных теоретических положений и обобщений. Впервые
прослежена история формирования фауны гельминтов млекопитающих разных отрядов, показана само-
стоятельность формирования гельминтофауны каждой таксономической группы животных под влиянием
тесно взаимодействующих факторов исторической обусловленности, коэволюции паразитов и хозяев, а
также экологических факторов, определяемых спецификой условий их обитания в нашем регионе.

Большое внимание В.Ф. Юшков уделяет вопросам природной очаговости возбудителей болезней и
эпизоотологии гельминтозоонозов в регионе. Он выявил 33 вида гельминтов млекопитающих, представ-
ляющих реальную или потенциальную опасность для человека и домашних животных, в том числе пять
наиболее опасных, вызывающих болезни человека, зарегистрировал очаги возбудителей болезней чело-
века. В настоящее время основное внимание уделяет проблемам разнообразия, основным принципам
структурно-функциональной организации сообществ паразитических червей птиц. Результаты его ис-
следований нашли применение при разработке рекомендаций по промыслу охотничье-промысловых
зверей, оценке паразитологической ситуации, планировании противопаразитарных диагностических и
профилактических мероприятий медико-санитарными и ветеринарными службами Республики Коми.
По результатам исследований В.Ф. Юшковым опубликовано около 120 работ, в том числе три моно-
графии (из них две в соавторстве), четыре научно-информационных и научно-популярных издания.

За выдающиеся успехи в научной работе Валерий Федорович награжден дипломом и почетными
грамотами Института биологии и Российской академии наук, Совета Министров и правительства Рес-
публики Коми, медалью «Ветеран труда». Его портрет был помещен на Доску почета Коми научного
центра. В 1999 г. В.Ф. Юшкову в составе авторского коллектива присуждена Государственная премия
Республики Коми в области науки.

Валерий Федорович – человек исключительной скромности, порядочности, доброты. Он любящий
и заботливый муж, отец и дедушка.

Дорогой Валерий Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем дальнейших творческих успехов, открытий, крепкого здоровья,
доброго настроения, благополучия.

Коллеги
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÝÊÎËÎÃÈß-2007»

 к.б.н. Д. Косолапов, асп. Е. Юшкова

В Архангельске с 18 по 21 июня
2007 г. проходила международная кон-
ференция молодых ученых. В конфе-
ренции приняли участие ученые и ас-
пиранты, приехавшие из разных го-
родов России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Иркутск, Калининград, Апатиты, Улан-
Удэ, Барнаул и др.), а также из даль-
него (Норвегия) и ближнего (Белорус-
сия) зарубежья.

В первый день конференции были
заслушаны пленарные научные сооб-
щения разной тематики, включая док-
лады, ориентированные на общест-
венные объединения
молодых ученых как
потенциал  развития
науки и на финансовую
поддержку научных ис-
следований, проводи-
мых молодежью на
базе научных центров
и вузов. Наибольшее
внимание на пленар-
ном заседании при-
влекли доклады Ю.Г.
Кутинова (директор
Института экологичес-
ких проблем Севера,
г. Архангельск) и П.Э.
Аспхольма (руководи-
тель секции биологии
Центра экологических
исследований  и  со-
трудничества в  Ба-
ренц-регионе «Сванховд», Норвегия),
касающиеся экологии и биоразнооб-
разия северных территорий. На кон-
ференции обсуждались не только во-
просы, посвященные специфике био-
разнообразия флоры и фауны природ-
ных и антропогенных систем; экологи-
ческому мониторингу; оценке и прогно-
зу антропогенного воздействия, в том
числе радиационного влияния, на ком-
поненты природной среды; промыш-
ленной экологии, но и геоэкологичес-
кие проблемы экосистем и урбанизи-
рованных территорий; химии и техно-
логии природных соединений и анализ
объектов окружающей среды; соци-
ально-экономические проблемы при-
родопользования; медико-экологичес-
кие особенности населения Севера.

Общение с молодыми учеными, за-
нимающимися исследованиями на

стыках различных дисциплин, позво-
лило нам взглянуть на многие пробле-
мы с другой точки зрения. Наиболее
значимыми, по мнению молодых спе-
циалистов, являются исследования,
направленные на комплексный анализ
взаимодействия между литосферой,
гидросферой, атмосферой и биосфе-
рой и оценку процессов, происходя-
щих при этих взаимодействиях и их ан-
тропогенных нарушениях, включая по-
тепление климата, повышение есте-
ственного радиационного фона и т.д.
Кроме комплексного подхода в изуче-
нии любой проблемы необходима вы-

работка новых методов, разработка
терминологического аппарата и ана-
литической базы. Так, в ходе дискус-
сий на некоторых секциях обсужда-
лись такие проблемы, как разработка
механизмов, гарантирующих охрану и
защиту почв, применение технологий,
ориентированных на сохранение поч-
венного разнообразия, а также необ-
ходимость применения при представ-
лении пространственных данных раз-
личного характера ГИС-ресурсов, что
позволит в последующем проводить
качественные исследования и пред-
ставление материалов. На секции
«Проблемы изучения биоразнообра-
зия» были заслушаны доклады, посвя-
щенные вопросам изучения экологи-
ческих и биологических особенностей
различных групп организмов, их видо-

вого состава и разнообразия, про-
странственного распределения, путей
миграции и индикационных свойств
некоторых видов. Один из вопросов на
этой секции, который вызвал интерес
и продолжительную дискуссию, был о
том, какие виды считать индикаторны-
ми и какими свойствами должны об-
ладать данные виды.

Нельзя не отметить прекрасную
организацию этой конференции. Во-
первых, нас душевно и тепло прини-
мали сотрудники Института экологи-
ческих проблем Севера (ИЭПС): д.б.н.
И.Н. Болотов, зам. директора по науч-

ным вопросам, к.б.н.
О.Н. Ежов, председа-
тель Совета молодых
ученых ИЭПС, к.б.н.
Ю.С. Колосова, к.г.н.
С.А. Игловский, к.х.н.
Н .В. Селиванова,
к.б.н. Л.С. Широкова и
др. Во-вторых, курато-
ры отдельных секций
сумели создать дру-
жескую, доброжела-
тельную обстановку, а
также показали уме-
ние рассматривать
общую  проблему с
разных сторон, при-
влекая к обсуждению
всех присутствующих.
В-третьих, организато-
ры четко поставили и

выполнили цель данной научной кон-
ференции, а именно – дали возмож-
ность не только пообщаться молоде-
жи между собой, но и позволили стар-
шему поколению, достигшему опреде-
ленных достижений в своей научной
деятельности, поделиться своим опы-
том с молодым поколением. В-четвер-
тых, прекрасный гид к.и.н. Р.А. Давы-
дов провел интереснейшую «назем-
ную» экскурсию по Архангельску, ко-
торый славится не только своей мно-
гогранной историей, особенностями
архитектуры, но и выдающимися
людьми, известными всей России, и
«водную» экскурсию по дельте р. Се-
верная Двина. Кроме того, участники
конференции ознакомились с музеем
деревянного зодчества «Малые Коре-
лы» (фото) , а также посетили берег
Белого моря (о-в Ягры).
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
«ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ»

(Украина, Киев, 23-25 мая 2007 г.)

д.б.н. А. Кудяшева

Ïîä ýãèäîé íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé Óêðàèíû
(Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê, Ìèíèñòåðñòâî Óê-
ðàèíû ïî âîïðîñàì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïî äå-
ëàì çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ïîñëåäñòâèé ×åðíîáûëü-
ñêîé êàòàñòðîôû, Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
Óêðàèíû, Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê Óêðàèíû,
Äåòñêèé ôîíä ÎÎÍ, Íàó÷íûé öåíòð ðàäèàöèîííîé
ìåäèöèíû) â Êèåâå 23-25 ìàÿ ïðîõîäèëà ìåæäóíà-
ðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Îòäà-
ëåííûå ïîñëåäñòâèÿ âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî
èçëó÷åíèÿ», â êîòîðîé îò Èíñòèòóòà áèîëîãèè ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå ñ óñòíûìè äîêëàäàìè ñîòðóäíèêè
îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè À.Ã. Êóäÿøåâà, Ò.È. Åâñåå-
âà, Ò.À. Ìàéñòðåíêî. Óêðàèíà íàñ âñòðåòèëà íåáû-
âàëîé æàðîé, è â òå÷åíèå âñåãî íàøåãî ïðåáûâàíèÿ
â Êèåâå ñòîëáèê òåðìîìåòðà ïîäíèìàëñÿ âûøå 30-
35 °Ñ. Íåîáû÷íàÿ äëÿ íàñ, ñåâåðÿí, æàðà íåñêîëüêî
óìåíüøèëà àêòèâíîñòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåí-
öèè.

Íåìíîãî èñòîðèè î ñîçäàíèè Íàó÷íîãî öåíòðà
ðàäèàöèîííîé ìåäèöèíû (ÍÖÐÌ) ÀÌÍ Óêðàèíû,
ãäå ïðîõîäèëà êîíôåðåíöèÿ. ÍÖÐÌ – ïåðâîå è åäèí-
ñòâåííîå íà Óêðàèíå íàó÷íîå îáúåäèíåíèå, êîòîðîå
áûëî îñíîâàíî 1 îêòÿáðÿ 1986 ã. â ñâÿçè ñ àâàðèåé
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ ñ öåëüþ
èçó÷åíèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ
çàäà÷ â ðàäèàöèîííîé ìåäèöèíå,
ðàäèàöèîííîé ãèãèåíå, ðàäèîáèî-
ëîãèè, ðàäèàöèîííîé ýïèäåìèî-
ëîãèè. Ñíà÷àëà ÍÖÐÌ ôóíêöèî-
íèðîâàë ïðè Àêàäåìèè ìåäèöèí-
ñêèõ íàóê ÑÑÑÐ ïîä èìåíåì
«Âñåñîþçíûé íàó÷íûé öåíòð ðà-
äèàöèîííîé ìåäèöèíû», à ñ
1992 ã. öåíòð áûë ïåðåâåäåí ïîä
âåäîìñòâåííîå íà÷àëî Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû.
Ïîÿâëåíèå è ðàçâèòèå ÍÖÐÌ –
çàñëóãà àêàäåìèêà À.Þ. Ðîìà-
íåíêî, êîòîðûé ðóêîâîäèë èì 14
ëåò. Ñåãîäíÿ ÍÖÐÌ – îñíîâíîå
ó÷ðåæäåíèå â èçó÷åíèè ïðîáëåì
ðàäèàöèîííîé ìåäèöèíû, ðàäèî-
áèîëîãèè è ðàäèàöèîííîé ãèãè-
åíû, öåíòð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé ïî
îõðàíå çäîðîâüÿ è ýêñòðåííîé
ïîìîùè ïðè ðàäèàöèîííûõ àâà-
ðèÿõ, à òàêæå ñëóæèò ó÷åáíîé
áàçîé äëÿ ñòóäåíòîâ Íàöèîíàëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, Íàöèîíàëüíîãî àâèàöèîííî-
ãî óíèâåðñèòåòà è Ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè Óêðàèíû. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ÍÖÐÌ âõîäÿò òðè èí-
ñòèòóòà: Èíñòèòóò ðàäèàöèîííîé

ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè, Èíñòèòóò ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé ðàäèîëîãèè, Èíñòèòóò êëåòî÷íîé ðàäèîëî-
ãèè, à òàêæå êëèíèêà è ñòàöèîíàð íà 534 êîéêè
(10 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèé äëÿ âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ, ïÿòü – äëÿ äåòñêîãî) ñ äâóìÿ ïîëèêëè-
íèêàìè ðàäèàöèîííîãî ðåãèñòðà è êîíñóëüòàòèâíîé
ïîìîùè äëÿ âçðîñëûõ (600 ïðèåìîâ â äåíü) è äåòåé
(350 ïðèåìîâ â äåíü). Íåïîñðåäñòâåííî êîíôåðåí-
öèþ ïðîâîäèë Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé ðàäèî-
ëîãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ä.ì.í. Â.Â. Òàëüêî, äèðåê-
òîðà Èíñòèòóòà, è ê.á.í. À.Í. ßíèíîé, ó÷åíîãî ñåê-
ðåòàðÿ.

Ýòà êîíôåðåíöèÿ áûëà íà÷àëîì â ðÿäå êîíôåðåí-
öèé, ôîðóìîâ è ñèìïîçèóìîâ, ïîñâÿùåííûõ 20-é
ãîäîâùèíå ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû. Òåìàòèêà
êîíôåðåíöèè áûëà äîñòàòî÷íî ìíîãîîáðàçíîé è
âêëþ÷àëà ñëåäóþùèå ïðîáëåìû: ôóíäàìåíòàëüíûå
âîïðîñû âëèÿíèÿ èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè íà ìëå-
êîïèòàþùèõ; êîìáèíèðîâàííîå äåéñòâèå ôàêòîðîâ
ðàäèàöèîííîé è íåðàäèàöèîííîé ïðèðîäû; ñèñòåì-
íûå ðàäèîãåííûå èçìåíåíèÿ; ðèñêè çàáîëåâàíèé
îïóõîëåâîãî è íåîïóõîëåâîãî ãåíåçà; âðîæäåííûå
ïîðîêè ðàçâèòèÿ è ãåíåòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ âîç-
äåéñòâèÿ èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ; êîððåêöèÿ

ðàäèàöèîííî-èíäóöèðîâàííûõ
íàðóøåíèé; ïèòàíèå êàê ìîäè-
ôèöèðóùèé ôàêòîð â ñîâðåìåí-
íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Â
îðãêîìèòåò êîíôåðåíöèè âõîäè-
ëè èçâåñòíûå ó÷åíûå Óêðàèíû,
Áåëîðóññèè è Ðîññèè (ä.ì.í.
È.Å. Âîðîáöîâà èç Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà è ä.á.í. À.Ã. Êóäÿøåâà èç
Ñûêòûâêàðà). Â ïåðâûé äåíü
êîíôåðåíöèè áûëî ïðîâåäåíî
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå, ãäå âû-
ñòóïèëè ó÷åíûå ñ ïðèãëàøåí-
íûìè äîêëàäàìè ïî ôóíäàìåí-
òàëüíûì âîïðîñàì âëèÿíèÿ
èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè íà
ìëåêîïèòàþùèõ. Â ïîñëåäóþ-
ùèå äíè çàñåäàíèÿ øëè ïî ñåìè
ñåêöèÿì. Íàøè äîêëàäû áûëè
âêëþ÷åíû â ðàáîòó ñåêöèé
«Êîìáèíèðîâàííîå äåéñòâèå
ôàêòîðîâ ðàäèàöèîííîé è íåðà-
äèàöèîííîé ïðèðîäû» (ä.á.í.
Ò.È. Åâñååâà è ê.á.í. Ò.À. Ìàé-
ñòðåíêî) è «Êîððåêöèÿ ðàäèà-
öèîííûõ íàðóøåíèé», ãäå ÿ
áûëà âêëþ÷åíà êàê ïðåäñåäà-
òåëü ñåêöèè è ìíîþ áûë ñäåëàí
óñòíûé äîêëàä íà òåìó «Èñ-
ïîëüçîâàíèå ýêäèñòåðîèäñîäåð-
æàùèõ ïðåïàðàòîâ ïðè õðîíè-
÷åñêîì íèçêîèíòåíñèâíîì âîç-

А.Г. Кудяшева и И.Г. Гудков.

Т.А. Майстренко (слева) и Т.И. Евсеева.
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äåéñòâèè èîíèçèðóþùåé ðà-
äèàöèè». Äëÿ íàñ èíòåðåñíû-
ìè è ïîëåçíûìè áûëè äîê-
ëàäû, ïîñâÿùåííûå èññëåäî-
âàíèÿì äåéñòâèÿ ìàëûõ äîç
èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè íà
îðãàíèçì âçðîñëîãî íàñåëå-
íèÿ è äåòåé âñëåäñòâèå àâà-
ðèè íà ×ÀÝÑ, áèîõèìè÷åñ-
êèì è ãåíåòè÷åñêèì ïîñëåä-
ñòâèÿì, à òàêæå ðèñêàì çà-
áîëåâàíèé ðàçëè÷íîé ïðèðî-
äû. Âî âñå äíè ðàáîòû êîí-
ôåðåíöèè íàðÿäó ñ óñòíûìè
äîêëàäàìè øèðîêî áûëè ïðåäñòàâëåíû ñòåíäîâûå.
Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ðàáîòû êîíôåðåí-
öèè áûëà ïðîâåäåíà âûñòàâêà-ïðîäàæà è ðåêëàìà
èçãîòàâëèâàåìûõ íà Óêðàèíå ðàçëè÷íûõ áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûõ ïèùåâûõ äîáàâîê, ìèíåðàëüíîé
âîäû è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñíèæàþùèõ ðèñê çàáî-
ëåâàíèé ïðè ðàçëè÷íûõ íàðóøåíèÿõ â îðãàíèçìå
÷åëîâåêà ïðè äåéñòâèè èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè.

Õî÷åòñÿ îñòàíîâèòüñÿ íà îäíîì èç ïëåíàðíûõ
äîêëàäîâ, êîòîðûé ñäåëàë àêàäåìèê È.Ã. Ãóäêîâ (çàâ.
êàôåäðîé ðàäèîáèîëîãèè è ðàäèîýêîëîãèè Íàöèî-
íàëüíîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà Óêðàèíû). Â ñâî-
åì äîêëàäå îí ïðåäñòàâèë îáøèðíûå íàó÷íûå äàí-
íûå î ñòðàòåãèè âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà íà çàãðÿçíåííûõ ðàäèîíóêëèäàìè òåððè-
òîðèÿõ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ áåçîïàñíûõ äëÿ çäîðîâüÿ
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ÷åëîâåêà. Ýòà ïðîáëåìà â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îñîáî àêòóàëüíîé äëÿ âñåãî
íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà ðàäèîàêòèâíî çàãðÿç-
íåííûõ òåððèòîðèÿõ Óêðàèíû, Áåëîðóññèè è Ðîñ-
ñèè. Ðåãèîí àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ îõâàòèë
ãðîìàäíóþ ïëîùàäü. Òîëüêî îãðàíè÷åííàÿ èçîëèíè-
åé ïëîòíîñòè çàãðÿçíåíèÿ 137Cs (37 êÁê/ì2) îíà çà-
íÿëà áîëåå 200 òûñ. êì2, ÷òî ñîñòàâëÿëî 4 % òåððè-
òîðèè ÑÑÑÐ, íà êîòîðîé ðàçìåùàëèñü îáøèðíûå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå óãîäüÿ (6.5 ìëí. ãà), ëåñà (7.4
ìëí. ãà), ðàçâåòâëåííàÿ ñèñòåìà ðåê
è îçåð, îêîëî 9.5 òûñ. íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò ñâû-
øå 6.0 ìëí. ÷åëîâåê.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïî öåëîìó ðÿäó
îñíîâàíèé àâàðèÿ ïîëó÷èëà íàçâàíèå
ñåëüñêîé, èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé.
Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ íàïðàâëåí-
íîñòü ðåãèîíà àâàðèè – àãðàðíîå ïðî-
èçâîäñòâî, ñîîòâåòñòâåííî äî 70 %
íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ðåãèî-
íå, ñîñòàâëÿþò ñåëüñêèå æèòåëè.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ,
ïðîèçâåäåííàÿ íà çàãðÿçíåííûõ ðà-
äèîíóêëèäàìè óãîäüÿõ, ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç îñíîâíûõ, à íåðåäêî è äî-
ìèíèðóþùèì èñòî÷íèêîì ðàäèàöè-
îííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà.
Äîçû îáëó÷åíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ
çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ãîðîäñêîãî,
÷òî îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèì
«ñåëüñêèì òèïîì ïèòàíèÿ». Ìèíè-

ìèçàöèÿ ïîñëåäñòâèé àâàðèè
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñôå-
ðå â ðåãèîíå àâàðèè, ê êîòî-
ðîé îòíîñèòñÿ âûïîëíåíèå
ðàäèîçàùèòíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, èëè òàê íàçûâàåìûõ
êîíòðìåð, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû
ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ. Óæå â ïåðâûå
ãîäû ïîñëå àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ áûëà ñôîðìó-
ëèðîâàíà åå îñíîâíàÿ ðàäèî-
ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà,

ñîãëàñíî êîòîðîé àðåàë, ãäå íàáëþäàþòñÿ âèäèìûå
èçìåíåíèÿ ðàäèàöèîííîé ïðèðîäû â ñîîáùåñòâàõ
æèâûõ îðãàíèçìîâ, ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì ïëî-
ùàäü, íà êîòîðîé îãðàíè÷èâàåòñÿ èëè çàïðåùàåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà, òàê êàê êîíöåíòðàöèè ðà-
äèîíóêëèäîâ â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû, è â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî è ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, à òàêæå â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ, ïðåâûøà-
þò äîïóñòèìûå óðîâíè. Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå
íà çàãðÿçíåííûõ ðàäèîíóêëèäàìè òåððèòîðèÿõ, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ äî 90 % äîçû îáëó÷åíèÿ èîíèçè-
ðóþùåé ðàäèàöèåé ïîëó÷àåò çà ñ÷åò èíêîðïîðèðî-
âàííûõ ðàäèîíóêëèäîâ, ïîñòóïàþùèõ â îðãàíèçì ñ
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó ïðèìåíåíèå
îïðåäåëåííûõ ïðèåìîâ â ðàñòåíèåâîäñòâå, ìèíèìè-
çèðóþùèõ ïåðåõîä ðàäèîíóêëèäîâ èç ïî÷âû â ðàñ-
òåíèÿ, â òîì ÷èñëå êîðìà äëÿ ïðîäóêòèâíûõ æè-
âîòíûõ, à òàêæå òåõíîëîãè÷åñêóþ ïåðåðàáîòêó ïðî-
äóêöèè ñëåäóåò ñ÷èòàòü îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè çà-
ùèòû ÷åëîâåêà îò îáëó÷åíèÿ. Â çàêëþ÷åíèå äîêëà-
äà áûëè ïðåäñòàâëåíû äàííûå î êîëè÷åñòâå ÿäåð-
íûõ ðåàêòîðîâ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà (ñì. òàá-
ëèöó), ãäå õîðîøî âèäíî ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå
ÑØÀ, Ôðàíöèè è ßïîíèè â ðàçâèòèå àòîìíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

На одной из улиц Киева.

Количество ядерных реакторов в различных странах
(состояние на 01.01.2007 г.)

Страна
Количество реакторов
действуют строятся

Страна
Количество реакторов
действуют строятся

Аргентина 2 1 Нидерланды 1 –
Армения 1 – Пакистан 2 –
Бельгия 7 – Россия 30 3
Болгария 4 – Румыния 1 1
Бразилия 2 – Словакия 6 2
Великобритания 31 – Словения 1 –
Германия 19 – США 104 –
Индия 14 7 Тайвань 6 2
Иран – 2 ЮАР 2 –
Испания 9 – Украина 15 4
Канада 14 – Финляндия 4 –
Китай 7 4 Франция 59 –
КНДР – 1 Чехия 6 –
Республика Корея 18 2 Швейцария 5 –
Литва 2 – Швеция 11 –
Мексика 2 – Япония 54 3

ИТОГО 443 32
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Â äîêëàäå áûëè ïðèâåäåíû îñíîâíûå êëàññû ïðî-
òèâîðàäèàöèîííûõ (ðàäèîçàùèòíûõ) ñðåäñòâ è ïî-
êàçàíî, êàêèå ðàäèîçàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñëåäó-
åò ïðîâîäèòü â àãðîïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå. Â
÷àñòíîñòè, ê ðàäèîçàùèòíûì ìåðîïðèÿòèÿì, ñíè-
æàþùèì ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ðàäèîíóêëèäîâ â
ïî÷âå (öåçèÿ è ñòðîíöèÿ), îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå:
èçâåñòêîâàíèå, âíåñåíèå ïîâûøåííûõ (äâóêðàòíî)
íîðì ôîñôîðíûõ è êàëèéíûõ óäîáðåíèé, âíåñåíèå
îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé, ñîâìåñòíîå âíåñåíèå èç-
âåñòè, ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé,
âíåñåíèå ãëèíèñòûõ ìèíåðàëîâ è ò.ï. Øèðîêî ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü âîïðîñû ýôôåêòèâíîñòè ðàäèîçàùèò-
íûõ ïðèåìîâ â ñíèæåíèè ñîäåðæàíèÿ öåçèÿ è ñòðîí-
öèÿ â ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è ïðè òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïåðåðàáîòêàõ ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà è
æèâîòíîâîäñòâà.

Â äîêëàäå áûëè ïðåäñòàâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå
äàííûå î ïðîòèâîðàäèàöèîííûõ ñðåäñòâàõ â ïðîäóê-
òàõ ïèòàíèÿ. Â êîíå÷íîì èòîãå âñå ýòè ïðèåìû íà-
ïðàâëåíû íà çàùèòó ÷åëîâåêà îò äåéñòâèÿ èîíèçè-

ðóþùåé ðàäèàöèè, ÷òî è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé
ðàäèîáèîëîãèè. Îò ðåàëèçàöèè ðàäèîçàùèòíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå çàâèñèò ïðîèçâîä-
ñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ñ ìèíèìàëüíûì ñîäåðæà-
íèåì â íèõ ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ. Ðåçþìèðóÿ ñâîå
âûñòóïëåíèå, äîêëàä÷èê îáðàòèë âíèìàíèå íà òî,
÷òî íà ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ôàêòè÷åñêè âîçëàãàåòñÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ðàäèàöèîííóþ áåçîïàñíîñòü íà-
ñåëåíèÿ ñòðàíû. Òàêèì îáðàçîì, ñòðàòåãèþ ïðî-
òèâîðàäèàöèîííîé çàùèòû ÷åëîâåêà, ïðîæèâàþùåãî
è ðàáîòàþùåãî íà çàãðÿçíåííûõ ðàäèîíóêëèäàìè
òåððèòîðèÿõ, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ìíîãîýøå-
ëîíèðîâàííûé êîìïëåêñ ïðèåìîâ è ìåðîïðèÿòèé,
âêëþ÷àþùèé áëîêèðîâàíèå ïåðåõîäà ðàäèîíóêëè-
äîâ â îðãàíèçì íà âñåõ ýòàïàõ òðîôè÷åñêîé öåïè,
çàùèòó îò âíåøíåãî è âíóòðåííåãî îáëó÷åíèÿ, óñ-
êîðåíèå âûâåäåíèÿ ðàäèîíóêëèäîâ èç îðãàíèçìà è
àêòèâèðîâàíèå ïðîöåññîâ ïîñòðàäèàöèîííîãî âîññòà-
íîâëåíèÿ. Ïðè ýòîì îñíîâíàÿ ðîëü â óñëîâèÿõ ðà-
äèàöèîííîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ, ïðèíàäëåæèò ìèíèìèçàöèè ïîñòóïëå-
íèÿ â îðãàíèçì ðàäèîíóêëèäîâ.

ÝÊÎÑÀÌÌÈÒ-2007 «ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑËÎÆÍÎÑÒÜ È ÂÛÆÈÂÀÅÌÎÑÒÜ:
ÂÛÇÎÂÛ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÝÊÎËÎÃÈÈ 21-ãî ÂÅÊÀ» (Ïåêèí, Êèòàé)

д.с.-х.н. В. Безносиков, к.б.н. Е. Лодыгин

В конце мая 2007 г. в Пекине 1400
ведущих ученый-экологов из 70 стран
встретились на международном фору-
ме EcoSummit-2007. Основная тема
саммита – как экология может помочь
смягчить глобальное изменение кли-
мата, разрушение экосистем и какие
существуют способы для улучшения
человеческого благосостояния в кон-
тексте целей программы ООН «Разви-
тие Тысячелетия». Были предложены
различные способы совместного ис-
пользования имеющихся экологичес-
ких данных со всеми организациями и
частными лицами, участвующими в
принятии управленческих решений.

Во вступительной речи при откры-
тии Саммита проф. Rusong Wang, пре-
зидент экологического общества Ки-
тая, отметил, что экология лежит в
основе многих наших каждодневных
проблем. Это ключ к решению про-
блем взаимодействия человека с ес-
тественной средой. Широко извест-
но, что экология может помочь проек-
тировать, планировать, управлять и
защищать нашу окружающую среду,
чтобы гарантировать сохранение ок-
ружающего мира для наших потомков.
Экология должна быть определяющим
фактором в принятии политических
решений. Не понимая основных воп-
росов экологии, человечество риску-
ет создать проблемы для своего буду-
щего – от увеличения темпов дегра-

дации почв, гибели растений и живот-
ных до ухудшения существующего
климата. Техногенные загрязнения уг-
рожают жизни в реках и морях, что
нарушает воспроизводство рыб, жи-
вотных и людей. Экология помогает
определить пути миграции поллютан-
тов и то, как они воздействуют на орга-
низмы.

Прошедший Экосаммит сосредо-
точил свое основное внимание на ин-
тегральных аспектах всей экологичес-
кой науки под общей темой: «Эколо-
гическая сложность и выживаемость:
вызовы и возможности экологии 21-го
века». Цель Экосаммита состояла в
том, чтобы осуществить интеграцию
естественных и общественных наук с
политикой и обществом. Основные
проблемы были представлены в пле-
нарных докладах и посвящены следу-
ющим вопросам:

– анализ мобильных моделей ис-
следования и образования в области
экологии, которые включают междис-
циплинарные и динамические гло-
бальные сети, а также информацион-
ные технологии (James P. Collins,
США);

– взаимодействие различных дис-
циплин науки, таких как биология, хи-
мия, физика и др., для решения эко-
логических проблем (Gunter Pauli, Ита-
лия);

– создание и развитие новых ин-
новационных направлений для улуч-
шения социального и культурного
уровня человечества (Robert Costan-
za, США);

– истощение экосистем и неис-
пользованные материалы, остающие-
ся в  окружающей среде (Rusong
Wang, Китай);

– проблемы экологических индика-
торов. В докладе проведен анализ
существующих индикаторов и проил-
люстрированы социологические ис-
следования их использования в раз-
личных областях науки (Felix Muller,
Германия);

– вопросы грузовых и пассажирс-
ких транспортных систем и их воздей-
ствие на городскую экологию (Pierre
Laconte, ЕС);

– проблемы микробной экологии в
эру генома, рассмотрено текущее по-
ложение, существующие вопросы и
перспективы данного направления
(Jizhong Zhou, США).

Помимо пленарных докладов Эко-
саммит включал 50 различных симпо-
зиумов, 20 устных сессий и постерные
доклады. Россия была представлена
значительным количеством участни-
ков из Владивостока, Красноярска,
Москвы, Новосибирска, Обнинска,
Пущино, Санкт-Петербурга и Сыктыв-
кара. Наше участие в работе саммита
было представлено устным докладом
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В зале заседаний.

Великая Китайская стена.

на седьмом симпозиуме
«Изменение и управление
ландшафтами» и обеспече-
но из средств трэвел-гран-
та РФФИ, а также бюджета
Института биологии Коми
НЦ УрО РАН. Встреча при-
влекла самые широкие кру-
ги экологических организа-
ций, ученых-экологов  и
практиков по различным
экологическим проблемам и
выживаемости со всех кон-
тинентов. Встреча была
организована под эгидой
Экологического общества
Китая при содействии 10
крупнейших китайских и
международных организа-
ций, а также издательства Elsevier.

Выступавшие на саммите ученые
призвали человеческое сообщество к
сотрудничеству для предотвращения
дальнейшего ухудшения экологичес-
кой ситуации на Земле. Для этого тре-
буется разработка и выполнение но-
вых законов об охране окружающей
среды и инструкций для поддержки и
применения международных соглаше-
ний.

В выступлениях ученых многих
стран мира огромное значение было
уделено глобальному экологическому
кризису. Это связано с тем, что экспо-
ненциальный рост численности насе-
ления, развитие техники и все боль-
шее стремление к повышению уров-
ня потребления у среднего жителя
Земли в конце ХХ – начале ХХI в. при-
вели к возникновению предпосылок
экологического кризиса, т.е. перехода
биосферы к неустойчивому состоя-
нию. В настоящее время около 30 %
населения Земли практически голода-
ет, в связи с чем был поставлен воп-
рос о возможности и путях решения
продовольственной пробле-
мы, емкости природной сре-
ды, об оценке продуктивно-
сти биосферы. В итоге ста-
ло ясно, что человечество
находится почти у предела
допустимой численности и
уровня потребления. Эколо-
ги считают, что современная
кризисная ситуация усугуб-
ляется очень быстрым вы-
миранием биологических
видов. К концу ХХ в. около
60 % естественных экосис-
тем суши разрушены, гибнут
многие водные экосистемы,
прежде всего морские. В до-
кладе проф. James P. Collins
(помощник директора по

биологическим наукам Американско-
го национального научного фонда)
убедительно показано, что качеством
природной среды «автоматически»
может управлять только биота, т.е. со-
вокупность всех живых организмов
Земли. Анализ моделей с прогнозами
и сценариями дальнейшего развития
Земли, представленный в докладе
проф. Costa F. Pitrobon (Государствен-
ный университет Санта-Крузейлус,
Бразилия) показывает, что биологи-
ческое разнообразие (разнообразие и
количество видов, составляющих эко-
систему) является главным критерием
и признаком устойчивости экосисте-
мы. Искусственно создать среду оби-
тания для человечества не удается,
что подтверждено многочисленными
экспериментами в разных странах
мира. Восстановить нормальную при-
родную среду обитания, качество
воды, воздуха, почвы и пищи биота
способна, но только в случае, если
для восстановления самой биоты бу-
дут предоставлены время и место. По-
этому для продолжения жизни био-

сферы прежде всего необ-
ходимо охранять биологи-
ческое разнообразие, т.е.
все виды животных, расте-
ний, грибов и микроорганиз-
мов, составляющих био-
сферу. Виды существуют в
сообществах и определен-
ных условиях, поэтому для
их сохранения необходимо
выделять специально охра-
няемые территории, пло-
щадь которых на суше, как
известно, должна состав-
лять не менее 1/6 ее части.

Большинство докладчи-
ков отметили, что сегодня
весь мир испытывает быст-
рую урбанизацию, индуст-

риализацию и глобализацию экономи-
ки. Темпы, глубина и масштабы этих
изменений являются причиной огром-
ного давления на окружающую среду
и условия жизни всего человечества,
а также на экологические системы
жизнеобеспечения всех уровней – от
локальных до региональных и гло-
бальных масштабов. Дефицит воды,
опустынивание, деградация почв,
выбросы парниковых газов, рост уров-
ня наносов и вымывания питательных
веществ в море, кислотные осадки, а
также другие экологические проблемы
являются все более нежелательным
побочным эффектом деятельности
человека. Жизнеспособность может
быть обеспечена только при полном
понимании (с точки зрения экологии)
взаимодействия всего комплекса эко-
логических, экономических, полити-
ческих, и социально-культурных фак-
торов и тщательного планирования и
управления на принципах, отвечаю-
щих охране окружающей среды. От
этого зависит наше будущее!

Из культурных мероприятий наи-
большее впечатление оста-
вило посещение Великой
Китайской стены, которая
является символом древне-
китайской цивилизации,
воплощением мудрости
древних китайцев. В древ-
ности  Китайская стена
была комплексной систе-
мой обороны, а в настоя-
щее время она стала до-
стопримечательностью ,
привлекающей внутренних
и зарубежных туристов.

Великая Китайская сте-
на, как гигантский дракон,
протянулась на 5660 км с
востока на запад в север-
ном Китае. Как чудо в архи-
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тектурной истории мира и непревзой-
денный образец фортификационного
сооружения, Великая Китайская сте-
на удивляет людей разных стран мира.
Она была включена в списки китайс-
ких национальных памятников. В
1987 г. Китайская стена была занесе-
на в реестр объектов мирового куль-
турного наследия. В общей сложнос-
ти строительство Великой Китайской
стены продолжалось около 2000 лет.
Началось оно в VII в. до н.э. в эпоху
Воюющих царств. Властители неболь-
ших царств – Чу, Ци, Янь, Цинь, Чжао,
Вэй, Хань и др. начали строить укреп-
ления вокруг своих территорий, в ос-
новном в виде земляных валов с пат-
рульной тропой наверху и сторожевых
башен. Объединитель Китая, «первый
император» Цинь Ши Хуанди приказал
в 221 г. до н.э. соединить обращенные
к гуннским степям участки оборони-
тельных сооружений бывших царств
Цинь, Янь и Чжао в единую линию. Так

появилась Великая Китайская стена
длиною 5000 км. Многие династии
продолжили строительство Стены для
обороны. Особенно при династиях
Цинь (221-206 гг. до н.э.) и Мин (1368-
1644 гг. н.э.) длина Стены – больше
десяти тысяч ли (ли – 500 м). Великая
Китайская стена, которую мы видим
сейчас, в основном является сооруже-
нием династии Мин. Стена эпохи Мин
на востоке начиналась с гор Хушань в
Ляодуне и заканчивалась в Цзяюйгу-
ане провинции Ганьсу, проходя через
девять провинций, автономных райо-
нов и городов центрального подчине-
ния: Ляонин, Хэбэй, Тяньцзинь, Пекин,
Шаньси, Внутренняя Монголия, Шэнь-
си, Нинся и Ганьсу.

В структуре и дизайне Великой
Китайской стены отражается мудрость
китайских стратегов и строителей.
Форты и крепости при перевалах ох-
раняли основные дороги, ведущие в
Поднебесную. При строительстве Ве-

ликой Китайской стены максимально
использовались местные ресурсы с
учетом естественного рельефа. Поэто-
му по мере изменения рельефа высо-
та и ширина Стены тоже изменяются.
Цепь сторожевых башен служила для
наблюдений за границами. Каждая
башня имела, как правило, два уров-
ня, верхний служил наблюдательной
площадкой, а на первом этаже отды-
хали сменившиеся с поста воины. Бла-
годаря системе сигнальных башен, на
вершине которых разжигались костры,
сигнал тревоги проходил быстро. Ма-
нипулируя дымом или прикрывая в
темное время суток пламя тряпкой,
«телеграфисты» сигнальных башен
были способны передавать простые
сигналы, сообщающие направление и
величину угрозы. Великая Китайская
стена, монумент, построенный китай-
ским народом, уже выполнила свою
историческую задачу, и сегодня Сте-
на стала ценным свидетелем истории.

ПЛОДОТВОРНАЯ ПОЕЗДКА

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

Â êîíöå ìàÿ–íà÷àëå èþíÿ íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü
ñúåçäèòü â êîìàíäèðîâêó, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ìû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå òðåõ êîíôåðåíöèé, îäíîé
øêîëû è îäíîãî íàó÷íîãî ñåìèíàðà, à òàêæå îñâîè-
ëè íîâûé äëÿ Èíñòèòóòà áèîëîãèè ìåòîä – àíàëèç
ãåííîé àêòèâíîñòè.

28 ìàÿ 2007 ã. â Èíñòèòóòå áèîõèìè÷åñêîé ôè-
çèêè ÐÀÍ ñîñòîÿëàñü âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«×òåíèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè Â.È. Êîðîãîäèíà è
Â.À. Øåâ÷åíêî». Êîíôåðåíöèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà
Íàó÷íûì îáùåñòâîì «Áèîñôåðà è ÷åëîâå÷åñòâî»
èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, Íàó÷íûì ñîâåòîì
ïî ïðîáëåìàì ðàäèîáèîëîãèè ÐÀÍ, Îòäåëåíèåì áèî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê ÐÀÍ è íåñêîëüêèìè èíñòèòóòàìè
ÐÀÍ, ÐÀÑÕÍ è ÐÀÌÍ, à òàêæå êàôåäðàìè ÌÃÓ.
Çàñåäàíèÿ ïðîõîäèëè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì àêàä.
ÐÀÌÍ ïðîô. À.Ô. Öûáà, ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ ïðîô. À.Â.
ßáëîêîâà è àêàä. ÐÀÅÍ ïðîô. Å.Á. Áóðëàêîâîé.

Ñíà÷àëà áûëè çàñëóøàíû ëåêöèè àêàä. ÐÀÑÕÍ
ïðîô. Ð.Ì. Àëåêñàõèíà (Îáíèíñê), ïðîô. Þ.Å. Äóá-
ðîâû (Âåëèêîáðèòàíèÿ), ïðîô. Ì. Äóðàíòå (Èòàëèÿ),
ïðîô. Ñ.Ë. Êèñåëåâà (Ìîñêâà). Çàòåì ñ äîêëàäàìè
âûñòóïèëè ìîëîäûå ãåíåòèêè, ðàäèîáèîëîãè è ðà-
äèîýêîëîãè. Ïðîô. Ñ.Ë. Êèñåëåâ (ÈÎÃåí ÐÀÍ) âûñ-
òóïèë ñ äîêëàäîì «Ãåíåòèêà ñòâîëîâûõ êëåòîê», â
êîòîðîì îñâåòèë ïåðñïåêòèâû äàííîãî íàïðàâëåíèÿ,
ïðåäñòàâèë ñîâðåìåííóþ êëàññèôèêàöèþ ñòâîëîâûõ
êëåòîê, ðàññêàçàë î ìåõàíèçìàõ èõ ðåãóëÿöèè. Â
äîêëàäå Ì. Äóðàíòå (Èòàëèÿ) «Ñîâðåìåííûå ïðî-
áëåìû ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè» áûëè çàòðîíóòû
âîïðîñû ìåòîäèê àíàëèçà õðîìîñîìíûõ àáåððàöèé
(ðàçíîâèäíîñòè FISH). Îí îáúÿâèë «öâåòíóþ ðåâî-
ëþöèþ» â öèòîãåíåòèêå, îñòàâèâ ÷åðíî-áåëûå ìåòî-
äû äàëåêî â ïðîøëîì. Ïðîô. Þ.Å. Äóáðîâà (Âåëè-

êîáðèòàíèÿ) â äîêëàäå «Ðàäèàöèîííî-èíäóöèðîâàí-
íàÿ íåñòàáèëüíîñòü ãåíîìà ó ïîòîìêîâ îáëó÷åííûõ
ðîäèòåëåé» ðàññêàçàë îá îòäàëåííûõ ãåíåòè÷åñêèõ
ýôôåêòàõ ó ïîòîìêîâ (âî âòîðîì ïîêîëåíèè) îáëó-
÷åííûõ ñàìöîâ è âîçìîæíûõ ìåõàíèçìàõ, ëåæàùèõ
â èõ îñíîâå. Àêàä. Ð.Ì. Àëåêñàõèí (ÂÍÈÈ ñ/õ ðà-
äèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè ÐÀÑÕÍ) âûñòóïèë ñ äîê-
ëàäîì «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ðàäèîýêîëîãèè», ãäå
ïðåäñòàâèë èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ðàäèîýêîëîãèè è ñòî-
ÿùèå ïåðåä íåé ñîâðåìåííûå çàäà÷è. Îí ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî ìåðû ïî çàùèòå áèîòû íå ìåíåå âàæíû,
÷åì ìåðû ïî çàùèòå ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó ÷åëîâå÷å-
ñòâî áåç áèîëîãè÷åñêîé ñðåäû ñóùåñòâîâàòü íå ìî-
æåò. Â òî æå âðåìÿ îí îòìåòèë, ÷òî çà÷àñòóþ íåðà-
äèàöèîííîå àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà ñðåäó
áîëåå ïàãóáíî, ÷åì äîçîâûå íàãðóçêè.

Ïî èòîãàì îáúÿâëåííîãî â êîíöå 2006 ã. êîíêóð-
ñà íà ñîèñêàíèå ìåäàëè «Çà óñïåõè â ðàäèàöèîííîé
ãåíåòèêå» èì. Â.À. Øåâ÷åíêî Íàó÷íîãî îáùåñòâà
«Áèîñôåðà è ÷åëîâå÷åñòâî» èì. Í.Â. Òèìîôååâà-
Ðåñîâñêîãî åãî ëàóðåàòîì ñòàë À.À. Ìîñêàëåâ, ðà-
äèàöèîííî-ãåíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êîòîðîãî
áûëè îòìå÷åíû òàêæå è ãðàìîòîé Îòäåëåíèÿ áèî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê ÐÀÍ.

28-31 ìàÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ãîñóäàðñòâåííîì
óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèëà ÷åòâåðòàÿ øêîëà ìîëîäûõ
ó÷åíûõ ÂÎÃèÑ ïî ýêîëîãè÷åñêîé ãåíåòèêå «Ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ ãåíåòèêà è òåîðèÿ ýâîëþöèè». Â ýòîò ðàç
îíà áûëà ïîñâÿùåíà 125-ëåòèþ âûäàþùåãîñÿ ãåíå-
òèêà Þ.À. Ôèëèï÷åíêî, âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàâ-
øåãî â 1927 ã. ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèêðî- è ìàêðîýâî-
ëþöèè. Íàó÷íûå èíòåðåñû Þ.À. Ôèëèï÷åíêî è åãî
øêîëû âî ìíîãîì îïðåäåëèëè òåìàòèêó ëåêöèé:
òåîðèÿ ýâîëþöèè, ãîðèçîíòàëüíûé ïåðåíîñ ãåíîâ,
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íè ãåíîâ, ìóòàöèè â êîòîðûõ óâåëè-
÷èâàþò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè.
Ïðîô. Â.Ê. Êîëüòîâåð â ñâîåì äîêëà-
äå îïðîâåðã ðàñõîæóþ òî÷êó çðåíèÿ î
òîì, ÷òî àíòèîêñèäàíòû áëàãîòâîðíî
âëèÿþò íà æèçíåäåÿòåëüíîñòü êëåòîê
in vivo áëàãîäàðÿ ñâîåé ñïîñîáíîñòè ïå-
ðåõâàòûâàòü ñâîáîäíûå ðàäèêàëû, ïî-
ñêîëüêó èõ ýôôåêòèâíîñòü ãîðàçäî
íèæå, ÷åì åñòåñòâåííûõ àíòèîêèñëè-
òåëüíûõ ôåðìåíòîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â
êàæäîé êëåòêå. Ïî-âèäèìîìó, îñíîâ-
íûì ìåõàíèçìîì èõ ãîðìåòè÷åñêîãî
äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ èíäóêöèÿ óìåðåí-
íîãî íåñïåöèôè÷åñêîãî ñòðåññà.

6-7 èþíÿ 2007 ã. Íàó÷íûé ñîâåò ïî
ðàäèîáèîëîãèè ÐÀÍ ïðîâîäèë ìåæäó-
íàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ «Íîâûå íà-
ïðàâëåíèÿ â ðàäèîáèîëîãèè». Íà êîí-

ôåðåíöèè áûëè çàñëóøàíû ñîîáùåíèÿ ïðèãëàøåí-
íûõ äîêëàä÷èêîâ – âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñ-
òè ðàäèîáèîëîãèè. Îò îòäåëà ðàäèîýêîëîãèè Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ñ äîêëàäàìè âû-
ñòóïàëè ä.á.í. Â.Ã. Çàéíóëëèí (ñîäîêëàä÷èêè ê.á.í.
Ì.Â. Øàïîøíèêîâ, Å.À. Þøêîâà) «Ãåíåòè÷åñêèå
ýôôåêòû, èíäóöèðîâàííûå îáëó÷åíèåì â ìàëûõ äî-
çàõ, â èññëåäîâàíèÿõ íà Drosophila melanogaster» è
ä.á.í. À.À. Ìîñêàëåâ «Ïåðñïåêòèâû ðàäèàöèîííî-
ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âëèÿíèÿ ìàëûõ äîç
èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè». Â äîêëàäå Í.Í. Âåéêî è ñîàâòîðîâ ïîêàçà-
íî, ÷òî âíåêëåòî÷íûå ÄÍÊ, îáðàçóþùèåñÿ â ðåçóëü-
òàòå ðàäèàöèîííî-èíäóöèðîâàííîãî àïîïòîçà, ìîãóò
âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ ñòðåññ-ñèãíàëèçàöèè
(âûçûâàòü ýôôåêò ñâèäåòåëÿ). Ñâÿçûâàÿñü ñ öèòîï-
ëàçìàòè÷åñêèìè ðåöåïòîðàìè, îíè çàïóñêàþò êàñ-
êàä ðåàêöèé, âåäóùèõ ê èçìåíåíèþ ñòðóêòóðû õðî-
ìàòèíà è ïåðåìåùåíèþ õðîìîñîì. Â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè À.È. Ãàçèåâ âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå î âîç-
ìîæíîñòè âñòðàèâàíèÿ ìèòîõîíäðèàëüíîé ÄÍÊ â
ÿäåðíûé ãåíîì êëåòîê, ïîäâåðãíóòûõ ðàäèàöèîí-
íîìó âîçäåéñòâèþ, ÷òî ìîæåò ñëóæèòü îäíîé èç
ïðè÷èí ãåíåòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè, áëàñòòðàíñ-
ôîðìàöèè è äàæå óñêîðåííîãî ñòàðåíèÿ êëåòêè.

С геронтологами на фоне здания кафедры генетики СПбГУ
(Санкт-Петербург).

На семинаре геронтологов в Институте биохимической фи-
зики РАН (Москва).

Президент Геронтологи-
ческого общества РАН проф.
В.Н. Анисимов делает доклад
на XX съезде физиологов
(Москва).

ñèìáèîç â ýâîëþöèè è ýâîëþöèÿ ñèì-
áèîçà, ýêîëîãè÷åñêèå îòíîøåíèÿ êàê
ôàêòîð èçìåí÷èâîñòè. Ëåêöèÿ Ñ.Â.
Ìûëüíèêîâà áûëà ïîñâÿùåíà àêòóàëü-
íûì ïðîáëåìàì ñèíòåòè÷åñêîé òåîðèè
ýâîëþöèè – ìàêðîýâîëþöèè è ìàêðî-
ìóòàöèÿì. Ìàêðîìóòàöèè ëåæàò â îñ-
íîâå âîçíèêíîâåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî
íîâûõ ñòðóêòóð, îðãàíîâ è ôóíêöèé,
íî îçíà÷àåò ëè ýòî âîçíèêíîâåíèå íî-
âûõ ãåíîâ – òàêîé áûëà òåìà ïîñëåäî-
âàâøåé çà ëåêöèåé äèñêóññèè. Íà ëåê-
öèè Ã.À. Æóðàâëåâîé ðàññìàòðèâàë-
ñÿ ñîâðåìåííûé âçãëÿä íà ìåõàíèçìû
ìîëåêóëÿðíîé ýâîëþöèè. Ñóùåñòâóþò
äâà îñíîâíûõ ìåõàíèçìà âîçíèêíîâå-
íèÿ íîâûõ ãåíîâ – äóïëèêàöèè è êîì-
áèíàöèè èìåþùèõñÿ äîìåíîâ. Ïîýòî-
ìó è íàáëþäàåòñÿ ãîìîëîãèÿ ãåíîâ îò
íèçøèõ îðãàíèçìîâ ê âûñøèì, à ÷åì áîëåå âàæíóþ
ôóíêöèþ âûïîëíÿåò ãåí, òåì îí áîëåå ýâîëþöèîí-
íî êîíñåðâàòèâåí. Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü ãåíû
ãèñòîíîâûõ áåëêîâ, èìåþùèå âûñîêóþ ñòåïåíü ãî-
ìîëîãèè ó âñåõ ýóêàðèîò.

4 èþíÿ À.À. Ìîñêàëåâ è Ì.Â. Øàïîøíèêîâ ïðî-
âåëè ñåìèíàð íà çàñåäàíèè Ãåðîíòîëîãè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà ÐÀÍ â ÈÁÕÔ ÐÀÍ. Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå âåäóùèå ãåðîíòîëîãè – ê.á.í. À.Â. Õàëÿâ-
êèí, ê.á.í. À.Ì. Îëîâíèêîâ è ä.á.í. Â.À. Ãåîäàêÿí.
Íàøèìè ñîòðóäíèêàìè ñäåëàíû òðè äîêëàäà, êîòî-
ðûå âûçâàëè áóðíóþ äèñêóññèþ. Èç îáñóæäåíèÿ ìû
ïî÷åðïíóëè íîâûå èäåè äëÿ áóäóùèõ èññëåäîâàíèé.

Íà ãåðîíòîëîãè÷åñêîé ñåêöèè XX ñúåçäà ôèçèî-
ëîãîâ ïðîô. Â.Í. Àíèñèìîâ, ïðåçèäåíò Ãåðîíòîëî-
ãè÷åñêîãî îáùåñòâà ÐÀÍ, ñäåëàë äîêëàä, ïîñâÿùåí-
íûé ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì î ïðèðîäå ñòàðå-
íèÿ. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîñëåäíèå 160 ëåò ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü æèçíè ÷åëîâåêà óâåëè÷èâàëàñü â ñðåä-
íåì íà ÷åòâåðòü. Ìàêñèìóì 35 % âàðèàáåëüíîñòè â
îáùåé ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåíî ãåíåòè÷åñêèìè ôàê-
òîðàìè, òîãäà êàê âñå îñòàëüíûå ðàçëè÷èÿ ñâÿçàíû
ñ ôàêòîðàìè îêðóæàþùåé ñðåäû. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ó ìîäåëüíûõ ãåíåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ (äðîææåé,
íåìàòîä, äðîçîôèë è ìûøåé) îáíàðóæåíî îêîëî ñîò-



ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2007  ¹   7

34

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ  ÇÀÍßÒÈßòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
ÏÐÀÂÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÐÀÇÐÀÁÎÒÎÊ. ×ÀÑÒÜ 2. ÏÀÒÅÍÒÛ

к.б.н. И. Чадин, заместитель директора по научным вопросам
E-mail: chadin@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 57 72

Основные понятия
Патент – это набор исключитель-

ных прав, даваемых государством па-
тентообладателю на ограниченный
период времени на ограниченной тер-
ритории (обычно в пределах границ
государства) в обмен на раскрытие
сущности изобретения. При этом изоб-
ретение должно обладать новизной,
высоким изобретательским уровнем и
должно иметь практическую примени-
мость (т.е. по совокупности этих при-
знаков быть патентноспособным). Со-
временные патенты включают в себя
формулу изобретения – краткую сло-
весную характеристику технической
сущности изобретения, определяю-
щую объем его защиты. Исключитель-
ные права, предоставляемые вла-
дельцу патента, заключаются в праве
запрещать другим лицам создание,
использование, продажу защищенно-
го патентом изобретения. При этом
право запрещать другим создавать
или использовать изобретение не оз-
начает, что патентообладатель авто-
матически сам получает права на со-
здание использование или продажу
изобретения. Так, например, получе-
ние фармацевтической компанией
патента на новое лекарственное сред-
ство не избавляет ее от необходимо-
сти проходить длительные и дорого-
стоящие процедуры испытаний и сер-
тификации. Или изобретатель может
значительно улучшить характеристи-
ки определенного типа лазера, но он
не может его производить и продавать
до тех пор, пока не заключит лицензи-
онное соглашение с владельцем бо-
лее широкого патента, формула кото-
рого охватывает новый тип лазера.

Термин «патент» происходит от
латинского patere, что означает откры-
вать, обнажать (т.е. делать доступным
для публичного ознакомления). Ре-
зультаты интеллектуальной деятель-
ности, охраняемые патентами, входят
в понятие «промышленная собствен-
ность». Согласно законодательству
Российской Федерации патентом мо-
гут быть защищены:

– изобретение (устройство, веще-
ство, способ, селекционное достиже-
ние1 , применение указанных объектов
по новому назначению);

– промышленный образец (художе-
ственно-конструкторское решение из-
делия, определяющее его внешний
вид);

– полезная модель (конструктив-
ное выполнение средств производ-
ства и предметов потребления, а так-
же их составных частей)2.

Еще раз подчеркнем: патент не
дает право на создание или исполь-
зование изобретения. Патент – это
забор, который не позволяет другим
использовать ваше изобретение. Раз-
мер «участка», который будет «огоро-
жен» патентом определяется в фор-
муле изобретения.

Условия получения патента
Для получения патента заявитель

должен представить письменное опи-
сание изобретения с детализацией,
достаточной для специалиста в конк-
ретной области для того, чтобы со-
здать и использовать изобретение.
Описание изобретения часто сопро-
вождается иллюстрациями. В конце
описания приводится формула изоб-
ретения, которая в сжатой форме от-
ражает его сущность и объем. Имен-
но формулу изобретения можно срав-
нить с «забором», который огоражи-
вает достижения патентообладателя.
В нашей стране федеральным орга-
ном исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности является
Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности, патентам и то-
варным знакам (Роспатент  http://
www.fips.ru/). Эксперты Роспатента
проверяют заявку на патентноспособ-
ность. Как указывалось выше, основ-
ными условиями патентноспособно-
сти изобретения являются (см. табли-
цу): новизна, изобретательский уро-
вень, промышленная применимость.
Согласно российскому законодатель-
ству нельзя получить патент на:

– открытия, а также научные тео-
рии и математические методы;

– решения, касающиеся только
внешнего вида изделий и направлен-
ные на удовлетворение эстетических
потребностей;

– правила и методы игр, интеллек-
туальной или хозяйственной деятель-
ности;

– программы для электронных вы-
числительных машин;

– решения, заключающиеся толь-
ко в представлении информации.

В силу специфики научного труда
наибольшую угрозу для прохождения
заявки является опороченная самим
автором новизна. Если принято реше-
ние о получении патента, следует из-
бегать преждевременной публикации
или демонстрации данного объекта;
предоставления несанкционированно-
го доступа к лабораторным установ-
кам, образцам, технической докумен-
тации. Следует быть особенно осто-
рожным на выставках, конференциях
и совещаниях. Зачастую разработчи-
ки в пылу обсуждений подробнейшим
образом объясняют конкурентам суть
технического решения, принципы дей-
ствия, потом еще описывают идею в
пристендовых листках. После чего уже
нет возможности получить патенты на
такие разработки, так как собственные
публикации авторов порочат новизну
этих изобретений, а фирмам нет смыс-
ла покупать лицензии, так как они уже
владеют (с помощью самих авторов)
секретами производства. И все претен-
зии об использовании таких идей бу-
дут необоснованными, так как не были
предприняты необходимые меры для
защиты собственности.

Успешность прохождения экспер-
тизы зависит не только от самого изоб-
ретения, но и от качества подготовлен-
ной заявки. Поэтому, хотя право пода-
вать заявки на получение патента име-
ет сам изобретатель (человек или
организация), при Роспатенте создан
специальный институт патентных по-
веренных. Заявка, оформленная па-
тентным поверенным, получит не
только большие шансы на прохожде-
ние экспертизы, но и позволяет гра-
мотно «возвести забор» – выстроить

1 Охраняются отдельным Законом Российской Федерации «О селекционных достижениях».
2 В США патентами могут быть защищены методы организации и управления хозяйством (business methods patents) и программное обеспечение

(software patents).

mailto:chadin@ib.komisc.ru
http://www.fips.ru/)
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Правовая охрана изобретения, промышленного образца, полезной модели

Примечание: Если автор, заявитель или любое лицо раскрыли (сделали общедоступной информацию об объекте), то это не препятствует призна-
нию патентоспособности объекта (если заявка в Патентное ведомство подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации).

защиту изобретения от несанкциони-
рованного использования.

Автор и патентообладатель
Как и в авторском праве у патента

есть автор – физическое лицо (не-
сколько лиц) и обладатель имуще-
ственных прав (патентообладатель).
Согласно Патентному закону Россий-
ской Федерации:

– Патент выдается автору изобре-
тения, полезной модели или промыш-
ленного образца; работодателю; пра-
вопреемникам указанных лиц.

– Право на получение патента на
изобретение, полезную модель или
промышленный образец, созданные
работником (автором) в связи с выпол-
нением своих трудовых обязанностей
или конкретного задания работодате-
ля (служебное изобретение, служеб-
ная полезная модель, служебный про-
мышленный образец), принадлежит
работодателю, если договором между
ним и работником (автором) не пре-
дусмотрено иное.

В законе предусмотрены права
авторов служебных изобретений на

самостоятельную подачу заявки на
патент, если работодатель отказался
или счел нецелесообразным делать
это. Присвоение авторства, принужде-
ние к соавторству, незаконное разгла-
шение сведений об объекте промыш-
ленной собственности влекут уголов-
ную ответственность.

Институты Российской академии
наук как государственные учреждения
обязаны представлять сведения об ис-
пользовании интеллектуальной соб-
ственности, созданной за счет госбюд-
жета (постановление Правительства
Российской Федерации № 696-г от 18
ноября 2006 г. «Положение об осуще-
ствлении контроля в сфере правовой
охраны и использования результатов
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, вы-
полняемых за счет средств федераль-
ного бюджета»). Данное постановле-
ние утвердило контролирующие пол-
номочия за Роспатентом. Роспатент
будет проверять  использование
объектов интеллектуальной собствен-

ности на соответствие условиям гос-
контрактов.

Права патентообладателя
Патентообладателю принадлежит

исключительное право на использова-
ние охраняемых патентом изобрете-
ния, полезной модели или промыш-
ленного образца по своему усмотре-
нию. Если патентообладатель не мо-
жет использовать изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец,
не нарушая при этом прав другого па-
тентообладателя, он в праве требо-
вать от последнего заключения лицен-
зионного договора. Патентооблада-
тель может уступить полученный па-
тент другому лицу по договору, кото-
рый регистрируется в Патентном ве-
домстве. Патент и право его получе-
ния переходят по наследству.

Нарушение патента
Нарушением исключительного

права патентообладателя признается
(ст. 10, п. 3 Патентного закона):

– несанкционированное изготовле-
ние, применение, ввоз, продажа, иное

Изобретение Промышленный образец Полезная модель

Объект
• Устройство
• Вещество
• Способ
• Штамм  микроорганизма,  культуры

клеток растений и животных
• Применение  указанных  объектов  по

новому назначению 

Художественно-конструкторское  реше-
ние  изделия,  определяющее  его  внеш-
ний вид (фиксируется на фотографии).

Конструктивное  выполнение  средств
производства и предметов потребления,
а также их составных частей.

Срок действия
20 лет 10 лет

(продлевается не более чем на 5 лет)
5 лет

(продлевается не более чем на 3 года)

Условие патентоспособности
• Новизна
• Изобретательский уровень
• Промышленная применимость

• Новизна
• Оригинальность
• Промышленная применимость

• Новизна
• Промышленная применимость

Не признаются патентоспособными
• Научные  теории  и  математические

методы
• Методы  организации  управления хо-

зяйством
• Условные  обозначения,  расписания,

правила
• Алгоритмы и  программы для  вычис-

лительных машин
• Проекты и  схемы планировки соору-

жений, зданий, территорий
• Решения,  касающиеся  только  внеш-

него вида изделий
• Топологии интегральных микросхем
• Сорта растений и породы животных
• Решения,  противоречащие  общест-

венным  интересам,  принципам  гу-
манности и морали

• Решения,  обусловленные  исключи-
тельно  технической  функцией  изде-
лия

• Решения  объектов архитектуры (кро-
ме малых архитектурных форм), про-
мышленных гидротехнических и дру-
гих стационарных сооружений

• Решения  печатной продукции как та-
ковой

• Решения  объектов  неустойчивой
формы из жидких, газообразных, сы-
пучих или им подобных веществ

• Решения,  противоречащие  общест-
венным  интересам,  принципам  гу-
манности и морали

Способы
Вещества
Штаммы микроорганизмов
Штаммы культуры клеток растений и жи-
вотных,  а  также применение  вышеука-
занных объектов по новому назначению.
Не  охраняются в качестве полезных мо-
делей  все объекты, которые не призна-
ются  патентоспособными  изобретения-
ми
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введение в хозяйственный оборот или
хранение продукта, содержащего за-
патентованное изобретение, полезную
модель, промышленный образец;

– применение способа, охраняемо-
го патентом на изобретение, или вве-
дение в хозяйственный оборот либо
хранение с этой целью продукта, из-
готовленного непосредственно спосо-
бом, охраняемым патентом на изобре-
тение.

Не признается нарушением исклю-
чительного права патентообладателя:

– применение средств, содержа-
щих изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, защищен-
ные патентами в конструкции или при
эксплуатации транспортных средств

других стран при условии, что эти
средства временно или случайно на-
ходятся на территории РФ и исполь-
зуются для нужд транспортного сред-
ства, если эти страны предоставляют
такие же права владельцам транспорт-
ных средств РФ;

– проведение научного исследова-
ния над средством, содержащим
объект промышленной собственности,
защищенной патентом;

– применение указанных средств
при чрезвычайных обстоятельствах;

– применение указанных средств
в личных целях без получения дохо-
да, а также в хозяйственном обороте,
если они введены в него законным
путем;

– разовое изготовление лекарств
в аптеках по рецептам врача.

В нашей стране споры, связанные
с патентованием, рассматривают ар-
битражные и третейские суды. Как
правило, патентообладатель требует
в суде денежного возмещения ущер-
ба, нанесенного нарушителем патен-
та, и принятия мер по прекращению
действий, приведших к нарушению па-
тента. В зарубежной практике важным
ограничением возможностей патенто-
обладателя является подача встреч-
ного иска нарушителем патента с тре-
бованием признать патент недействи-
тельным. В качестве иллюстрации
можно привести историю, случившу-
юся еще в 1895 г. Дело в том, что, не-
смотря на изобретение и производ-
ство автомобиля, тогда никто не дога-
дался получить патент на автомобиль
целиком. Пока этого не сделал некто
Болдуин Селден. Именно этот адвокат
из Мичигана в самом конце XIX в. по-

лучил патент на изобретение мотори-
зированных средств. Селден запатен-
товал не новые изобретения в авто-
мобильной области, а схему автомо-
биля в целом (кузов – рама – шасси –
двигатель и т.п.). И в 1877 г. он подал
заявку на свое имя. Однако оконча-
тельный патент он получил только в
1895 г. и уже в 1903 г. выиграл первое
дело против компании Winston Motor
Corp., которой пришлось не только
заплатить Селдену деньги, но и убрать
с рекламы слово «автомобиль». Мало
того, по приговору этого суда все ав-
топроизводители были обязаны объе-
диниться в «Лицензионную палату
производителей  автомобилей»
(ALAM) и выплачивать Селдену 1.25 %
стоимости каждого проданного в США
автомобиля, в том числе и иностран-
ного! Естественно, тут же были пода-
ны всевозможные апелляции, благо-
даря которым этот патент был анну-
лирован, но лишь спустя восемь лет!
Однако некоторые из положений того
судебного решения действовали
вплоть до 1995 г.

Право преждепользования
Рассмотренный выше случай с па-

тентованием уже используемых уст-
ройств, веществ, способов не являет-
ся таким уж редким. В этой связи в
законодательствах многих стран есть
понятие «право преждепользования».
Согласно российскому законодатель-
ству, любое лицо, которое до даты
приобретение приоритета объекта
промышленной собственности добро-
совестно использовало созданное не-
зависимо от его автора тождественное
решение, сохраняет право на даль-

Патент Т. Эдисона на электрическую лампочку.

Авторское свидетельство – уникаль-
ная форма защиты изобретений, действо-
вавшая в СССР. Современный российский патент.
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нейшее безвозмездное использование
без расширения объема. Право преж-
депользования может быть передано
другому лицу, но только совместно с
производством.

Критерии отбора изобретений
для патентования

Защита результатов интеллекту-
альной деятельности патентами тре-
бует заметных денежных затрат на
подготовку заявки, ведению делопро-
изводства по заявке и поддержанию
патента в силе. Поэтому разработки
любого предприятия проходят внут-
ренний отбор, при котором учитывают:

– технический уровень изобрете-
ния и его технико-экономическую эф-
фективность;

– возможность реализации объек-
та, в котором используются патентуе-
мое изобретение, за рубежом;

– значимость изобретения в объек-
те (если изобретение входит состав-
ным элементом в сложную техничес-
кую систему);

– предполагаемая емкость рынков;
– возможность проверки наруше-

ния наших патентов;
– наличие ноу-хау;
– запросы или проявленный инте-

рес зарубежных предприятий.
Наличие ноу-хау, как правило, яв-

ляется результатом грамотного со-
ставления заявки на патент, при кото-
ром заявитель защищает свое изобре-
тение и при этом не раскрывает клю-
чевых элементов способа или устрой-
ства. Составление патентов в такой
форме является одним из показателей
квалификации патентного поверенно-
го.

Международное патентование
Патент охраняет исключительные

права патентообладателя только на
определенной географической терри-
тории. Чаще всего эта территория ог-
раничена границами государства. По-
этому для изобретений, имеющих по-
тенциальные рынки сбыта за преде-
лами одного государства, приходится
проводить патентование в каждой из
стран, где планируется то или иное
использование изобретения. Именно
этой географической ограниченно-
стью патента пользуются в целях не-
добросовестной конкуренции или пря-
мого шантажа. Действительно значи-
мое изобретение, защищенное толь-
ко российским патентом, может быть
совершенно законно запатентовано в
Китае, Японии, США или любой дру-
гой стране без каких бы то ни было

выплат изобретателю. Либо широко
известные во всем мире промышлен-
ные изделия не могут быть ввезены в
Россию, так как некто успевает полу-
чить на них патент, действующий на
всей территории России. Широкую ог-
ласку в последнее время получили
разбирательства российской компа-
нии RussGPS и корпорацией Motorola.
Компания RussGPS обвиняет произ-
водителя сотовых телефонов в нару-
шении патента на полезную модель
«Мобильный терминал связи». Экс-
перты в области патентного права за-
являют, что претензии RussGPS – ти-
пичный пример «патентного рэкета».

Критерии выбора стран для патен-
тования определяются на основании
того, где может быть воспроизведена
данная продукция, а также в странах,
где хотя и нет соответствующего про-
изводства, однако имеется широкий
рынок для данной продукции с перс-
пективой его освоения предприятием-
патентообладателем. При выборе
страны патентования учитывают:

– уровень технического развития
страны;

– особенности патентных законо-
дательств и судебной практики этой
страны;

– активность конкурентов при па-
тентовании своих изобретений в дан-
ной стране;

– экономические преимущества,
которые могут быть получены в дан-
ной стране.

Защита селекционных достижений
Специфические свойства живых

организмов вызывают необходимость
регулировать защиту прав на селекци-
онные достижения особым законом
(хотя штаммы микроорганизмов и кле-
точных культур приравнены к техни-
ческим системам и регулируются Па-
тентным законом). Наиболее важные
из них следующие.

1. Органом, который осуществля-
ет все действия в области правовой
охраны селекционных достижений, яв-
ляется Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию
и охране селекционных достижений,
созданная в Министерстве сельского
хозяйства РФ.

2. Срок действия патента на селек-
ционное достижение составляет 30
лет. На сорта винограда, древесных
декоративных, плодовых культур и
лесных пород, в том числе их подво-
ев, срок действия патента составляет
35 лет.

3. Критериями охраноспособности
селекционного достижения являются:

– новизна (временные рамки, в те-
чение которых новизна может быть
признана неопороченной значительно
больше: от одного года до шести лет);

– отличимость;
– однородность. Растения сорта,

животные породы должны быть до-
статочно однородны по своим призна-
кам с учетом отдельных отклонений,
которые могут иметь место в связи с
особенностями размножения;

– стабильность. Селекционное до-
стижение считается стабильным, если
его основные признаки остаются не-
изменными после неоднократного раз-
множения или, в случае особого цик-
ла размножения, в конце каждого цик-
ла размножения.

4. У каждого заявленного на полу-
чение патента сорта (породы) должно
быть название. Название селекцион-
ного достижения должно позволять
идентифицировать селекционное до-
стижение, быть кратким, отличаться от
названий существующих селекцион-
ных достижений того же или близкого
ботанического или зоологического
вида. Оно не должно состоять из од-
них цифр, вводить в заблуждение от-
носительно свойств, происхождения,
значения селекционного достижения и
личности селекционера, не должно
противоречить принципам гуманности
и морали.

5. Экспертиза селекционных до-
стижений включает их испытания. Ис-
пытания селекционного достижения
на отличимость, однородность и ста-
бильность проводятся по методикам
и в сроки, устанавливаемые Госкомис-
сией. Заявитель обязан представить
для испытаний необходимое количе-
ство семян, племенного материала по
адресу и в срок, указанные Госкомис-
сией.

6. Исключительное право патенто-
обладателя состоит в том, что любое
лицо должно получить от обладателя
патента лицензию на осуществление
с семенами, племенным материалом
охраняемого селекционного достиже-
ния следующих действий:

– производство и воспроизводство;
– доведение до посевных конди-

ций для последующего размножения;
– предложение к продаже;
– продажа и иные виды сбыта;
– вывоз с территории Российской

Федерации;
– ввоз на территорию Российской

Федерации;
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– хранение в перечисленных выше
целях.

7. Не считается нарушением прав
патентообладателя:

– действия, совершаемые в лич-
ных и некоммерческих целях;

– действия, совершаемые в экспе-
риментальных целях;

– использование охраняемого се-
лекционного достижения в качестве
исходного материала для создания
других сортов и пород;

– использование растительного
материала, полученного на предпри-
ятии, в течение двух лет в качестве
семян для выращивания сорта на тер-
ритории этого предприятия (перечень
родов и видов растений определяет
Правительство Российской Федера-
ции);

– воспроизводство товарных жи-
вотных для их использования на дан-
ном предприятии.

В заключение отметим, что с 1 ян-
варя 2008 г. вступает в действие 4-я
часть Гражданского кодекса, которая

будет охватывать все правовые отно-
шения в области интеллектуальной
собственности. С ее введением Па-
тентный Закон и Закон «О селекцион-
ных достижениях» признаются утра-
тившими силу. Тем не менее, все су-
щественные особенности патентов на
технические системы и селекционные
достижения, рассмотренные в данной
статье, не утратят своей актуальности.

Интересные факты
Первое зафиксированное в исто-

рии упоминание о своеобразном па-
тенте относится к античным временам:
в одном из городов Древней Греции
повар, приготовивший какое-то новое
блюдо, получал исключительное пра-
во на его приготовление в течение
года. Охранный документ, выданный
голландцу Ютмену на изготовление
оконного стекла, датируется 1561 г. В
1753 г. Михаил Ломоносов получил на
30 лет привилегию на изготовление
разноцветного стекла, которое сам и
изобрел. Томас А. Эдисон (1847-1931)

получил в США 1098 патентов и око-
ло 3 тысяч в других странах мира.

За последние 10 лет IBM зарегис-
трировала 22357 патентов, что на
7000 больше, чем зарегистрировал
Canon, и более чем в 10 раз превы-
шает количество патентов крупнейших
технологических компаний, включая
Hewlett-Packard, Sun Microsystems и
Dell Computer, вместе взятых. За это
время компания получила около 10
млрд. долларов США в виде лицензи-
онных отчислений за использование
ее интеллектуальной собственности.
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ÈÑÒÎÐÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ХРОНИКА СТАНОВЛЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

к.б.н. О. Попова

Ñ 10 èþëÿ ïî 17 àâãóñòà 1957 ã. Óõòèíñêàÿ ðà-
äèîáèîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ï.Ô. Ðîêèöêîãî è Ï.Ï. Âàâèëîâà ïðîâåëà ñâîè ïåð-
âûå ðåêîãíîñöèðîâî÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ðàéîíå
Óõòèíñêîãî ðàäèåâîãî ïðîìûñëà. Â åå ñîñòàâå áûëè
ñîòðóäíèêè Êîìè ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ Ã.Ì. Èâàíîâà,
Ï.Í. Øóáèí, Â.Â. Òóðüåâà, Â.È. Ìàñëîâ (îòäåë
æèâîòíîâîäñòâà è çîîëîãèè), Â.À. Êîñìîðòîâ è Ê.À.
Ìîèñååâ (îòäåë áèîëîãèè ðàñòåíèé), Ä.Ì. Ðóáöîâ è
Ã.Â. Ðóñàíîâà (îòäåë ïî÷âîâåäåíèÿ). Ê ýêñïåäèöèè

ïðèìêíóëè ñ öåëüþ ðåêîãíîñöèðîâêè ñîòðóäíèêè
Èíñòèòóòà áèîôèçèêè ÀÍ (Ìîñêâà) ä.á.í. À.À. Ïå-
ðåäåëüñêèé è ì.í.ñ. È.Î. Áîãàòûðåâ. Ïðîãðàììà
ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîò ïðåäóñìàòðèâàëà ïðîâåäåíèå
øèðîêîãî êðóãà èññëåäîâàíèé íà îñòàâøèõñÿ ïîñëå
ðàäèåâîãî ïðîìûñëà ó÷àñòêàõ ïîâûøåííîé ðàäèî-
àêòèâíîñòè ïî òåìå «Èçìåí÷èâîñòü ïîïóëÿöèé æè-
âîòíûõ è ðàñòåíèé â ðàéîíàõ ïîâûøåííîé åñòåñòâåí-

Фото. 1. Поселок Водный. Фото. 2. Замеры гамма-фона на почве.
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Фото 3.  Территория бывшего химзавода № 10. Выпас скота
на участке с радиоактивным загрязнением.

íîé ðàäèàöèè», îòíîñÿùåéñÿ ê îáùåàêàäåìè÷åñêîé
ïðîáëåìå «Îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè áèîëîãè÷åñêî-
ãî äåéñòâèÿ ÿäåðíûõ èçëó÷åíèé», íà÷àòîé â 1957 ã.
Ïðè ðàçðàáîòêå äàííîé òåìû èñïîëíèòåëÿì ïðè-
øëîñü ïðåîäîëåòü ñåðüåçíûå îðãàíèçàöèîííûå è
ìåòîäè÷åñêèå òðóäíîñòè. Êîìè ôèëèàë íå áûë îáåñ-
ïå÷åí íåîáõîäèìûì ýêñïåðèìåíòàëüíûì îáîðóäîâà-
íèåì è àïïàðàòóðîé, ëàáîðàòîðíûìè ïîìåùåíèÿìè.
Èññëåäîâàíèÿ òàêîãî ðîäà ïðîâîäèëèñü âïåðâûå,
ïîýòîìó ïîëåâûå ðàáîòû 1957 ã. áûëè îáîçíà÷åíû
êàê ðåêîãíîñöèðîâî÷íûå.

Ýêñïåäèöèÿ ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé òðè öåëè: âûÿ-
âèòü ñòåïåíü ðàäèîàêòèâíîñòè îòäåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ðåãèîíà, îòîáðàòü ïî÷âåííûå è áèîëîãè÷åñêèå ïðî-
áû è îïðåäåëèòü ñîñòàâ ôëîðû è ôàóíû. Ðàáîòó ïðåä-
ïîëàãàëîñü âûïîëíèòü â íåñêîëüêî ýòàïîâ: ñåìü
äíåé – íà îâëàäåíèå ïðèåìàìè ïîëüçîâàíèÿ äîçè-
ìåòðè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì è íà ïîäãîòîâêó ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ ðàáîò, 25 äíåé – íà îáñëåäîâàíèå òåððè-
òîðèè è ñáîðà îáðàçöîâ, îñòàëüíîå âðåìÿ – íà âû-
áîð ó÷àñòêîâ äëÿ ïîñëåäóþùèõ ñòàöèîíàðíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé. Áûëè îïðåäåëåíû ïÿòü ãðóïï ïîèñêî-
âèêîâ, îíè æå è îòâåòñòâåííûå çà íàïèñàíèå îò÷åòà
ïî ýêñïåäèöèè: áîòàíè÷åñêàÿ (Ê.À. Ìîèñååâ, Â.À.
Êîñìîðòîâ), çîîëîãè÷åñêàÿ (Â.È. Ìàñëîâ, Â.Â. Òóðü-
åâà), æèâîòíîâîä÷åñêàÿ (Ï.Í. Øóáèí, Ã.Ì. Èâàíî-
âà), ïî÷âåííàÿ (Ä.Ì. Ðóáöîâ, Ã.Â. Ðóñàíîâà), ýíòî-
ìîëîãè÷åñêàÿ (À.À. Ïåðåäåëüñêèé). Â ñâîþ î÷åðåäü,
âûÿâëåíèå ó÷àñòêîâ ïîâûøåííîé ðàäèàöèè ïðîâî-
äèëîñü äâóìÿ ïîëåâûìè îòðÿäàìè. Îòðÿä ¹ 1 äîë-
æåí áûë çàíÿòüñÿ ðàçðàáîòêîé ìåòîäà ìàðøðóòíûõ
îáñëåäîâàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì âûñîêî÷óâñòâèòåëü-
íîãî àâòîìîáèëüíîãî β−γ-ðàäèîìåòðà ÑÃ-65 (îòâåò-
ñòâåííûé Â.È. Ìàñëîâ). Ïðîäåëàíî áîëåå 300 êì ìàð-
øðóòíîé ñúåìêè. Â ðåçóëüòàòå âûÿâëåíî ñåìü ó÷àñò-
êîâ, çíà÷èòåëüíûõ ïî ïëîùàäè è ñòåïåíè ðàäèàöèè
è ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ äëÿ ïîñëåäóþùèõ ñòà-
öèîíàðíûõ íàáëþäåíèé. Îòðÿä ¹ 2 (îòâåòñòâåííûé
Ä.Ì. Ðóáöîâ) îñóùåñòâëÿë áîëåå äåòàëüíîå äîçèìåò-
ðè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå, ñîïðîâîæäàâøååñÿ îòáîðîì
ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ. Ñïåöèàëüíàÿ ëàáîðàòîðíàÿ
ãðóïïà (Ï.Í. Øóáèí, Ã.Ì. Èâàíîâà, Ã.Â. Ðóñàíîâà)
ãîòîâèëà îáðàçöû äëÿ ñ÷åòà íà óñòàíîâêå Á-2.

Ñåãîäíÿ åùå ðàç íàäî îòäàòü äîëæíîå ëþäÿì,
îêàçàâøèì ïîìîùü â îðãàíèçàöèè âñåõ ýòèõ ïåðâî-

íà÷àëüíûõ èññëåäîâàíèé – Í.Å. Âîëêîâó, äèðåêòî-
ðó çàâîäà ÊÝÑ, ïîñòðîåííîãî íà ìåñòå ðàäèåâîãî
çàâîäà; Í.Í. Äàõíî, çàâåäóþùåé ðàäèîõèìè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèåé; È.È. Êðóïåíñêîìó, íà÷àëüíèêó ãåî-
ëîãî-ðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè Ãåîëîãè÷åñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Óõòîêîìáèíàòà, ïðåäîñòàâèâøåãî â ðàñïîðÿ-
æåíèå ýêñïåäèöèè íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ðàäèî-
ìåòðè÷åñêîé àïïàðàòóðû; ñòàðøåìó ãåîëîãó Á.È.
Ïîòàïîâó, êîòîðûé ïîìîã ñîòðóäíèêàì ýêñïåäèöèè
îâëàäåòü ìåòîäèêîé ïîëåâûõ ðàáîò ñ ðàäèîìåòðè-
÷åñêîé àïïàðàòóðîé, à òàêæå ìíîãèì äðóãèì æèòå-
ëÿì ïîñ. Âîäíûé (Ì.Í. Ãàëèöêîìó, Ã.Ô. Áàáèíöó,
Â. Ïîñóäíåâñêîìó), â ëèöå êîòîðûõ ýêñïåäèöèÿ
íàõîäèëà íåèçìåííóþ ïîìîùü óæå íà ýòîì íà÷àëü-
íîì ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ ðàäèîýêîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé â Êîìè ôèëèàëå ÀÍ ÑÑÑÐ.

Íó è, êîíå÷íî æå, íàäî îòäàòü äîëæíîå ñàìîîò-
âåðæåííîñòè íàøèõ âîëîíòåðîâ èç Êîìè, äîáðîâîëü-
íî óñòðåìèâøèõñÿ â äîñòàòî÷íî îïàñíîå ïî ïîíÿòè-
ÿì òåõ âðåìåí ïóòåøåñòâèå â ðàéîí ðàäèåâîãî ïðî-
ìûñëà, à òàêæå ðóêîâîäèòåëÿì, âçÿâøèì íà ñåáÿ
ñìåëîñòü øàãíóòü â ýòó Íåèçâåñòíîñòü. Õîðîøî ïðî-
äóìàííûé ïëàí äåéñòâèé, ÷åòêîå ðàñïðåäåëåíèå
îáÿçàííîñòåé ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè ñäåëàëè ñâîå
äåëî. Ïåðâàÿ ðàäèîýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ â
Êîìè êðàå ñîñòîÿëàñü! È ýòî ïðîèçîøëî êàê ðàç â
èþëå, ðîâíî 50 ëåò íàçàä.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
yд.б.н. Светлане Владимировне Дегтевой, замести-

телю директора по научным вопросам, награжденной
Почетной грамотой Республики Коми

и д.б.н. Юрию Николаевичу Минееву, главному
научному сотруднику, отмеченному почетным звани-
ем «Заслуженный работник Республики Коми»

Указ Главы Республики Коми № 48 от 14.06.2007 г.
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Постоянный автор «Вестника ИБ». Живет и учится в Санкт-Петербурге.

Е-mail: ekatser@yandex.ru

Ïåðåìåíà ïîãîäû

Âòîðîå äåêàáðÿ. Ñîâñåì íåò ñíåãà.
Æãëè ïèñüìà â ïåðåëåñêå, ïðèñåäàëè,
Ñêâîçü äûì ãëÿäåëè íà ñóõîé êóñòàðíèê,
Ñîñíà çà íèì ãîðåëà. Çàïîëíÿëîñü
Ïðîñòðàíñòâî â êàìåííîì êðóæêå ïîä ñòîïêîé
Ãîðÿùèõ ñòðî÷åê.
Ëîñêóòüÿ îáãîðåëûå âçëåòàëè.
Ñîñíîâîé âåòêîé âîðîøèë, êàê áóäòî
Ãîòîâèë òðàïåçó ëåñíóþ ïòèöàì.
Ñìîòðåë èçäàëåêà.
Ïî-ïðåæíåìó âñå ìåæäó íàìè
È íè÷åãî – ó íàñ.
Ñîâñåì íåò ñíåãà.

*   *   *

Çäåñü çàìåòåëèëî. Êàæåòñÿ, èëè ÿ,
Ãëÿäÿ íàâåðõ, âèæó: çà îáëàêàìè
Äðåìëåò, íàòåøàñü, çà ëåòî óñòàâ, Èëèÿ,
Èãðóøå÷íóþ êîëåñíèöó îáíÿâ äåñÿòüþ ðóêàìè.

Èëè ýòî äåñÿòü êîëåñ, à ðóêè ìàëû îáíÿòü,
Èëè ýòî íå îí – à ÿ çàñûïàþ â áåãå?
×òî â ãëóáèíå ìåòåëè – íåëüçÿ ïîíÿòü:
ñîçäàííîå èç ñíåãà óêðûòî ñíåãîì.

*   *   *

Ïîéòè íà ìîñò è âíèç ãëÿäåòü:
Ñíåã íà ðåêå ëåæàòü îñòàâëåí,
À âñþäó ñòàÿë. Ìîñò íàäåò
Êîëüöîì íà ãîðîä áåçûìÿííûé.
Ñëåäû ïî ñíåãó. Ïðåðâàëèñü,
Êàê áóäòî âíóòðü çàðûëàñü ïòèöà,
Â ãíåçäî, ê ïòåíöó, è îáíÿëèñü,
È äðåâíåðóññêèé ñîí èì ñíèòñÿ.

*   *   *

Òû áûë âðåìåíåì, è õîä, íå øàã
Çàìå÷àëà òâîé, îòñòàâàÿ.
Ëèñòüÿ ëåòåëè âñëåä, êîãäà ñòóïàë, è áåæàë
Èç òðàâû íàâñòðå÷ó, êàçàëîñü,

íàñòîëüêî îíà æèâàÿ,
Êòî-òî, çíàâøèé òåáÿ. Â òðàâó óõîäèëà ðåêà,
È çåìëè ó áåðåãà âèäíî íå áûëî,

È ëîâèëà ÷üÿ-òî íåâèäèìàÿ ðóêà
Òåíè áàáî÷åê íåâåñîìûì íåâîäîì.
Òåíè ïëûëè, è âñå çà òîáîé ïëûëî,
Ãîëîâà êðóæèëàñü. Òî íà ñâåò âûõîäÿ èç ïîòåìîê,
Òî íûðÿÿ îïÿòü âî òüìó, âðåìÿ øëî
Òâîèìè øàãàìè, è ëåñ çà ñîáîé âåëî,
È âûøëî ê äðóãîìó áåðåãó, îòûñêàâ ïîñåëîê.

*   *   *
×åëîâåê, âïåðâûå âîøåäøèé â ëåñ,
Ïîõîæ íà ëþáîãî çâåðÿ, ëþáóþ ïòèöó.
Ñòàðèê, âûõîäÿ èç äîìà âíåçàïíîé âåñíîé

îñâåæèòüñÿ,
Ïîõîæ íà íåãî – âïåðâûå âîøåäøåãî â ëåñ.

Íàâåðíîå, ñêîðî îí ïðèìåò è âîçðàñò ëåñà,
È çâåðÿ ÷óòüå – ÷òî åìó íóæíî äåëàòü.
Ïðîõîæèé ïðèìåò åãî çà ñóõîå äåðåâî,
Íå ïðîÿâèâ èíòåðåñà.

Ìîë÷àíèå áóäåò ïåðâûì, ÷åìó íàó÷èòñÿ.
Áåççâó÷íîå ñëîâîîáðàçîâàíüå ïîêîÿ.
Ëåñ íå ïîäñêàæåò åìó íè ïðèñòàâêè, íè ñóôôèêñà,
Ðàçâå ÷òî âðîñøèé â ìåðçëóþ çåìëþ êîðåíü.

È ÷åì äàëüøå, òåì äàëüøå.
Íå ÷óâñòâóÿ, ÷òî âçðîñëååò,
Òåì áîëåå – ÷òî óìèðàåò,
Çàáóäåò, ÷òî êóïëåííûé õëåá – ñòàðóõå,
È â òîé æå ëåñíîé àëëåå,
Òàì, êóäà âðîñ, ðàñêðîøèò ïòèöàì – îãðîìíîé ñòàå,
Íåñóùåé ê íîãàì åãî ñòðàííûå ýòè çâóêè.

*   *   *

Â ýòîì âçãëÿäå ðåâíèâîì íà ñòàðûå ñåðûå ñòåíû,
ýòó òåíü íà êðûëüöå ìîíàñòûðñêîì ñóõîãî êóñòà
òû ïî÷óâñòâóåøü æàæäó òàêèì îñÿçàåìûì ñäåëàòü

ýòîò âèä – ÷òîáû îáðàçîì ñòàë,
÷òîáû ÿñíî æèâîå óâèäåòü

è íå÷òî æèâîå ïîäñëóøàòü.

Âîò â ñòîëåòüå äâåíàäöàòîì ðàííÿÿ îñåíü,
âîò Ðóññà è ñêèò.

Êóçíå÷èê â äðîâàõ ó ñòåíû.
Íà êðûëüöî âûõîäèò ïîñëóøíèê
è, ùóðÿñü íà ñîëíöå, ÿáëîêîì ñâåæèì õðóñòèò.
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