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ДЕНЬ  НАУКИтттттттттттттттттттттттттттт тттттттттттттттттттттттттттт
8 февраля российские уче-

ные отметили свой професси-
ональный праздник. Этот
день имеет особую значи-
мость для тех, кто избрал для
себя нелегкий путь исследо-
вателя. Высокий интеллекту-
альный потенциал, духов-
ность, преданность своему
делу всегда отличали россий-
ских ученых. Именно благо-
даря этим качествам даже в самые сложные для
страны годы, при дефиците средств и оборудования
в лучших умах наших соотечественников рожда-
лись новые идеи и гипотезы, многие из которых
стали ступенями к открытиям мирового значения.
Вносят посильный вклад в развитие научной

мысли и сотрудники Института биологии. Станов-
ление планомерных научных исследований в Рес-
публике Коми пришлось на суровые военные и по-
слевоенные годы. Именно в этот период в наш се-
верный край приехали из Архангельска, Петроза-
водска, Мурманска специалисты в области естествен-
ных наук. Результаты их исследований стали фун-
даментом, на котором в 1962 году был построен наш
общий дом. Сегодня Институт биологии – одно из
самых крупных подразделений Коми научного цен-
тра Уральского отделения РАН. В его стенах рабо-
тают 350 человек, более половины из которых –
научные сотрудники. Среди них 21 доктор и 90 кан-
дидатов наук. Ученые Института развивают тради-
ционные направления исследований, связанные с
изучением разнообразия почвенного покрова, рас-
тительного и животного мира, структуры и дина-
мики таежных и тундровых экосистем, сохранени-
ем и воспроизводством потенциала коллекционных
фондов ресурсных растений. Большое значение име-
ют работы, направленные на выявление биологи-
ческого действия ионизирующего излучения и дру-
гих физико-химических факторов на клетки, жи-
вые организмы и природные экосистемы, изучение
физиолого-биохимических основ адаптации и ре-
продукции в условиях холодного климата. Значи-
мые результаты получены в последние годы в обла-
сти радиационной и экологической генетики, а так-
же биотехнологии. Институт располагает хорошей
приборной базой, многочисленным парком персо-

нальных компьютеров. Ре-
зультаты флористических и
фаунистических исследова-
ний, проводившихся на ев-
ропейском северо-востоке
России, документированы
многочисленными сборами,
хранящимися в коллекциях
гербария и научного музея.
Исследования, проводи-

мые научным персоналом
Института, имеют не только фундаментальную на-
правленность, но и практическую ценность. В по-
следние годы постоянно расширяется спектр работ,
выполняемых по заказам сторонних организаций,
складываются предпосылки для развития иннова-
ционной деятельности. Несколько научных разра-
боток могут быть рекомендованы для практического
применения и полностью готовы к внедрению.
За прошедшее десятилетие Институт биологии

добился определенных успехов в отношении разви-
тия международной кооперации и интеграции в
международные исследовательские программы и
проекты, сотрудниками накоплен опыт междуна-
родного научно-технического сотрудничества.
Сегодня как никогда важно сохранение лучших

традиций отечественной науки, преемственности по-
колений служащих ей людей. Залог этого – объе-
динение усилий ученых, работающих в тиши ака-
демических кабинетов, и воспитывающих юных ин-
теллектуалов в alma mater. Отрадно, что все более
плодотворным становится сотрудничество нашего
Института с вузами республики, каждый год моло-
дые специалисты пополняют ряды аспирантов. Боль-
шую работу, направленную на повышение квали-
фикации научных кадров, проводил диссертацион-
ный совет.
Уверен, что сотрудники Института биологии сде-

лают все возможное для того, чтобы уровень науч-
ных исследований соответствовал тем высоким тре-
бованиям, которые сегодня предъявляет к учреж-
дениям РАН правительство России.
От всей души желаю вам, коллеги, успешной и

плодотворной работы, здоровья, счастья и благо-
получия!

А. Таскаев,
директор Института биологии

Поздравляем
авторов и читателей

«Вестника Института биологии»
с выходом в свет

сотого номера журнала!
Редколлегия
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ИТОГОВЫЙ  УЧЕНЫЙ  СОВЕТттттттттттттттт ттттттттттттттт

Минул еще один год, и по традиции
мы проводим сегодня итоговое заседа-
ние Ученого совета Института биоло-
гии. Это хорошая возможность проана-
лизировать результаты нашей работы,
отметить наиболее значимые достиже-
ния и самое главное –  определить пер-
спективы в непростой период начавше-
гося реформирования РАН.

Через год Институт биологии отме-
тит свое 45-летие. Сегодня это одно
из самых крупных подразделений
Коми научного центра Уральского от-
деления РАН. На 01.01.2006 г. числен-
ность сотрудников Институ-
та составляет 350 человек.
Научных сотрудников – 184,
из них – 21 доктор и 90 кан-
дидатов наук, научно-техни-
ческий персонал – 118, ад-
министративно-управлен-
ческий персонал – 20, млад-
ший обслуживающий персо-
нал – 28. Распределение
научного персонала по дол-
жностям следующее: дирекция Инсти-
тута – 4, заведующие научными под-
разделениями – 14, главные научные
сотрудники – 4, ведущие научные со-
трудники – 8, старшие научные сотруд-
ники – 49, научные сотрудники – 38,
младшие научные сотрудники – 67.

Приняты на работу 11 молодых
специалистов, в том числе после окон-
чания Сыктывкарского государствен-
ного университета – 8 человек, Коми
государственного педагогического ин-
ститута – 2, Сыктывкарского лесного
института – 1 человек.

На 1 января 2005 года в составе
Института биологии функционировали
шесть отделов и восемь лабораторий.
В феврале 2005 г. проведено совер-
шенствование структуры Института

биологии, в марте на конкурсной ос-
нове состоялись выборы заведующих
подразделениями. Основным струк-
турным подразделением Института в
настоящее время является отдел. По-
мимо семи крупных отделов функцио-
нируют три лаборатории, не входящие
в состав отделов. Это позволило нам
укрупнить тематику и снизить число
тем бюджетных исследований, вклю-
ченных в план НИР на 2006 год.

Президиумом Уральского отделе-
ния РАН при аккредитации утвержде-
ны основные направления научной де-

ятельности Института био-
логии:

• изучение биологическо-
го разнообразия, структурно-
функциональной организа-
ции, устойчивости и продук-
тивности таежных и тундро-
вых экосистем;

• выявление биологиче-
ского действия ионизирую-
щего излучения и других фи-

зико-химических факторов на клетки,
живые организмы и природные экоси-
стемы; проблемы радиационной и эко-
логической генетики;

• изучение физиолого-биохимичес-
ких основ адаптации и репродукции в
условиях холодного климата;

• исследование биологически ак-
тивных соединений в растениях при-
родной флоры и интродуцентах (эко-
лого-биологические, биохимические и
биотехнологические аспекты);

• разработка методов мониторин-
га, биоиндикации, создание кадастров
и баз данных  биологических ресурсов
европейского Северо-Востока с при-
менением дистанционного зондирова-
ния и ГИС-технологий.

В 2005 году научные подразделе-
ния Института завершили исследова-
ния по 12 темам, финансируемым из
бюджета РАН. В план на следующие
три года после проведения конкурсно-
го отбора включены семь тем.

Выполнение тем НИР, за исключе-
нием работ по контрактам, на договор-
ной основе и на средства зарубежных
проектов и грантов, обеспечивалось
базовым бюджетным и целевым фи-
нансированием из средств федераль-
ных и региональных программ, бюдже-
та Республики Коми. Все исследова-
ния проведены в соответствии с Ос-
новами политики Российской Федера-
ции в области развития науки и техно-
логий на период до 2010 года и даль-
нейшую перспективу, основными на-
правлениями фундаментальных ис-
следований РАН, а также основными
направлениями научной деятельности
Института биологии, утвержденными
президиумом Уральского отделения
РАН. Планы научно-исследователь-
ских работ по бюджетной тематике вы-
полнены. В 2005 году восемь тем пла-
нировалось выполнять при поддерж-
ке грантов РФФИ-Урал. К сожалению,
средства на эти цели республикой вы-
делены не были, поэтому не все за-
планированное по этим грантам реа-
лизовано в полном объеме. Позволь-
те кратко остановиться на важнейших
итогах фундаментальных исследова-
ний, полученных в 2005 году по основ-
ным отраслям биологических наук.

 Скрининг и биотехнология
биологически активных веществ

Впервые установлено противо-
ишемическое, противодиабетическое
и противолучевое действие гормонов
линьки насекомых (фитоэкдистерои-

ИТОГОВЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Научная и научно-организационная деятельность Института биологии в 2005 г. (директор Ин-

ститута А.И. Таскаев).

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
1. Педологический потенциал агрегатообразования (д.с.-х.н. И.Н. Хмелинин, к.б.н. В.М. Швецова,

н.с. О.М. Зуева, м.н.с. Е.В. Кызъюрова).
2. Антропогенная трансформация сосновых лесов Республики Коми (к.б.н. С.В. Ильчуков, к.б.н.

Н.В. Торлопова).
3. Динамика биотического комплекса в аллювиальных лесных почвах таежной зоны (к.б.н. А.А.

Колесникова, м.н.с. А.А. Таскаева, м.н.с. Ю.С. Виноградова, к.б.н. Е.М. Лаптева, д.б.н. С.В. Дегтева).
4. Эколого-биологические особенности и состояние ценопопуляций редких видов орхидных в

Печоро-Илычском заповеднике (м.н.с. И.А. Плотникова).
5. Размещение и экология чайковых птиц Малоземельской тундры (м.н.с. Г.Л. Накул).

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ
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дов) на способность регулировать ли-
пидный обмен. На основе смеси экди-
стероидов растения серпухи венце-
носной создана новая биологически
активная добавка адаптогенного дей-
ствия «Серпистен». Препарат способ-
ствует уменьшению площади некроза
миокарда, улучшает коронарный кро-
воток, способствует повышению со-
кратительной функции миокарда в
постинфарктный период и нормализа-
ции внутрижелудочковой проводимо-
сти, увеличивает выживаемость жи-
вотных в условиях аллоксанового ди-
абета, имеет радиопротекторный эф-
фект. Получен товарный знак «Серпи-
стен», создано опытное производство,
препарат находится на стадии госу-
дарственной регистрации (лаборато-
рия биохимии и биотехнологии: зав.
лаб., д.б.н. Владимир Витальевич Во-
лодин, м.н.с. Светлана Олеговна Во-
лодина, отдел радиоэкологии: зав.
лаб., д.б.н. Алевтина Григорьевна
Кудяшева, к.б.н. Ольга Владимировна
Ермакова, к.б.н. Людмила Анатольев-
на Башлыкова, к.б.н. Оксана Григорь-
евна  Шевченко, к.б.н. Оксана Вениа-
миновна Раскоша, н.с. Надежда Гав-
риловна Загорская, ЗАО «Адаптоген»,
Санкт-Петербург).

Впервые обнаружено, что при корм-
лении гусениц египетской хлопковой
совки последнего возраста экзоген-
ным 20-гидроксиэкдизоном значитель-
но уменьшается плодовитость имаго.
Подобный результат может быть свя-
зан со снижением синтеза эндогенно-
го 20-гидроксиэкдизона и активацией
ферментов его деградации в резуль-
тате длительного экспериментально-
го повышения уровня гормона. Дей-
ствие экзогенного прогормона линьки
экдизона в отличие от 20-гидроксиэк-
дизона сильнее проявляется на ста-
дии куколки и во время имагинальной
линьки (лаб. биохимии и биотехноло-

гии: зав. лаб., д.б.н. Владимир Вита-
льевич  Володин, к.х.н. Татьяна Ива-
новна Ширшова, к.б.н. Кирилл Генна-
дьевич Уфимцев).

Радиобиология
Исследован половой диморфизм

по продолжительности жизни у Dro-
sophila melanogaster. У стерильных
самок (с индуцированной гонадной
стерильностью) Drosophila melanogas-
ter наблюдается снижение, а у сте-
рильных самцов — увеличение про-
должительности жизни. Полученные
результаты позволяют сделать вывод
о ведущей роли гонад в половом ди-
морфизме по продолжительности жиз-
ни у дрозофилы. Показано, что не-
облученные линии дрозофилы с де-
фектами репарации, антиоксидантной
защиты и апоптоза имеют более вы-
сокую скорость старения, чем линии
дикого типа. В то же время облучение
приводит к изменению продолжитель-
ности жизни в зависимости от геноти-
па линии (отдел радиоэкологии: зав.
лаб., д.б.н., проф. Владимир Габдул-
лович Зайнуллин, д.б.н. Алексей Алек-
сандрович Москалев, к.б.н. Михаил
Вячеславович Шапошников, м.н.с.
Елена Александровна Юшкова).

В экспериментах на растениях и
животных определены основные зако-
номерности раздельных и сочетанных
воздействий низких доз/концентраций
ионизирующего излучения и различ-
ных действующих агентов (инкорпори-
рованные радионуклиды уранового и
ториевого рядов, тяжелые металлы,
промышленное загрязнение). Показа-
но существенное изменение гомеоста-
за организма на разных уровнях орга-
низации биологических систем. Уста-
новлено проявление достоверных не-
линейных эффектов взаимодействия
в тканях и клетках животных и расте-
ний в разные сроки после воздействия

γ-излучения в малых дозах в течение
всего периода эмбриогенеза, раннего
и постнатального онтогенеза. Резуль-
тат взаимодействия зависит от вели-
чины, соотношения доз и концентра-
ций действующих агентов, их химичес-
ких свойств, от последовательности
действия факторов, функциональных
свойств исследуемой ткани (отдел
радиоэкологии: зав. отд., к.б.н. Анато-
лий Иванович  Таскаев).

Физиология растений
 Впервые выявлены физиолого-

биохимические закономерности на-
копления гликозидов – продуктов вто-
ричного метаболизма у родиолы розо-
вой. Процессы специализированного
биосинтеза локализуются в подзем-
ных органах, при этом концентрации
салидрозида и розавина в каудексе
выше, чем в корнях. Выявлена связь
накопления гликозидов с содержани-
ем растворимых сахаров и фазой ро-
ста: высокие концентрации отмечены
в начале отрастания и в конце вегета-
ции, низкие — в плодоношение. Дан-
ные вносят существенный вклад в
представления о регуляции вторично-
го метаболизма и доказывают, что на
уровне растения его активность конт-
ролируется донорно-акцепторной си-
стемой с закрепленной иерархической
структурой метаболических и морфо-
логических акцепторов (лаборатория
экологической физиологии растений:
м.н.с. Илья Григорьевич Захожий, зав.
лаб., д.б.н., проф. Тамара Константи-
новна Головко).

Получены приоритетные данные о
структурно-функциональной организа-
ции и регуляции роста длиннокорне-
вищных злаковых трав, свидетель-
ствующие о высокой степени автоном-
ности подземного метамерного комп-
лекса в системе целостного растения.
В условиях слабого ценотического

Уважаемый Анатолий Иванович! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
Российской науки.

От души желаю Вам счастья, удачи в научных поисках. Пусть Ваш высокий профессионализм, огромное
трудолюбие и дальше помогают Вам вносить весомый вклад в развитие фундаментальных и прикладных
исследований в области изучения и освоения природно-ресурсного потенциала России.

С уважением, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
А. Боровинских

* * *
Уважаемый Анатолий Иванович! Министерство промышленности и энергетики Республики Коми сер-

дечно поздравляет Вас и Ваш коллектив с профессиональным праздником – Днем Российской науки!
Это большой праздник не только тех, кто связал свою судьбу с профессией научного работника, но и

всех жителей Республики Коми! Работу Вашего коллектива невозможно переоценить, так как именно ваши
исследования позволяют восстановить территории, нарушенные в результате промышленного освоения.

Желаю вам успехов в вашей сложной, но такой необходимой творческой работе. Пусть свершаются
Ваши планы и мечты, а работа будет плодотворной и приносит удовлетворение!

С уважением, министр промышленности и энергетики Республики Коми
Н.Н. Герасимов
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взаимодействия меристематический
потенциал корневищ костреца безос-
того и канареечника тростниковидно-
го, оцениваемый по количеству узлов,
достигает 50 тыс./м2. Подземные по-
беги составляют 30-50 % биомассы
фитоценоза, характеризуются высо-
ким содержанием азота, растворимых
углеводов, интенсивным ростом при 5-
25 °С. В осенний период показан адап-
тивный сдвиг температурного оптиму-
ма роста в зону 2-15 °С. Воздействия
на надземную часть (скашивание, об-
работка ингибиторами и стимулятора-
ми роста) не оказали влияния на мор-
фофизиологические показатели под-
земных побегов (лаборатория эколо-
гической физиологии растений: к.б.н.
Светлана Петровна  Маслова, зав.
лаб., д.б.н., проф. Тамара Константи-
новна  Головко, к.б.н. Галина Никола-
евна Табаленкова, с.н.с. Светлана
Владимировна  Куренкова, м.н.с. Рус-
лан Владимирович Малышев).

Структурно-функциональная
организация экосистем,

динамика популяций и механизмы
устойчивости сообществ

Исследованы распространение и
структура ценопопуляций 12 видов
сем. Орхидные в Печоро-Илычском
заповеднике. Найдены два новых для
заповедника вида из рода пальчатоко-
ренник, уточнены ареалы некоторых из
изученных видов. Обследованные це-
нопопуляции характеризуются преоб-
ладанием молодых растений и высо-
кой долей генеративных особей. Отно-
сительно высокий процент имматурных
растений указывает на задержку в про-
цессе онтогенеза, что объясняется су-
ровыми климатическими условиями на
северной границе ареала модельных
видов. При антропогенном воздей-
ствии из состава ценопопуляций выпа-
дают ювенильные растения. Абсолют-
ное большинство ценопопуляций не
проявляет критического отклонения от
нормы, что свидетельствует о возмож-

ности их дальнейшего сохранения в
заповеднике (отдел флоры и расти-
тельности Севера: м.н.с. Ирина Анато-
льевна Плотникова).

Впервые получены данные о видо-
вом разнообразии и динамике биоти-
ческого комплекса аллювиальных лес-
ных почв, формирующихся в поймах
рек средней тайги. Выявлены 44 вида
крупных беспозвоночных и 51 вид кол-
лембол, из них два вида – новые для
науки, 29 – новые для Республики
Коми. Показана связь качественного
и количественного состава микро- и
мезофауны с температурным, гидро-
логическим режимами пойменных
почв, их свойствами и численностью
бактериальной флоры. Установлено,
что все типы аллювиальных почв близ-
ки по видовому составу коллембол, в
то время как таксономический состав
мезофауны наиболее разнообразен и
стабилен в почвах авто- (дерново-лес-
ные) и полугидроморфного (лугово-
лесные) ряда (отдел почвоведения:
д.с.-х.н., проф. Ия Васильевна Забое-
ва, зав. отд., к.б.н. Елена Морисовна
Лаптева, м.н.с. Юлия Алексеевна Ви-
ноградова, отдел экологии животных:
к.б.н. Алла Анатольевна  Колеснико-
ва, м.н.с. Анастасия Анатольевна
Таскаева, отдел флоры и раститель-
ности Севера: зав. отд., д.б.н. Свет-
лана Владимировна Дегтева).

Биологическое разнообразие
и его сохранение

Подведены итоги исследования
биоты агарикоидных базидиомицетов
в бассейне верхнего течения р. Печо-
ра (Печоро-Илычский заповедник и
сопредельная территория). Выявлен
301 вид, из которых 278 приводятся
для данной территории впервые, 229
видов – новые для Республики Коми
и один вид отмечен впервые для Рос-
сии. Главенствующее положение се-
мейств характерно для микобиоты
всей лесной зоны Голарктики, а лиди-
рующие семейства указывают на бо-

реальный характер исследуемой био-
ты. Наибольшее число видов относит-
ся к микоризообразователям (отдел
флоры и растительности Севера: м.н.с.
Марина Анатольевна Паламарчук).

Составлен список видов синан-
тропной флоры подзон северной и
средней тайги Республики Коми с уче-
том их экотопической приуроченности.
Показано, что степень синантропиза-
ции и адвентизации в подзональном
плане различий не обнаруживает.
Доля синантропной фракции во фло-
рах каждой из подзон составляет по
46 %. Потенциальные возможности
флоры таежной зоны при формирова-
нии вторичного растительного покро-
ва реализуются не в полной мере, в
результате чего происходит обеднение
видового состава синантропных флор,
изменение их систематической и гео-
графической структур (отдел флоры и
растительности Севера: д.б.н. Вера
Антоновна Мартыненко).

Обобщены итоги многолетнего изу-
чения фауны, населения и географи-
ческой изменчивости структуры сооб-
ществ мелких млекопитающих в зоне
тундры. Установлено, что широтные
закономерности увеличения таксоно-
мического разнообразия и усложнения
структуры сообществ мелких млекопи-
тающих определяются фактором теп-
лообеспеченности. С позиции фауно-
генетического и зонально-экологичес-
кого принципов териогеографическо-
го районирования доказано, что вос-
точно-европейские тундры представ-
ляют собой отдельный зоогеографи-
ческий регион с границами в пределах
тундровой зоны от Беломорского по-
бережья до хребтовой части Урала
(отдел экологии животных: к.б.н. Ана-
толий Николаевич Петров).

Проведен анализ видового разно-
образия и структуры сообществ важ-
нейших групп наземных и почвенных
беспозвоночных животных средней
тайги северо-востока Европы. Выпол-
нена инвентаризация жесткокрылых,

* * *
Глубокоуважаемый Анатолий Иванович! От имени коллектива Ухтинского государственного техническо-

го университета и лично от себя поздравляю Вас и в Вашем лице всех сотрудников Института биологии
Коми научного центра УрО РАН с Днем Российской науки!

Плоды науки многообразны, ее прагматическую ценность так или иначе ощущает каждый человек на
земле. Но есть особый плод, доступный только тем, кто отдает науки труды и дни – это радость интеллек-
туального творчества. Академические ученые и научные работники высшей школы празднуют сегодня свою
сугубую приобщенность к этой радости. Пусть ее будет больше. Пусть вам, дорогие коллеги, всегда
сопутствует удача того особого научного рода, которая помогает только настойчивым и верным призванию.
Пусть никогда не прервутся российские традиции научной деятельности, проникнутые пафосом служения
истине и людям.

Здоровья Вам, долголетия, неустанности и личного счастья!
Ректор, профессор, председатель Совета ректоров вузов Республики Коми

Н.Д. Цхадая
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двукрылых, чешуекрылых и полужест-
кокрылых насекомых, а также панцир-
ных клещей и ногохвосток особо охра-
няемых территорий северо-востока
Европы. Проведен мониторинг состо-
яния почвенной фауны в старовозра-
стных бореальных и пойменных лесах
(отдел экологии животных: зав. лаб.:
д.б.н., проф. Модест Михайлович Дол-
гин).

Гидробиология и ихтиология
Доказано, что крупные озерно-реч-

ные системы европейского Севера в
результате загрязнения нефтью теря-
ют свое рыбопромысловое значение
и рыбохозяйственный потенциал. В
районе крупнейших аварий на нефте-
проводах выявлено снижение разно-
образия бентосных беспозвоночных с
17 до семи-восьми систематических
групп. Литофильные группы гидроби-
онтов замещаются псаммофильными.
Численность и биомасса зоопланкто-
на возрастают в 20-30 раз. Кратно уве-
личивается число видов, в том числе
редких или новых для региона. Рыбы
арктического пресноводного комплек-
са замещаются бореальными видами.
У хищных рыб, обитающих в изолиро-
ванных загрязненных водоемах, ярко
выражены морфологические наруше-
ния висцерального отдела и осевого
скелета, у представителей других тро-
фических групп — устойчиво высокий
уровень асимметрии билатеральных
признаков (отдел экологии животных:
зав. лаб., к.б.н. Александр Борисович
Захаров, к.б.н. Ольга Александровна
Лоскутова, к.б.н. Елена Борисовна
Фефилова, м.н.с. Максим Дмитриевич
Туманов).

Проблемы леса
Установлены  закономерности

структурно-функциональной организа-
ции коренных ельников подзоны сред-
ней тайги европейского северо-восто-
ка России. Древостои сложные по со-
ставу, запас древесины в зависимос-
ти от типа леса изменяется от 100 до
420 м3/га, запас фитомассы — от 160
до 210 т/га. Годичный прирост органи-

ческой массы (NPP) составляет 5.0-
10.5 т/га, или углерода 2.6-4.8 т/га. Ко-
эффициент утилизации ФАР изме-
няется от 0.9 до 1.9 %. В верхнем мет-
ровом слое почв депонируется в сред-
нем 96.5±34.8 т Сорг на 1 га. Значитель-
ное варьирование показателя отража-
ет разнообразие лесорастительных
условий при слабой гумификации
органических остатков в почвах хвой-
ных сообществ. В слое 0-20 см кон-
центрируется 40-52, в слое 0-50 см –
66-76 % запасов углерода от аккуму-
лированного в верхнем метровом слое
почвы. В нижних минеральных гори-
зонтах содержание углерода резко
падает (отдел лесобиологических про-
блем Севера: д.б.н., проф. Капитоли-
на Степановна Бобкова, м.н.с. Алек-
сандр Васильевич Машика, вед. инж.
Александр Иванович Патов).

Установлено, что в таежной зоне
европейского Северо-Востока по на-
правлению с юга на север у ели си-
бирской закономерно снижаются ли-
нейные размеры боковых побегов.
При этом практически не меняются
морфометрические параметры хвои и
количественные характеристики фото-
ассимилирующих клеток и клеточных
органелл. Предполагается, что отно-
сительная стабильность структуры
фотосинтетического аппарата обеспе-
чивает устойчивое развитие и конку-
рентоспособность ели в пределах
широкого варьирования эколого-гео-
графических факторов (отдел лесоби-
ологических проблем Севера: зав.
отд., д.б.н. Светлана Витальевна
Загирова).

Проблемы почвоведения
Получены новые данные о процес-

сах почвообразования в тундровой и
таежной зонах европейского Северо-
Востока. Выявлена роль литогенной
двучленности почвообразующих по-
род в формировании почвенного раз-
нообразия в таежных экосистемах.
Исследованы педогенные признаки
гранулометрической дифференциа-
ции и степень их проявления в почвах
на двучленных отложениях, составля-

ющих генетический ряд между текстур-
но-дифференцированными почвами и
альфо-гумусовыми подзолами. Дана
структурная характеристика органи-
ческого вещества основных типов
почв, формирующихся в подзоне сред-
ней тайги. Установлены зональные
закономерности формирования гуми-
новых кислот в почвах пойменных
ландшафтов. Оценена реакционная
способность гумусовых кислот подзо-
листых почв, показано влияние степе-
ни гидроморфизма и окультуривания
на концентрацию парамагнитных цен-
тров в препаратах гуминовых кислот.
Установлен качественный и количе-
ственный состав приоритетных поли-
циклических ароматических углеводо-
родов в почвах таежной зоны (отдел
почвоведения: науч. рук.: д.с.-х.н.,
проф. Ия Васильевна  Забоева, зав.
лаб., д.с.-х.н. Василий Александрович
Безносиков).

Впервые с достаточной полнотой
изучены термические режимы почв в
тундровой зоне европейского северо-
востока России с несплошной много-
летней мерзлотой (11 типов почв, круг-
логодичные наблюдения, длина рядов
от одного года до восьми лет). Режи-
мы классифицированы по системе Soil
Taxonomy (США). Показано отсутствие
соответствующих классов в российс-
кой классификации. Установлено, что
зимние температурные различия меж-
ду разными типами почв многократно
превышают летние, при этом зимние
режимы температур наиболее чув-
ствительны к изменениям землеполь-
зования и другим воздействиям (со
временем реакции менее десятиле-
тия). Выполнена количественная, в
том числе статистическая, оценка вли-
яния толщины снежного покрова на
термический режим почв (отдел поч-
воведения: к.б.н. Галина Гумаровна
Мажитова).

Проблемы интродукции
Обобщены данные о биологии и

экологии 750 видов декоративных
(травянистых, древесных) и лекар-
ственных растений. Выявлена степень

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Марии Валерьевне Аниськиной с успешной защитой диссертации

«Мутагенный и токсический эффекты у растений Tradescantia (clon 02)
и Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., индуцированные нефтью и нефтепро-
дуктами» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специальности 03.00.16 – экология (диссертационный совет Д 004.007.01
при Институте биологии Коми НЦ УрО РАН)!
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изменчивости экзотов в новых почвен-
но-климатических условиях, специфи-
ка их адаптационных реакций на экст-
ремальные условия Севера. На при-
мере роста и развития интродуцентов
прослежены процессы изменения жиз-
ненных форм некоторых видов. Оцен-
ка по комплексу хозяйственно ценных
признаков позволила отобрать 230
видов растений, перспективных для
озеленения и медицины. Результаты
исследований отражены в двух томах
монографии «Интродукция полезных
растений в подзоне средней тайги Рес-
публики Коми» и книге «Опыт интро-
дукции лекарственных растений в
среднетаежной подзоне Республики
Коми» (отдел Ботанический сад: д.б.н.,
проф. Вячеслав Пименович Мишуров,
к.б.н. Галина Арсентьевна Волкова,
к.б.н. Надежда Васильевна Портняги-
на, зав. отд., к.б.н. Клавдия Степанов-
на Зайнуллина, к.б.н. Ольга Владими-
ровна  Шалаева).

* * *
Итоги научных исследований отра-

жены в виде публикаций. Их общий
объем в 2005 году составил 536.2 п.л.,
что несколько больше, чем в прошлом.
Среди наиболее значимых работ –
восемь монографий, девять сборни-
ков научных трудов и тезисов между-
народных и российских конференций,
семь учебных пособий и методических
рекомендаций. Вышли в свет 285 ста-
тей, из них в иностранных журналах –
15, в отечественных рецензируемых
журналах – 46. Эти наиболее значи-
мые показатели, также как и объем
научной печатной продукции на одно-
го научного сотрудника (2.9 п.л.), ос-
тались примерно на том же уровне, что
и в 2004 году. К сожалению, по преж-
нему невысокой остается доля публи-
каций в рецензируемых журналах в
расчете на одного сотрудника, которая
в течение двух последних лет колеб-
лется всего от 0.24 до 0.26.

Многие разработки ученых Инсти-
тута биологии носят прикладной ха-
рактер и готовы к практическому ис-
пользованию. Их доля в минувшем

году возросла. Это особенно важно
сегодня, когда правительство России
ставит перед институтами РАН зада-
чу масштабного развития инновацион-
ных технологий. Перечислю важней-
шие достижения в этой области.

Получены данные об адаптоген-
ных свойствах химически синтезиро-
ванного препарата розина. Показано,
что обработка данным препаратом
приводит к увеличению устойчивости
мышей к динамической нагрузке и уве-
личению продолжительности жизни у
самцов лабораторных и мутантных
линий дрозофилы (отдел радиоэколо-
гии: зав. лаб., д.б.н. Владимир Габдул-
лович  Зайнуллин, д.б.н. Алексей
Александрович Москалев, к.б.н. Миха-
ил Вячеславович Шапошников, к.б.н.
Людмила Анатольевна Башлыкова,
м.н.с. Елена Александровна Юшкова).

Впервые установлены высокая
эффективность и прочность сорбции
естественных радионуклидов (урана,
радия и тория) из водных растворов
на лигноцеллюлозном сорбенте, гид-
ролизном лигнине и анальцимсодер-
жащей породе. Обнаружено, что вза-
имодействие функциональных групп
лигнина с ураном происходит путем
ионообмена и по координационному
механизму с образованием оксоние-
вых комплексов. Гидролизный лигнин
способен к иммобилизации радионук-
лидов из подзолистой почвы (отдел
радиоэкологии: к.б.н. Ида Ивановна
Шуктомова, н.с. Наталья Гелиевна
Рачкова).

Создан новый аффинный адсор-
бент для эффективного фракциониро-
вания эндо- и экзогидролаз на основе
гидроксиапатита. Модификация по-
верхности гидроксиапатита за счет
присоединения карбоксиметилцеллю-
лозы позволила получить ограничен-
но набухающий в воде адсорбент, об-
ладающий высоким сродством к экзо-
ферментам целлюлазного комплекса
и не имеющий такового по отношению
к эндоферментам. Использование
аффинного гидроксиапатита в сочета-
нии с кристаллическим гидроксиапа-
титом позволяет разделить экзо- и эн-

доферменты целлюлазного комплек-
са с 95 %-ной чистотой (лаб. биохи-
мии и биотехнологии: к.х.н. Андрей
Геннадьевич Донцов).

Изучены особенности биосинтеза
моно- и сесквитерпеноидов эфирного
масла иссопа лекарственного различ-
ного географического происхождения
при культивировании в условиях Се-
вера. Доказано, что качественный со-
став эфирного масла исследуемых
образцов остается постоянным, в то
время как содержание индивидуаль-
ных соединений подвержено значи-
тельным изменениям. Выявлены наи-
более перспективные по зимостойко-
сти и хозяйственно-ценным признакам
образцы растений, отличающиеся
высоким содержанием отдельных ком-
понентов эфирного масла. Результа-
ты работы позволят получить хозяй-
ственные формы иссопа лекарствен-
ного с высоким закрепленным на ге-
нетическом уровне содержанием ос-
новных компонентов ЭМ (отдел Бота-
нический сад: к.х.н. Василий Виталь-
евич Пунегов, м.н.с. Евгения Алексан-
дровна Туманова, д.б.н., проф. Вячес-
лав Пименович Мишуров).

Разработан способ утилизации
нефти в составе твердых нефтешла-
мов в зимний период. Технология рас-
считана для использования в услови-
ях Крайнего Севера при коротком лет-
нем периоде. Одновременно с утили-
зацией нефтешламов возможна био-
трансформация отходов лесной про-
мышленности (опилки, кора, гидролиз-
ный лигнин), отходов коммунального
хозяйства, а также ряда сельскохозяй-
ственных отходов. Для достижения
максимального эффекта используют-
ся специально подобранные штаммы
бактерий-деструкторов различных ти-
пов органических соединений (лаб.
биохимии и биотехнологии растений:
к.б.н. Мария Юрьевна Маркарова).

При Институте биологии с 1998 го-
да действует ЗАО «Северная биохи-
мическая компания», производящая
биологически активные соединения из
растительного сырья. В 2005 году вы-
полнен контракт на поставку экдизо-

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Анастасии Анатольевне Таскаевой с успешной защитой диссерта-

ции «Распределение коллембол (Collembola) по экологическим профилям
таежной зоны европейского северо-востока России» на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 – эко-
логия (диссертационный совет Д 004.007.01 при Институте биологии
Коми НЦ УрО РАН)!

D
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на по заказу научного центра иссле-
дований CSIRO (Австралия). Заключе-
ны договоры о переуступке патента
«Способ получения экдистероидов»
(авторы Владимир Витальевич Воло-
дин, Светлана Олеговна Володина),
и Товарного знака «Серпистен» c ООО
«Комибиофарм».

Отрадно, что в 2005 году в Инсти-
туте заметно активнее стала патент-
ная деятельность. Во многом этому
способствовала работа патентного по-
веренного Любови Бореевны Печерс-
кой. В настоящее время Институтом
поддерживаются в силе 16 патентов
РФ на изобретения, пять из них полу-
чены в минувшем году. Получено де-
вять положительных решений фор-
мальной экспертизы по поданным в
отчетном году заявкам. Проведено 15

информационных поисков с целью оп-
ределения технического уровня и вы-
явления аналогов.

В сложившихся условиях приобре-
тает особую остроту проблема при-
влечения договорных средств как до-
полнительного источника финансиро-
вания. В связи с этим значительные
усилия коллектива Института были со-
средоточены на выполнении работ по
хозяйственным договорам. В 2005 го-
ду на договорной основе было выпол-
нено 49 тем исследований, девять из
них финансировались из бюджета рес-
публики. Наиболее крупные заказы
были связаны с реализацией таких
проектов, как строительство глинозем-
ного комплекса в Республике Коми,
расширение мощностей Средне-Ти-
манского бокситового рудника, соору-

жение магистрального газопровода
СРТО-Торжок. В минувшем году нам
удалось на четверть увеличить коли-
чество договорных работ, в результа-
те заметно возросла доля внебюджет-
ного финансирования. В дальнейшем
необходимо поддерживать наметив-
шуюся положительную тенденцию.

Особое внимание при модерниза-
ции РАН будет уделено вопросу пре-
емственности поколений, ротации на-
учных кадров. Институт биологии не
первый год ведет работу по созданию
системы непрерывного биологическо-
го образования. Она включает биоло-
гическое и экологическое отделения
Малой академии школьников, эколо-
го-образовательный центр «Снегирь»,
а также совместный с Сыктывкарским
государственным университетом,
Коми государственным пединститутом
и Сыктывкарским лесным институтом
научно-образовательный центр (НОЦ)
«БИОГИС», созданный в 1997 г. при
поддержке гранта ФЦП «Интеграция».
На базе пяти кафедр-лабораторий
(экология беспозвоночных животных,
экспериментальная ботаника и биотех-
нология, экологическая генетика, эко-
логическая химия, лесное хозяйство),
являющихся структурными единицами
НОЦ «БИОГИС», проводятся совмест-
ные научные исследования в области
биологии, экологии и ГИС-технологий
на основе индивидуализации образо-
вания и использования современных
телекоммуникационных средств и
ГИС-технологий.

В образовательной деятельности
Сыктывкарского государственного
университета, Коми государственного
пединститута, Сыктывкарского лесно-
го института, Коми филиала Вятской
государственной сельскохозяйствен-
ной академии, Сыктывкарского фили-
ала Кировской государственной меди-
цинской академии, Северного фили-
ала Московского гуманитарно-эконо-
мического института и Ухтинского ин-
ститута управления и бизнеса участво-
вало 44 научных сотрудника, в том
числе восемь докторов наук (из них
пять профессоров), 32 кандидата наук
(из них 25 доцентов). Три научных со-
трудника Института биологии являют-
ся заведующими кафедрами. К науч-
ной деятельности высших учебных
заведений Республики Коми и Киров-
ской области в 2005 году были привле-
чены 19 научных сотрудников Инсти-
тута биологии, в том числе три докто-
ра и 14 кандидатов наук. В исследо-
ваниях Института биологии приняли
участие 28 сотрудников, три аспиран-
та и 56 студентов вузов.

Для поощрения и поддержки наи-
более талантливых студентов, про-

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В номинации «Кандидаты и доктора наук РАН»

программы Фонда содействия отечественной науке
объявлены имена новых лауреатов на 2006 год. Сре-
ди победителей конкурса есть и наши молодые со-
трудники, кандидаты наук:

Владимир Елсаков
 (отдел компьютерных
систем, технологий
и моделирования)

Дмитрий Каверин
(отдел почвоведения)

Надежда Торлопова
(отдел лесобиологических

проблем Севера)

ГОРДИМСЯ И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Елена Шамрикова
(отдел почвоведения)
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явивших способности к научной рабо-
те, ученый совет Института биологии
ежегодно учреждает стипендии для
студентов старших курсов химико-био-
логического факультета Сыктывкарс-
кого государственного университета. В
2005/2006 учебном году ее получает
студентка кафедры экологии Людми-
ла Истомина.

В истекшем году заключены два
договора о научно-техническом со-
трудничестве с вузами России (Сык-
тывкарский государственный универ-
ситет, Вологодский государственный
педагогический университет).

При Институте стабильно работа-
ет аспирантура. В 2005 году ее окон-
чили 10 аспирантов, в том числе с за-
щитой диссертации – один, с пред-
ставлением работ к защите – семь
человек. Докторантуру с представле-
нием диссертации к защите окончили
Галина Яковлевна Елькина, Ольга
Владимировна Ермакова, Владимир
Васильевич Канев. В очную аспиран-
туру Института биологии поступили 12
выпускников вузов. Оформили соиска-
тельство четыре сотрудника. На сегод-
няшний день в Институте два докто-
ранта, в том числе один – приема те-
кущего года, 34 аспиранта и восемь
соискателей. Защищены три диссер-
тационные работы на соискание уче-
ной степени кандидата наук (Ирина
Александровна Лиханова, Елена Сер-
геевна Белых, Светлана Юрьевна
Огородникова). Рассматривая вопрос
о повышении квалификации научных
сотрудников, хотелось бы отметить
большой объем работы, проводимый
диссертационным советом, работаю-
щим при Институте (председатель Та-
мара Константиновна Головко, уче-
ный секретарь Алевтина Григорьев-
на Кудяшева). В истекшем году на его
заседаниях проведены защиты док-
торской и 11 кандидатских диссерта-
ций.

Молодые ученые Института актив-
но участвуют в различных конкурсах.
Грант президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки
молодых российских ученых-докторов
наук получает Алексей Александрович
Москалев. Грантами УрО РАН в 2005
году поддержаны научные проекты
Ирины Владимировны Новаковской,
Аллы Анатольевны Колесниковой,
Евгения Александровича Порошина и
Надежды Валерьяновны Торлоповой.
Премию правительства Республики
Коми в области фундаментальных ис-
следований для молодых ученых по-
лучил Евгений Дмитриевич Лодыгин,
стипендию правительства Республики
Коми для аспирантов – Алла Анато-
льевна Таскаева и Евгений Александ-

рович Порошин. Ежемесячную стипен-
дию Института биологии им. П.П. Ва-
вилова получают аспиранты Глеб Ле-
онидович Накул и Ирина Владимиров-
на Новаковская.

Получило дальнейшее развитие
международное сотрудничество. От-
мечу, что за последние 10 лет Инсти-
тут биологии добился определенных
успехов в отношении развития между-
народной кооперации и интеграции в
международные исследовательские
программы и проекты. Накоплен до-
статочно богатый опыт международно-
го научно-технического сотрудниче-
ства, анализ которого свидетельству-
ет о поступательном развитии как
форм, так и содержания этой сферы
деятельности. Прослеживается ярко
выраженная тенденция расширения

масштабов научной кооперации Ин-
ститута и движения от отдельных слу-
чаев участия сотрудников в междуна-
родных конференциях и приема зару-
бежных коллег, членства в междуна-
родных научных организациях через
двухсторонние соглашения и техни-
ческое участие в крупных международ-
ных проектах к получению в результа-
те конкурсных соревнований грантов
сначала INTAS, а затем и крупных меж-
дународных программ, в том числе
таких, как V программа Европейской
Комиссии. При этом в Институте со-
храняется весь спектр форм междуна-
родной научной кооперации. В истек-
шем году совместно с зарубежными
партнерами выполнены исследования
по 13 темам. Сотрудники участвовали
в научных мероприятиях, проводив-

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

D

Премия правительства Республики
Коми в области фундаментальных
исследований для молодых ученых

к.б.н. Евгению Лодыгину

к.б.н.
Оксане Раскоша

к.б.н.
Елене Фефиловой

Гранты конкурса научных проектов молодых ученых
и аспирантов УрО РАН 2006 г.

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Евгению Порошину

Анастасии Таскаевой

Стипендия правительства Республики Коми для аспирантов
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шихся в 13 странах мира. Институт
биологии посетили 85 иностранных
ученых и специалистов.

Укреплению научного обмена во
многом способствовали проведенные
нами IV совещание Международного
контактного форума по сохранению
местообитаний в Баренцевом регионе
и совещание лесных селекционеров и
генетиков северных стран Европы.

В отчетном году Институтом были
организованы также Всероссийская
научная конференция молодых уче-
ных и Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, посвященная
75-летию со дня организации Печоро-
Илычского государственного природ-
ного заповедника, Всероссийская на-
учная школа «Актуальные проблемы
регионального экологического мони-
торинга: научный и образовательный
аспекты», а также региональный се-
минар «Современное аналитическое
оборудование». Сотрудники сделали
172 доклада на научных конференци-
ях, совещаниях, семинарах, в том чис-
ле на международных – 20 устных и
пять стендовых докладов. С пленар-
ными докладами выступили д.б.н.
Светлана Владимировна Дегтева
(Международный контактный Форум
по сохранению местообитаний в Ба-
ренцевом регионе, Сыктывкар, Рос-
сия), к.б.н. Елена Николаевна Пато-
ва (Международная школа-конферен-
ция по почвенным водорослям, Киев,
Украина), д.б.н. Алексей Александро-
вич Москалев (Всероссийская моло-
дежная конференция, Екатеринбург,
Россия). На заседании президиума
УрО РАН был заслушан доклад д.б.н.,
проф. Тамары Константиновны Го-
ловко «Современные проблемы эко-
логической физиологии растений».

Достижения сотрудников Институ-
та отмечены наградами. Почетной гра-

мотой РАН награждены Ольга Влади-
мировна Ермакова, Надежда Василь-
евна Портнягина, Анатолий Никола-
евич Киселенко, Владимир Григорье-
вич Мартынов, Надежда Гавриловна
Загорская, Михаил Дмитриевич Сив-
ков, Наталья Гелиевна Юшкова, Ели-
завета Ивановна Патова, Юрий Вик-
торович Шумков, почетной грамотой
Уральского отделения РАН – Татья-
на Андреевна Терентьева. Почетное
звание «Заслуженный работник Рес-
публики Коми» получили Юлия Васи-
льевна Лешко и Георгий Петрович
Сидоров. Почетной грамотой Респуб-
лики Коми награжден Борис Михайло-
вич Кондратенок.

Заканчивая рассмотрение итогов
научной и научно-организационной
деятельности Института биологии в
2005 году отмечу, что задания планов
НИР выполнены полностью. Фунда-
ментальные научные результаты полу-
чены по всем приоритетным направ-
лениям исследований Института. Ус-
пешно завершено выполнение 12 пла-
новых тем, определены перспективы
научных исследований на ближайшие
три года. Увеличению финансирова-
ния способствовало выполнение на-
учных тем, финансируемых за счет
федеральных целевых программ,
бюджета Республики Коми, грантов
отечественных и международных на-
учных фондов. Выполнен более зна-
чительный, чем в предыдущие годы,
объем договорных работ. Некоторые
научные разработки могут быть реко-
мендованы для практического приме-
нения и уже сегодня готовы к внедре-
нию. Большинство исследований при-
кладной направленности имеет важ-
ное значение для экономического раз-
вития региона. Основные итоги иссле-
дований нашли отражение в публика-
циях сотрудников. Отрадно, что уве-

личилось количество патентов. Актив-
но развивалось международное со-
трудничество. Специалисты Институ-
та не только имели возможность пред-
ставить результаты своих исследова-
ний на международных совещаниях,
проводившихся в разных странах, но
и выполняли совместные исследова-
ния с учеными Нидерландов, Швеции,
Норвегии, Финляндии, Германии, Ита-
лии, Чехии, США. Высокую оценку ино-
странных коллег получили IV совеща-
ние Международного контактного фо-
рума по сохранению местообитаний в
Баренцевом регионе и совещание
лесных селекционеров и генетиков
северных стран Европы, проведенные
в Институте в минувшем году.

Этот год был во многом сложным
для коллектива в связи с тем, что на-
чалась модернизация Российской ака-
демии наук. Произошли структурные
преобразования в Институте биоло-
гии. Сокращено количество основных
подразделений. Это позволило укруп-
нить тематику бюджетных исследова-
ний. Положено начало переходу на вы-
полнение тем, реализация которых
должна быть завершена за три года.
В этих условиях получить значимые
результаты можно лишь в том случае,
если наши исследования станут по-
настоящему комплексными. Необхо-
димо определить базовые объекты,
которые будут всесторонне и углуб-
ленно изучать специалисты различ-
ных подразделений, развивать сеть
научных стационаров и пунктов науч-
ного мониторинга, шире применять
биогеоценотический подход, совре-
менные методы исследований – моде-
лирование, дистанционное зондиро-
вание, ГИС-технологии. Сегодня Ин-
ститут располагает значительным пар-
ком сложного современного оборудо-
вания и вычислительной техники, сер-

25 января 2006 г.
исполнилось 10 лет
лаборатории эколо-
гии наземных и поч-
венных беспозвоноч-
ных животных.

Поздравляем кол-
лектив с Юбилеем. Желаем насыщенных многоножками, бабочками,
двукрылыми, жуками и клещами экспедиций. А также желаем успеш-
ных защит, публикаций в рецензируемых изданиях и больших гран-
тов.

Коллеги

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

D

Рисунок О. Велегжанинова
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тифицированной аналитической лабо-
раторией. Это позволяет вести науч-
ные изыскания на высоком уровне. К
сожалению, многие подразделения
еще не в полной мере используют та-
кие возможности. Научным сотрудни-
кам следует активнее вести работу,
направленную на создание компью-
терных баз данных. Надеюсь, что дан-
ное направление получит в Институте
новое развитие в связи с созданием
отдела компьютерных систем, техно-
логий и моделирования.

Одна из непростых задач, которую
предстоит решать коллективу Инсти-
тута в наступившем году – развитие
инновационной деятельности. У нас
есть положительный опыт внедрения
результатов научных исследований, но
сегодня мы должны думать о том, как
сделать это направление работы по
настоящему эффективным, принося-
щим весомый доход. Это касается и
договорных работ, выполняемых за
счет внебюджетных средств. При пе-
реходе к новой стратегии развития
отечественной науки неизбежно вста-
нет проблема коммерциализации ре-
зультатов научных исследований.

Наши предложения в условиях посто-
янно усиливающейся конкуренции бу-
дут востребованы лишь в том случае,
если все работы будут выполняться на
высоком уровне и с соблюдением ус-
тановленных сроков. К сожалению,
сроки представления заказчикам отче-
тов в прошлом году не всегда удава-
лось соблюдать.

Сегодня очевидно, что начавшие-
ся преобразования в системе Россий-
ской академии наук будут сопровож-
даться оценкой деятельности как ее
учреждений, так и каждого ученого.
Поэтому нелишне напомнить о том,
что приоритетные задачи научного
сотрудника – обобщение итогов иссле-
дований в виде публикаций, прежде
всего статей в центральных журналах,
участие в конкурсах для получения
грантов. Важнейшим направлением
нашей работы остается подготовка
высококвалифицированных кадров.
Считаю, что в Институте по-прежнему
есть хорошие резервы для защиты в
ближайшее время значительного чис-
ла кандидатских и докторских диссер-
таций. Только благодаря интеграцион-
ным процессам с вузами республики,

СТАТЬИттттттттттттттттттттттттттттттттт ттттттттттттттттттттттттттттттттт
ПОДЗЕМНЫЙ МЕТАМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС

В ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНОЙ СИСТЕМЕ КОРНЕВИЩНЫХ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВ
BROMOPSIS INERMIS И PHALAROIDES ARUNDINACEA

к.б.н. С. Маслова
н.с. лаборатории
экологической

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

тел. (8212) 24 52 02

Научные интересы: морфо-
физиология, вегетативное
размножение и регуляция

роста растений

к.б.н. Г. Табаленкова
с.н.с. этой же лаборатории

E-mail:
tabalenkova@ib.komisc.ru

Научные интересы: донорно-
акцепторная система, асси-
миляты, регуляторы роста

растений

к.б.н. С. Куренкова
с.н.с. этой же лаборатории

E-mail:
kurenkova@ib.komisc.ru

Научные интересы: пигмен-
ты, рост, развитие и про-
дуктивность растений

д.б.н. Т. Головко
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E-mail: golovko@ib.komisc.ru

Научные интересы: физиоло-
гия и экология растений,
продукционный процесс,

СО2-газообмен

Развитие представлений о донорно-акцептор-
ных отношениях способствовало познанию ра-
стения как целостной биологической систе-

мы [8, 16, 24]. Концепция о доминирующих цент-
рах целостного растительного организма [18] выд-
винула на первый план вопросы коррелятивного вза-
имодействия между частями и органами, обеспечи-

вающего их интеграцию и согласованное функцио-
нирование. В этом отношении большой интерес пред-
ставляют столонообразующие и корневищные мно-
голетние травянистые растения, отличительной осо-
бенностью которых является наличие подземного
метамерного комплекса. Ранее нами были рассмот-
рены закономерности структурно-функциональной
организации столоно- и клубнеобразующих видов

активной работе аспирантуры и док-
торантуры, научных школ может ус-
пешно решаться остро стоящая в РАН
проблема ротации кадров. В послед-
ние годы прием в аспирантуру Инсти-
тута остается достаточно стабильным,
но, к сожалению, часть аспирантов не
успевают полностью выполнить план
аспирантской подготовки. С подготов-
кой кадров через систему докторанту-
ры ситуация еще более острая. Еще
не удалось сделать регулярным набор
по всем открытым специальностям. Из
10 человек, прошедших курс обучения
в докторантуре за последние пять лет,
пока лишь двое защитили диссерта-
ции.

Резюмируя сказанное, отмечу, что
в 2006 году коллективу предстоит не
менее напряженная работа в связи с
продолжающейся модернизацией
Российской академии наук и плановой
проверкой научно-организационной
деятельности Института. Надеюсь, что
сотрудники сделают все возможное
для того, чтобы уровень научных ис-
следований соответствовал тем высо-
ким требованиям, которые сегодня
правительство России предъявляет к
учреждениям РАН.

mailto:maslova@ib.komisc.ru
mailto:tabalenkova@ib.komisc.ru
mailto:kurenkova@ib.komisc.ru
mailto:golovko@ib.komisc.ru


12

ВЕСТНИК ИБ  2006  №   2

растений, выявлены ростовые корреляции столонов
с надземными побегами [5-10]. Показано, что поч-
ки, формирующие подземные побеги – столоны и
сарменты – закладываются на II этапе органогене-
за, который характеризуется дифференциацией ос-
нования конуса нарастания на зачаточные узлы,
междоузлия и стеблевые листья (характеристика
этапов органогенеза дана по Ф.М. Куперман [7]).
Сарменты отличаются от столонов по морфофизио-
логическим признакам апикальной части и харак-
теризуются диатропно-ортотропной ориентацией ро-
ста. Гипогеодиатропный рост столонов контролиру-
ется фитохромной системой, локализованной в их
апикальной части [11]. У клубнеобразующих видов
растений переход столона в клубень определяет но-
вый уровень донорно-акцепторных отношений
(ДАО), характер распределения и использования
продуктов фотосинтеза, по принципу обратной свя-
зи контролирует интенсивность ассимиляции [3, 16].
Сведения о морфологической структуре и разви-

тии корневищ в онтогенезе многолетних травянис-
тых растений представлены в работах В.Н. Голубе-
ва [4]; И.Г. Серебрякова, Т.И. Серебряковой [19].
Имеются данные о гормональной регуляции роста
и развития корневищ однодольных (пырей ползу-
чий) и двудольных (сорта мяты) растений [1, 6, 20,
22, 23]. Показано, что освобождение пазушных по-
чек от апикального доминирования у корневищ
пырея ползучего происходит уже через 24-48 ч по-
сле декапитации и связано со снижением концент-
рации абсцизовой кислоты (АБК) [22, 23]. Рассмот-
рена роль баланса фитогормонов в корневищах при
адаптации южных форм мяты перечной к услови-
ям средней полосы России [1, 6, 20]. Исследовано
влияние света на ростовые реакции корневищ ты-
сячелистника и мяты, столонов картофеля и топи-
намбура [11]. Показано, что подземные побеги про-
являли отрицательный фототропизм при воздей-
ствии белым светом или облучении апикальной ча-
сти красным светом. Вместе с тем, морфофизиоло-
гическая изученность корневищ по сравнению со
столонами остается недостаточной, особенно это
касается роста и коррелятивных взаимосвязей под-
земных побегов корневищных растений. Эти вопро-
сы, помимо теоретического, имеют важное практи-
ческое значение для разработки научных основ улуч-
шения пастбищ и сенокосов, фиторекультивации,
повышения продуктивности агроценозов кормовых
трав.
Целью работы было изучить морфофизиологи-

ческие показатели корневищ, выявить коррелятив-
ные взаимосвязи с надземными ортотропными по-
бегами и оценить роль подземного метамерного ком-
плекса в донорно-акцепторной системе корневищ-
ных растений.
Исследования выполнены на двух видах травя-

нистых многолетних длиннокорневищных злаков –
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. (кострец безостый)
и Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. (канаре-
ечник тростниковидный). Использовали растения,
выращенные из семян в полевых условиях при пло-
щади питания 0.4×0.7 (м2). Для воздействия на до-

норно-акцепторную систему (ДАС) растения второ-
го года жизни в фазе трубкования (IV этап органо-
генеза) подвергали обработке регуляторами роста
или декапитировали. Обработку растений B. inermis
проводили в дневные часы (10-12 ч) путем двукрат-
ного опрыскивания надземной части 0.25 %-ным
раствором хлорхолинхлорида (ССС) или раствором
гиббереллина (ГК) в концентрации 40 мг/л до пол-
ного смачивания листьев. Удаление надземных по-
бегов P. arundinacea проводили путем скашивания
на высоте 10-12 см от поверхности почвы.
Определяли морфологические характеристики:

число надземных и подземных побегов, их длину,
ветвление и число метамеров. Растения разделяли
по органам, взвешивали и высушивали при 70 °С.
Для определения площади листовой поверхности (А,
дм2) измеряли длину 10-20 листовых пластинок из
каждой пробы, высушивали и взвешивали. Для
расчета площади листовой поверхности использо-
вали регрессионную зависимость площади листьев
от их длины: A

L 
= 0.625·L – 2.84·n; где L – суммар-

ная длина листьев данной пробы, n – количество
измеренных листьев [17]. Анализировали соотно-
шение площади листьев и массы растения и массы
подземных побегов. Содержание азота и углерода
определяли в сухой измельченной биомассе на ав-
томатическом анализаторе ANA-1500 (Италия). Со-
держание растворимых углеводов определяли мето-
дом ВЭЖХ [21] с модификациями [2]. Изучали ды-
хание органов растений с помощью инфракрасного
газоанализатора Инфралит-4 (Германия).

Рост и распределение биомассы
в надземные и подземные побеги растений
В условиях слабого ценотического взаимодей-

ствия растения B. inermis и P. arundinacea уже на
первом году жизни сформировали хорошо разви-
тый куст. Они имели по четыре-пять надземных и
четыре-семь подземных побегов. Подземные побеги
достоверно не отличались от надземных по числу
метамеров, но были вдвое короче:

Примечание. Для надземных побегов n = 10, для подземных – n = 20.

Количество   
побегов, шт./растение 

надземный 
 

подземный 
 

метамеров шт./побег 
надземный 

 
подземный 

 
 

4.0 ± 0.5 
5.4 ± 0.7 
6.8 ± 0.4 
4.1 ± 0.7 

 
4.8 ± 0.4 
4.4 ± 0.4 
3.4 ± 0.2 
4.3 ± 0.3 

Длина побега, см: 
надземный 

 
подземный 

 
38.9 ± 1.8 
41.2 ± 2.1 
19.2 ± 3.5 
16.9 ± 5.1 

Наблюдения за растениями второго года жизни
показали, что у B. inermis к началу трубкования
(IV этап органогенеза – образование конусов нарас-
тания второго порядка) число надземных и подзем-
ных побегов существенно возросло (табл. 1). В фазе
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Таблица 1
Динамика показателей (М ± m) роста надземных и подземных побегов

Bromopsis  inermis второго года жизни, 2002 г.

Фаза развития 
Показатель начало 

трубкования колошение созревание 
семян 

Количество  
побегов, шт./растение (n = 5-7) 

надземный  
подземный  

 
 

33.6 ± 5.7 
32.4 ± 12.8 

 
 

28.6 ± 3.4 
41.2 ± 5.8 

 
 

55.0 ± 13.8 
31.6 ± 5.9 

метамеров шт./побег (n = 25) 
надземный  
подземный  

 
5.2 ± 0.2 
4.0 ± 0.3 

 
5.5 ± 0.2 
5.6 ± 0.3 

 
6.0 ± 0.4 
10.3 ± 0.6 

Длина побега, см (n = 25) 
надземный  
подземный  

 
49.9 ± 1.6 
12.4 ± 1.3 

 
41.0 ± 2.3 
22.5 ± 1.9 

 
61.7 ± 1.7 
32.5 ± 2.2 

Сухая масса, г/растение (n = 5) 
надземная  
подземная  
целое растение, г 

Площадь листьев, дм2/растение (n = 5) 
Соотношение  

масса надземных/подземных побегов 
площадь листьев и масса, дм2/г 

целого растения  
подземных побегов 

 
8.8 ± 1.3 
6.6 ± 0.8 
15.2 ± 1.5  
8.2 ± 2.2 

 
1.3 

 
0.90 
1.2 

 
26.2 ± 4.3 
13.7 ± 3.1 
39.9 ± 4.0  
12.7 ±1.6 

 
1.9 

 
0.32 
0.92 

 
60.7 ± 11.9 
44.7 ± 7.6 

99.3 ± 10.8 
34.1 ± 7.6 

 
1.4 

 
0.34 
0.76 

колошения (VIII этап органогенеза –
гаметогенез, завершение процессов
формирования всех органов соцветия
и цветка) растения имели в среднем
по 40 корневищ с пятью-шестью ме-
тамерами каждое. Общая длина кор-
невищ превышала 9 м, а число мета-
меров – 230 шт. Надземные побеги в
этот период имели такое же количе-
ство метамеров, что и подземные. К
фазе созревания семян (XI этап орга-
ногенеза – накопление питательных
веществ в семени) корневища образо-
вали боковые побеги (5.7±0.6 шт./по-
бег) и новые метамеры (3.9±0.4 шт./
боковой побег). Число надземных ор-
тотропных побегов и число метаме-
ров существенно не изменялись.
В фазе колошения суммарная мас-

са подземных побегов растений B. iner-
mis была вдвое ниже, чем надземных
(табл. 1). К периоду созревания се-
мян различия сглаживались за счет
большего прироста массы корневищ.
Соответственно уменьшалась и величина отношения
площади листьев к массе подземных побегов. В фазе
колошения корневища B. inermis мало отличались
от листьев по содержанию азота и углерода, кон-
центрация которых составляла в среднем соответ-
ственно 35 и 423 мг/г сухой массы. К фазе созрева-
ния семян концентрация азота в корневищах сни-
жалась вдвое. В этот период корневища уступали
листьям, но превышали стебли по содержанию азо-
та. Соответственно изменялась и ве-
личина соотношения С/N: с 12 – в
фазу колошения до 25 – в фазу со-
зревания семян. В фазе колошения
корневища B. inermis дышали столь
же интенсивно, как и листья. По мере
роста и развития растений дыхание
корневищ снижалось сильнее, чем
дыхание листьев. В период созрева-
ния семян (XI-XII этапы органогене-
за) скорость выделения СО

2
 в корне-

вищах была в 1.6-2.0 раза меньше по
сравнению с листьями.
Растения P. arundinacea второго

года жизни на III этапе органогенеза
имели примерно равную с B. inermis
численность надземных побегов
(табл. 2). К XI-XII этапу количество
надземных побегов возросло втрое, а
корневищ – почти на порядок. В ре-
зультате в фазе созревания семян ра-
стения P. arundinacea превышали ра-
стения B. inermis по численности и
биомассе надземных и подземных по-
бегов.

Влияние регуляторов роста на
морфофизиологические показатели
Bromopsis inermis. Обработка расте-
ний B. inermis второго года жизни в

фазе трубкования ГК и ССС существенно не повли-
яла на численность и массу побегов. ССС незначи-
тельно усиливал линейный рост корневищ и тормо-
зил рост надземных побегов. Под влиянием ГК, на-
оборот, отмечали тенденцию к усилению линейно-
го роста надземных ортотропных побегов и тормо-
жению роста подземных гипогеодиатропных побе-
гов. Следует отметить, что растения B. inermis фор-
мировали в среднем пять латеральных корневищ

Таблица 2
Динамика показателей (M ± m) роста растений Phalaroides arundinaceae

второго года жизни, 2003 г.

Примечание: прочерк – отсутствие данных.

Фаза развития 

Показатель 
 

кущение – 
начало 

трубкования 
 

колошение созревание 
семян 

Количество   
побегов, шт./растение (n = 7) 

надземный  
подземный  

 
37.3 ± 5.5 
7.3 ± 1.0 

 
47.7 ± 6.0 

– 

 
161.6 ± 19.4 
61.8 ± 10.0 

метамеров шт./побег (n = 25) 
надземный  
подземный 

 
3.8 ± 0.7 
6.4 ±  0.8 

 
4.4 ± 0.6 

– 

 
5.6 ± 0.24 

– 
Длина побега, см (n = 25) 

надземный  
подземный 

 
49.9 ± 2.3 
7.8 ± 2.7 

 
56.4 ± 2.6 

– 

 
76.8 ± 1.4 

– 
Сухая масса (n = 7) 

побег, г/растение  
надземный  
подземный  

целое растение, г  

 
 

9.9 ± 1.9 
7.5 ± 1.6 

16.6 ± 1.9 

 
 

30.2 ± 8.6 
13.1 ± 3.9 
43.3 ± 12.5 

 
 

147.0 ± 19.3 
68.6 ± 10.9 
215.9 ± 30.2 

Площадь листьев, дм2/растение (n = 7) 
Соотношение  

масса надземных/подземных побегов 
площадь листьев и масса, дм2/г  

целого растения 
подземных побегов 

7.5 ± 2.0 
 

1.3 
 

0.5 
1.0 

– 
 

2.3 
 
– 
– 

51.0 ± 5.6 
 

2.1 
 

0.2 
0.7 
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на главном корневище независимо от действия ре-
гуляторов роста. Под действием ССС в корневищах
повышалось содержание неструктурных углеводов
(табл. 3). Увеличение концентрации растворимых
сахаров в корневищах коррелировало с их сниже-
нием в листьях. Обработка ГК не оказала влияния
на углеводный статус растений. Обработанные ре-
гуляторами роста растения не отличались от конт-
рольных по дыхательной активности органов – ли-
стьев, стеблей и корневищ.

 Влияние декапитации на морфофизиологиче-
ские показатели растений Phalaroides arundinacea.
После удаления надземных побегов на IV этапе ор-
ганогенеза (трубкование) у P. arundinacea наблюда-
ли интенсивное восстановление надземного метамер-
ного комплекса. Уже через три недели (в фазе ко-
лошения) опытные растения превышали конт-
рольные по количеству надземных побегов, но не
отличались существенно по соотношению массы
надземных и подземных побегов. Через семь недель
(созревание семян) и у контрольных, и у опытных
растений число надземных побегов составляло в
среднем 160 шт., число подземных побегов было
вдвое меньше, чем надземных. При этом опытные
растения отставали от контрольных по накоплению
сухой биомассы и площади листьев, характеризо-
вались более низкой величиной отношения площа-
ди листьев к массе подземных побегов. Подземные
побеги опытных растений дышали несколько ин-
тенсивнее, чем в контроле (табл. 4). Значимых раз-
личий в дыхательной активности листьев и стеблей
декапитированных и контрольных растений не было
выявлено.
Итак, нами установлено, что у травянистых мно-

голетних корневищных растений подземный мета-
мерный комплекс сопоставим с надземным по чис-
ленности, биомассе и метаболической активности
побегов. На втором году жизни растения B. inermis
формировали в среднем по 40 корневищ, которые
ветвились, образуя до 240 латеральных корневищ с
тремя-четырьмя метамерами каждое. В сумме ос-
новные и латеральные корневища имели около 1000
метамеров и, следовательно, узлов с меристемати-
ческим потенциалом. Растения P. arundinacea в фазе
созревания семян превышали растения B. inermis
по численности надземных и подземных побегов.

Наличие большого количества меристематических
очагов в подземной сфере определяет способность
многолетних злаковых растений к интенсивному
росту и свидетельствует об их высокой потенциаль-
ной способности к вегетативной репродукции.
Подземный метамерный комплекс определяет

жизненную форму «травянистый многолетник» [4,
5, 19]. Он существует непрерывно, тогда как над-
земные побеги отмирают ежегодно; перезимовыва-
ют корневища с почками возобновления. По наше-
му мнению, это позволяет рассматривать подзем-
ный метамерный комплекс травянистых многолет-
ников как важное звено регуляции ДАС. Его физи-
ологическую оценку дают показатели: дыхательная
активность, накопление и состав биомассы, доля в
биомассе целого растения. Так, корневища P. arundi-
nacea и B. inermis составляли до 50 % биомассы
растений с содержанием азота от 1.5 до 3.5 %, име-
ли сравнительно высокую интенсивность дыхания
и образовали большое количество меристем (более
1000 на растение).
У травянистых многолетних растений почки, фор-

мирующие подземные побеги (корневища, столоны,
сарменты), закладываются довольно рано, на II этапе
органогенеза, когда конус нарастания ортотропно-
го побега имеет два-пять зачатков листьев [9]. Ве-
роятно, поэтому число корневищ, сформированных
базальными почками, не изменялось при обработке
B. inermis регуляторами роста в период трубкова-
ния (IV этап), когда растения имели в среднем 30-
40 надземных побегов с пятью-шестью метамерами
у каждого. Не выявили достоверных изменений и в
количестве надземных побегов обработанных рас-
тений. Следовательно, обработка не повлияла на
программу формирования почками подземных по-
бегов – корневищ новых побегов. Возможно, в этот
период почки не были компетентны к восприятию
гормонального сигнала. Отсутствие различий в числе
надземных побегов может свидетельствовать и о том,
что регуляторы роста не оказали влияния на ори-
ентацию роста корневищ злаков. Такая закономер-
ность была обнаружена ранее для столонов карто-
феля и кислицы клубненосной при обработке гор-
монами (ИУК + АБК или ИУК + ГА) надземных
побегов [12].
Физиологические реакции на действие ретардан-

та ССС выражались в некотором уве-
личении длины метамеров и повыше-
нии концентрации сахаров в подзем-
ных побегах (табл. 3). У растений, об-
работанных ГК, отмечали снижение
роста латеральных корневищ. Чув-
ствительным показателем для иден-
тификации изменения метаболичес-
кой активности, связанной с деятель-
ностью меристем и новообразовани-
ем структурной биомассы, является
дыхание [3]. В опытах с обработкой
B. inermis ГК и ССС нами не выявле-
но значимых изменений скорости вы-
деления СО

2
 в корневищах, что со-

гласуется с данными об отсутствии

Таблица 3
Содержание (M ± m) неструктурных углеводов

в листьях (верхняя строка) и корневищах (нижняя строка)
Bromopsis inermis (n = 4) в фазе созревания семян через 36 дней

после обработки регуляторами роста, мг/г сухой биомассы

* Различия между листьями и корневищами контрольных и опытных растений достоверны
при p ≤ 0.05.

Наименование 
Вариант 

моносахарид дисахарид олигосахарид 
Сумма 

Контроль 7.4 ± 0.8 
16.8 ± 2.2 

40.7 ± 3.7 
12.2 ± 5.5 

11.6 ± 3.1 
7.5 ± 0.4 

59.7 ± 7.6 
34.3 ± 7.5 

ССС 2.6 ± 0.5 
28.0 ± 2.1 

30.6 ± 1.0 
12.1 ± 2.1 

4.1 ± 0.6 
10.6 ± 0.8 

37.3 ± 2.1* 
50.7 ± 4.4* 

ГК 9.4 ± 1.0 
10.1 ± 0.4 

34.3 ± 4.8 
12.8 ± 2.3 

13.1 ± 1.4 
14.0 ± 2.6 

56.9 ± 7.1 
31.2 ± 3.9 
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выраженных ростовых реакций под-
земного метамерного комплекса рас-
тений.
Опыты с P. arundinacea показали

высокую способность растений к побе-
гообразованию. По сравнению с B. iner-
mis растения P. arundinacea в фазу
созревания семян имели втрое боль-
ше надземных и подземных побегов.
Декапитация P. arundinacea в фазе
трубкования не повлияла на реализацию програм-
мы формирования новых ортотропных побегов поч-
ками на узлах многочисленных корневищ, что сви-
детельствует об определенной автономности от над-
земного ортотропного побега. Ранее было установ-
лено, что удаление надземной части не изменяло
ростовую ориентацию корневищ однодольных (пы-
рей), двудольных растений (тысячелистник, чина
луговая) и столонов картофеля [10]. Декапитиро-
ванные растения полностью регенерировали уже к
колошению. Их отставание по накоплению биомас-
сы, по-видимому, обусловлено не только затратами
субстрата на восстановление утерянной листовой по-
верхности, но и на дыхание корневищ. Подземные
побеги опытных растений дышали на 25-30 % ин-
тенсивнее контрольных, что, вероятно, отражает их
морфогенетическую и метаболическую активность.
Таким образом, подземные побеги – корневища –

составляют существенную часть биомассы многолет-
них однодольных травянистых растений и сопоста-
вимы с надземными побегами по метаболической
активности. Почки, формирующие корневища, за-
кладываются на II этапе органогенеза надземного
ортотропного побега и к фазе кущения (III этап ор-
ганогенеза) растения костреца безостого и канаре-
ечника тростниковидного имели по четыре-шесть
хорошо развитых подземных побегов. Новообразо-
вание и интенсивный рост корневищ отмечали
вплоть до созревания семян (XI этап органогенеза).
Не выявили значимых изменений морфофизиоло-
гических показателей подземных побегов при дека-
питации растений или обработке надземной части
регуляторами роста. Следовательно, можно заклю-
чить, что подземный метамерный комплекс много-
летних однодольных травянистых растений реали-
зует морфогенетическую программу генома в кон-
кретных условиях вегетационного периода незави-
симо от воздействий на ортотропные побеги, а кор-
невища во многом определяют донорно-акцепторные
отношения растений. Такая консервативность и от-
носительная автономность подземных побегов обес-
печивают поддержание подземного вегетативного
меристематического потенциала, вегетативное раз-
множение и устойчивость растений в фитоценозе.
Работа выполнена при финансовой поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 04-04-96013).
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Научные интересы: систематика растений

Древесно-кустарниковая расти-
тельность Средней Азии пред-
ставляет собой богатейший ис-

точник плодово-ягодных пород, кото-
рые еще недостаточно используются
в практике народного хозяйства. Сре-
ди этих как дикорастущих, так и куль-
тивируемых растений большого вни-
мания заслуживает лох1  Elaeagnus L.
Плоды Elaeagnus являются прекрас-
ным пищевым продуктом и отличают-
ся хорошей транспортабельностью,
характеризуются способностью к дли-
тельному хранению [15, 23]. Из плодов
Elaeagnus в Средней Азии готовят
сладкую муку, которую добавляют в
лаваш, лепешки, применяют в конди-
терском производстве при изготовле-
нии пряников и тортов, кладут в ком-
поты и каши, готовят сладкие и ост-
рые приправы [23]. Плоды этого рас-
тения в народной медицине использу-
ют как сильное вяжущее и противовос-
палительное средство при желудочно-
кишечных заболеваниях [2, 23, 26]. В
лекарственном сборе плоды Elaeag-
nus вместе с листьями Plantago major
применяются при лечении геморроя.
Отвар плодов Elaeagnus употребляют
при диарее, диспепсии, колите, энте-
роколите, асците, цинге и зубной боли
[17]. Из 100 кг крупноплодного Elaeag-
nus (при 23 % влажности) можно по-
лучить до 27-28 л 40° спирта.

В Узбекистане, как и в других рес-
публиках Средний Азии, имеются ди-
корастущие и культурные ценные фор-
мы лоха восточного, с очень крупны-

ми и разнообразной формы плодами,
которые используются в различных
отраслях народного хозяйства [3, 21,
22]. Цветки видов рода Elaeagnus со-
держат до 0.3 % эфирного масла [20].
Водный, спиртовой и масляный настои
плодов Elaeagnus используют при про-
студных заболеваниях, гипертоничес-
кой болезни, а также как жаропонижа-
ющее и противолихорадочное сред-
ство. Свежие листья Elaeagnus ис-
пользуются как противовоспалитель-
ное и ранозаживляющее, а отвар – при
простудных заболеваниях и лихорад-
ке [17]. Виды рода Elaeagnus являют-
ся прекрасными пескоукрепителями и
мелиоративными растениями. На их
корнях азотфиксирующие бактерии
образуют корневые клубеньки, таким
образом, лох обогащает почву азотом
и способствует росту сопутствующих
ему растений [14]. Ценна и камедь, вы-
деляющаяся из ствола. Она применя-
ется для изготовления краски для тка-
ней [15, 24].

Семейство Лоховые (Elaeagna-
ceae), представляющее порядок лохо-
вых Elaeagnales, включает около 50-
55 видов всего трех родов: лох Elaeag-
nus L., облепиха Hippophaл L., шефер-
дия Shepherdia Nutt. (последний род
встречается в Северной Америке от
Аляски до Северной Мексики), рас-
пространенных в основном в Европе,
Азии и Северной Америке [4, 19, 25].
Для всех видов характерно наличие
корневых клубеньков с азотфиксиру-
ющими бактериями, благодаря чему
они могут произрастать на очень бед-
ных почвах.

Род Elaeagnus L., включает 45 (до
60) видов листопадных и вечнозеле-
ных деревьев и кустарников. В преде-
лах территорий бывшего СССР чаще
всего выделяют два вида: лох узколи-
стный E. angustifolia (вид, распростра-
ненный на Кавказе, Казахстане и Сред-
ней Азии) и лох восточный E. orientalis
(вид южного Закавказья и южных рай-
онов Средней Азии), которые часто
разбивают на более мелкие виды [6,
7, 13]. Не доработана система рода
лох Elaeagnus L. и нет до сих пор чет-
кого представления о числе видов в
этом роде. С.К. Черепанов [25] для
территорий России и сопредельных
стран (в пределах бывшего СССР)
указывает девять видов, три из них –
культивируемые и шесть – дикорасту-
щие, распространенные преимуще-
ственно в Средней Азии, редко – на
территории Европейской части, Кав-
казе, Западной Сибири и Дальнем
Востоке. Это в первую очередь каса-
ется видов, произрастающих на тер-
ритории Средней Азии и ряда сопре-
дельных стран. Виды, встречающие-
ся в Средней Азии, широко употреб-
ляются в литературе под названием
лоха узколистного E. angustifolia и лоха
восточного E. orientalis. М.Г. Попов [16]
считал, что в пределах Средней Азии
произрастает один полиморфный
вид – лох узколистный, а все впослед-
ствии выделенные новые мелкие виды
являются только подвидами или отне-
сены в синонимы к нему. Аналогично-
го взгляда придерживался и M. Servet-
taz [27], монограф семейства Лоховые,
который рассматривал E. angustifolia1 Жийда (узб.) или джида (рус.).

mailto:haydarov@rambler.ru
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Рис. 1. Распространение лоха в Узбекистане.  – Местонахождение.

и E. orientalis в системе вида E. horten-
sis М. Bieb. Н.В. Козловская [11] делит
дикорастущие виды рода Elaeagnus в
пределах бывшего СССР на пять ви-
дов: лох прикаспийский E. caspica, лох
восточный E. orientalis, лох джунгар-
ский E. songarica, лох остроплодный
E. oxycarpa, лох туркменский E. turco-
manica. Но такое деление видов рода
лох было подвергнуто критике со сто-
роны В.И. Запрягаевой [9], П.М. Жуков-
ского [8] и Р.В. Камелина [10], которые
не разделяют точку зрения мелкого де-
ления рода.

Целью настоящей работы было
проведение сравнительного морфоло-
гического исследования четырех ви-
дов рода лох Elaeagnus – E. angustifo-
lia, E. orientalis, E. songarica, E. turco-
manica, которые дико произрастают на
территории Узбекистана и в сопре-
дельных странах (Туркмении и Таджи-
кистане).

 Материал собран во время экспе-
диционных поездок в 1990-2003 гг., а
также были использованы материалы
гербария НПЦ «Ботаника» АН РУз.
Для морфометрических исследований
были использованы цветки, плоды, а
также косточки; отмечали форму, ок-
раску, размеры и их массу. На основе
собранных данных вычисляли размах
изменчивости и средние значения для
вида. Полученные результаты позво-
лили провести сравнительно-морфо-
логический анализ исследованных
видов рода Elaeagnus.

В Узбекистане лох распространен
в долинах рек, берущих начало в го-
рах Тянь-Шаня и Памиро-Алая: в Таш-
кентской области в долинах рек Чир-
чик, Ангрен, Сырдарья; в Андижанской
области – около сел Янги и Актепа; в
Ферганской области – по берегам и ос-
тровам р. Сары-Камыш, около с. Из-
баскент; в Сурхандарьинской облас-
ти – около сел Ташкурган и Денау по
реке Кзыл-вай, а также в пойме рек
Санг, Туполанг; в Кашкадарьинской
области – в Китабском и Шахрисабс-
ком районах, а также в пойме р. Каш-

кадарья; в Самаркандской
области – в Джамбайском,
Пастаргамском, Акдарьинс-
ком и Хатирчинском райо-
нах, где протекает р. Зе-
рафшан (рис. 1).

Цветки лоха обоеполые,
располагаются по одному-
три в пазухах листьев пло-
дущих побегов. Околоцвет-
ник изменчив по форме и в
разных популяциях бывает
бокаловидный, колокольча-
тый, воронковидный, или

трубчато-воронковидный. Длина его
колеблется от 7.7 до 9.4 мм, в сред-
нем – 8.5 мм, ширина варьирует от 4.0
до 4.4 мм и в среднем составляет
4.2 мм. Самые крупные цветки лоха от-
мечены в долинах рек Сурхандарья и
Амударья, самые мелкие были найде-
ны в пойме р. Кашкадарья. Диск у ос-
нования столбика имеет форму луко-
вицеобразную, усеченно-коническую,
коротко-коническую, пирамидальную,
грушевидную, бутылковидную, голую
или волосистую (рис. 2).

Форма, размеры и цвет плода ло-
ховых значительно варьируют даже в
пределах одной расы (рис. 3А). Мак-
симальные размеры плодов отмечены
у растений в пойме р. Сурхандарья,
самые мелкие были собраны от рас-
тений из ценозов в долине р. Кашка-
дарья. В исследованных территориях
нами обнаружено у видов Elaeagnus
от плоскоокруглых до цилиндрических
форм плодов. Очень сильно варьиру-
ет и окраска плодов – от бледно-крас-
ного до темно-каштанового. Анализ
данных о количественных морфологи-

ческих признаках плодов лоха свиде-
тельствует о том, что наиболее круп-
ные плоды свойственны деревьям це-
нопопуляции из поймы рек Сурханда-
рья и Зерафшан, а наиболее мелкие –
из поймы р. Кашкадарья. Наиболее
распространенная форма плода – ок-
руглая, а окраска – красно-бурая. Ва-
риации признаков плодов отмечены и
в других частях ареала [1, 9]. В связи
с этим весьма трудно отделить какой-
либо вид от остальных по морфоло-
гии плода. Значительной изменчивос-
тью отличаются косточки у видов рода
Elaeagnus. Они бывают округлые,
овальные, яйцевидные и продолгова-
то-цилиндрические. У всех представи-
телей лоховых косточки с восемью
продольными буроватыми полосками.
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Рис. 2. Форма соответственно цветка
и диска у видов рода Elaeagnus L.: I – во-
ронковидная и вытянутая, II – бокаловид-
ная и грушевидная, III – трубчато-ворон-
ковидная и конусовидная, IV – воронко-
видная и луковицеобразная, V – трубча-
то-воронковидная и грушевидная, VI – ко-
локольчатая и бутылковидная, VII – бо-
каловидная и коротко-коническая, VIII –
колокольчатая и луковицеобразная.

Таблица 1
Частота встречаемости особей рода Elaeagnus L.

с различными формами плодов, %

Форма плода  
Местонахождение 

плоскоокруглая округлая овальная цилиндрическая 
Зерафшан 25.0 25.0 20.0 30.0 
Сырдарья – 60.0 35.0 5.0 
Сурхандарья 10.0 40.0 25.0 25.0 
Кашкадарья 5.0 45.0 35.0 15.0 
Амударья 5.0 35.0 50.0 10.0 

В среднем 9.0 41.0 33.0 17.0 

Таблица 2
Встречаемости особей  рода Elaeagnus L. в зависимости от окраски плода, %

Окраска плода 

Местонахождение бледно-
красновато-

бурая 

красновато-
бурая 

красно-
бурая 

темно- 
красная каштановая темно- 

каштановая 

Зерафшан 15.0 20.0 15.0 30.0 10.0 10.0 
Сырдарья 20.0 45.0 25.0 10.0 – – 
Сурхандарья 5.0 15.0 20.0 35.0 15.0 10.0 
Кашкадарья 5.0 15.0 15.0 20.0 30.0 15.0 
Амударья – 10.0 45.0 25.0 15.0 5.0 

В среднем 9.0 21.0 24.0 24.0 14.0 8.0 

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Оксане Ивановне Кулаковой с успешной защитой диссертации
«Видовое и внутривидовое разнообразие бархатниц (Lepidoptera, Satyridae)
Восточноевропейской субарктики» на соискание ученой степени кандида-
та биологических наук по специальности 03.00.09 – энтомология (дис-
сертационный совет Д 002.223.01 при Зоологическом институте РАН)!

Длина косточки Elaeagnus варьирует
от 6.0 до 20.0 мм, ширина – от 3.0 до
8.0 мм. Масса 100 шт. косточек колеб-
лется от 10.0 до 40.0 г.

Морфологические параметры косто-
чек не могут быть использованы для
определения видов Elaeagnus (рис. 3А),
потому что они полиморфны. Многие
авторы по-разному описывают внеш-
ний вид косточек, на сегодняшний
день в литературе не существует еди-
ной точки зрения по этому вопросу.
Например, Н.В. Козловская [11] счита-
ет, что она овальная, с тупым верхним
концом, светлые полоски на ней вдвое
шире темных, а В.И. Запрягаева [9]
описывает косточку этого вида как ок-
руглую или продолговато-овальную,
на конце – заостренную. В определи-
теле Средней Азии [5] ее форма при-
водится как удлиненная. Отсутствие в
литературе четкого описания косточ-
ки относится ко всем видам и родам
семейства лоховых Средней Азии.

Листья у видов рода лох также
весьма изменчивы по своим морфо-
логическим параметрам (рис. 3Б). На
одном и том же дереве листья вегета-
тивных побегов отличаются от таковых
на плодоносящих ветвях. Эта особен-
ность не раз давала повод, как указы-
вает Н.В. Козловская [11], к неправиль-
ным систематическим построениям.
Нами собраны листья от линейно-лан-
цетной до овально-продолговатой
формы. Из всего сказанного следует,
что различать виды рода Elaeagnus,
основываясь на строении листьев,
также невозможно.

Изменчивость видов рода лох про-
является не только в морфологии цвет-
ков, плодов, листьев, но и в жизнен-
ных формах растения. Это можно свя-
зать с разнообразием экологических
условий и основных мест их произрас-
тания, к которым в процессе истори-
ческого развития у видов рода лох вы-
работались различные морфологичес-

кие и биоэкологические приспособле-
ния. Эти приспособительные особен-
ности придают лоховым зарослям оп-
ределенный внешний вид. Так, в край-

них, жестких экологических усло-
виях произрастания (вдоль рек,
в условиях заиливания речными
наносами) особи лоха представ-
лены небольшими кустарниками
(2.0-2.5 м высотой) с сидячими
листьями на густо облиственных
побегах. В экологически опти-
мальных условиях произраста-
ния (хорошо аэрируемые и дре-
нируемые супесчаные, суглини-
стые плодородные почвы) осо-
би лоха образуют уже дерево ле-
состепного типа, и оно достига-
ет высоты 8-9 м.
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Таблица 3
Изменчивость морфологических признаков рода Elaeagnus L. в Узбекистане

Местонахождение Таксономический признак Показатель 
Зерафшан Кашкадарья Сурхандарья Сырдарья Амударья 

Цветок 
длина, мм x±Sx 

Cv, % 
σ 
t 

8.5±0.04 
2.80 
0.21 

7.7±0.02 
1.2 
0.09 
>3 

9.4±0.05 
2.7 
0.25 
>3 

8.1±0.03 
2.1 

0.17 
>3 

9.1±0.03 
2.1 
0.19 
>3 

ширина, мм x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

4.2±0.01 
2.40 
0.10 

4.0±0.01 
1.5 
0.06 
>3 

4.4±0.01 
1.2 
0.05 
>3 

4.1±0.01 
1.0 

0.04 
>3 

4.2±0.01 
1.00 
0.03 
1.00 

Плод 
длина, мм x±Sx 

Cv, % 
σ 
t 

13.4±34 
11.1 
1.48 

10.2±0.22 

10.7±0.26 
10.6 
1.13 
>3 

15.2±0.14 
4.0 
0.61 
>3 

11.4±0.23 
9.8 

1.12 
>3 

12.4±0.17 
8.5 
1.05 
0.03 

ширина, мм x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

9.4 
0.96 

9.9±0.23 
10.1 
1.00 
0.9 

14.4±0.12 
3.6 
0.52 
>3 

10.3±0.18 
8.9 

0.92 
0.34 

10.2±0.16 
7.4 
0.76 
0.04 

масса 100 шт., г x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

76.9±5.63 
26.2 
17.79 

40.3±3.85 
30.2 
12.17 

>3 

92.6±3.67 
12.5 
11.60 

>3 

50.2±3.10 
20.0 
10.03 

>3 

55.3±2.45 
14.2 
7.85 
>3 

количество в кисти, шт. x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

15.1±0.83 
24.0 
3.62 

12.6±0.86 
29.8 
3.75 
2.10 

20.5±143 
30.4 
6.23 
>3 

11.6±0.64 
25.3 
2.94 
>3 

15.4±0.65 
20.3 
3.12 
0.29 

Плодоножка  
длина, мм x±Sx 

Cv, % 
σ 
t 

2.7±0.03 
4.8 
0.13 

3.4±0.07 
9.0 
0.31 
>3 

4.6±0.05 
4.7 
0.22 
>3 

2.9±0.05 
10.0 
0.29 
2.9 

4.1±0.08 
9.3 
0.38 
>3 

Косточка 
длина, мм x±Sx 

Cv, % 
σ 
t 

12.1±0.19 
6.8 
0.83 

8.1±0.16 
8.6 
0.71 
>3 

13.2±0.21 
6.9 
0.92 
>3 

9.4±0.25 
11.9 
1.12 
>3 

11.1±0.18 
8.0 
0.89 
>3 

ширина, мм x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

9.2±0.12 
5.7 
0.52 

7.1±0.09 
5.5 
0.39 
>3 

9.8±0.11 
4.9 
0.48 
>3 

7.8±0.12 
7.1 

0.55 
>3 

8.5±0.10 
5.3 
0.45 
>3 

масса100 шт., г 
 

x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

27.1±1.20 
14.0 
3.79 

18.7±1.68 
28.4 
5.31 
>3 

36.1±1.63 
25.9 
5.15 
>3 

20.1±1.12 
18.0 
3.61 
>3 

22.3±1.18 
17.1 
3.81 
>3 

Лист (генеративный побег) 
длина, см x±Sx 

Cv, % 
σ 
t 

4.3±0.08 
8.4 
0.36 

3.4±0.07 
9.4 
0.32 
>3 

5.2±0.09 
8.0 
0.41 
>3 

4.0±0.05 
6.3 

0.25 
>3 

4.8±0.05 
5.6 
0.27 
>3 

ширина, см x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

1.2±0.02 
7.5 
0.09 

1.3±0.01 
6.1 
0.08 
>3 

1.4±0.02 
7.1 
0.10 
>3 

1.1±0.02 
8.2 

0.09 
>3 

1.3±0.01 
4.6 
0.06 
>3 

длина черешка, мм x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

14.3±0.67 
14.9 
2.13 

10.1±0.52 
16.3 
1.65 
>3 

15.2±0.25 
5.3 
0.80 
2.28 

12.2±0.51 
13.4 
1.64 
2.50 

14.7±0.81 
18.7 
2.60 
0.38 

Лист (вегетативный побег) 
длина, см x±Sx 

Cv, % 
σ 
t 

6.7±0.05 
3.9 
0.26 

5.5±0.09 
7.1 
0.39 
>3 

7.8±0.12 
7.7 
0.55 
>3 

5.9±0.10 
8.1 

0.48 
>31. 

6.8±0.08 
5.4 
0.37 
1.11 

ширина, см x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

1.4±0.02 
5.7 
0.08 

1.4±0.01 
4.3 
0.06 
0.5 

1.7±0.02 
5.9 
0.10 
>3 

1.3±0.01 
3.8 

0.05 
>3 

1.5±0.02 
6.0 
0.09 
>3 

длина черешка, мм x±Sx 
Cv, % 

σ 
t 

13.1±0.21 
5.3 
0.69 

10.0±0.22 
7.0 
0.70 
>3 

14.4±0.35 
7.7 
1.11 
>3 

11.6±0.18 
4.9 

0.57 
>3 

13.5±0.25 
6.1 
0.83 
1.21 
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Рис. 3. Различная форма плодов и ко-
сточек (А) и листьев (Б) у видов рода
Elaeagnus L.

А

Б

Изучение эколого-морфологиче-
ских параметров особей лоха позво-
лило выявить на территории Узбеки-
стана некоторые формы кроны: округ-
лую, кустовую, кустовую раскидистую,
раскидисто кустовую, широко-раски-
дистую, шаровидную, плакучую. В
предгорных районах можно чаще
встретить овальную, округлую, шаро-
видную и кустовую формы кроны, а в
горных районах встречаются плакучая
и широко-раскидистая кроны. Изуче-
ние вегетативных и генеративных ор-
ганов разных видов рода лох позволи-
ло установить, что все они в значи-
тельной степени полиморфны. Форма
плода, его окраска, размеры и другие
морфологические параметры нельзя
использовать при точном определении
всех ранее выделенных видов рода
лох (Elaeagnus) в Средней Азии. Раз-
личная трактовка многими исследова-
телями систематики этого рода также
в значительной степени затрудняет
систематизацию видов этого рода.

В связи с проведенными исследо-
ваниями, предварительное мнение
автора настоящей статьи сводится к
тому, что в Средней Азии, возможно,
встречается действительно только
один, но весьма полиморфный вид
лоха, а именно – лох восточный Elae-
agnus orientalis.
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Научные интересы: экология таежных лесов

В настоящее время важнейшим фактором, вли-
яющим на функционирование лесных биогеоцено-
зов, является воздушное промышленное загрязне-
ние. Крупнейшим загрязнителем воздуха Сыктыв-
карского промузла является предприятие целлюлоз-
но-бумажного производства ОАО «Монди Бизнес
Пейпа Сыктывкарский лесопромышленный комп-
лекс» (МБП СЛПК). Основными компонентами его
атмосферных выбросов являются окислы азота и
серы, метилмеркаптан, неорганическая пыль и др.
В зоне аэротехногенного загрязнения преобладают
сосновые леса. В условиях хронического загрязне-
ния их структура и функционирование перестраи-
ваются постепенно. Наиболее чувствительными к
изменениям экологических условий являются со-
сняки лишайниковые [3].
Цель данной работы состоит в оценке изменения

структуры и состояния сосновых древостоев лишай-
никового типа за семилетний период в условиях
воздушного загрязнения целлюлозно-бумажного
производства.
Районы исследований расположены в подзоне

средней тайги Республики Коми. Для оценки дей-
ствия выбросов комбината на леса в 1998-1999 гг.
на разном расстоянии от источника эмиссии за-
грязняющих веществ нами заложены постоянные
пункты (ПП) наблюдений в различных типах лес-
ных сообществ. В 2005 г. продолжены исследова-
ния по локальному мониторингу влияния аэротех-
ногенных выбросов на лесные фитоценозы. Повтор-
ные исследования проводили на семи постоянных
пунктах наблюдений: три контрольных, располо-
женных на расстоянии более 50 км к северу от МБП
СЛПК, и четыре опытных – на расстоянии до 11 км
от источника эмиссии в направлении доминирую-
щей составляющей региональной розы ветров, из
них два (ПП 5 и 13) расположены к северо-востоку
и два (ПП 14 и 17) – к востоку от источника загряз-
нения. Таксационную характеристику насаждений
определяли согласно общепринятым методам лес-
ной таксации [1, 2].
Сосняки лишайниковые (Pinetum cladinosum)

представлены вторичными приспевающими и спе-
лыми древостоями послерубочного и послепожар-
ного происхождения. Они развиваются на боровых
террасах на железистых подзолах. Древостои чис-
тые по составу, разновозрастные и низкой продук-
тивности. Подлесок отсутствует. Куртинно распо-

ложенный по площади подрост в количестве от 300
до 3000 шт./га состоит в основном из сосны. Слабо
развитый травяно-кустарничковый ярус представ-
лен брусникой, пятнами толокнянки обыкновенной,
вереска обыкновенного и осоки верещатниковой. В
мохово-лишайниковом покрове содоминируют ли-
шайники Cladina rangiferina, C. stellaris и C. syl-
vatica, пятнами мхи Pleurozium schreberi, Polytri-
chum juniperinum и P. commune.
Исследования экологической структуры древо-

стоев сосновых фитоценозов, произрастающих на
фоновой территории и загрязненных промышлен-
ными выбросами МБП СЛПК участках, нами про-
ведены согласно «Руководству по методам и крите-
риям согласованного отбора образцов, оценки, мо-
ниторинга и анализа воздействий загрязнения воз-
духа на леса» [4], используемому в международной
программе-методике ICP-Forests. Методика основа-
на на визуальной оценке состояния деревьев, вклю-
чает также исследование химического состава ас-
симилирующих органов, коры, почв, осадков. Каж-
дому дереву присваивается определенный класс по-
вреждения: 0 класс – здоровое дерево (нет внешних
признаков повреждения кроны и ствола; густота
кроны обычная для господствующих деревьев; су-
хие ветви сосредоточены в нижней части кроны;
хвоя зеленого цвета; продолжительность жизни хвои
типична для региона; любые повреждения хвои
<10 % по отношению ко всей массе ассимиляцион-
ного аппарата не сказываются на состоянии дере-
ва); I класс – слабо поврежденное дерево (повреж-
дение по одному или сумме всех признаков состав-
ляет 11-25 %); II класс – средне поврежденное де-
рево (26-60 % повреждений); III класс – сильно по-
врежденное (отмирающее) дерево (61-99 % повреж-
дений); IV класс – отмершее дерево (100 % повреж-
дений). В данной работе проведен сравнительный
анализ состояния древостоев и приведены обобщен-
ные результаты изменений отдельных показателей
в 1998 и в 2005 гг.

 Наиболее информативным признаком текущего
состояния дерева является дефолиация кроны, т.е.
степень потери им хвои по сравнению с объемом
хвои здорового дерева. В зоне влияния выбросов цел-
люлозно-бумажного производства с 1998 по 2005 г.
доля деревьев без потерь хвои увеличилась в 3.4
раза. Число деревьев I класса поврежденности по-
чти не изменилось, значительно (в 8.5 раз) снизи-

mailto:torlopova@ib.komisc.ru
mailto:earobakidze@ib.komisc.ru


22

ВЕСТНИК ИБ  2006  №   2

лась доля среднеповрежденных деревьев. Деревьев
с сильной дефолиацией не осталось совсем. В фоно-
вом районе количество деревьев без потерь хвои
также увеличилось и в целом примерно на треть
превысило их число в загрязненном районе. Дефо-
лиация верхней трети крон деревьев на загрязнен-
ных участках уменьшилась, тогда как в фоновом
районе этот параметр остался прежним.
Дехромация, т.е. степень изменения цвета хвои

вследствие различных причин, является важным
признаком состояния дерева. За период наблюде-
ний этот показатель также снизился, но в меньшей
степени, чем дефолиация. Количество деревьев без
пожелтевшей хвои увеличилось в 1.2 раза. Участие
деревьев со слабой степенью дехромации уменьши-
лось всего на 10 %, со средней – в 3 раза. В фоно-
вом районе дехромация увеличивается, но в целом
характеризуется меньшими значениями, чем в за-
грязненном. В зоне загрязнения наблюдается «тех-
ногенная осень»: естественное пожелтение самой
старой хвои начинается раньше, чем в фоновом рай-
оне.
Доля деревьев без сухих сучьев в сосняках ли-

шайниковых за период наблюдений увеличилась в
6 раз. Количество деревьев I класса повреждения
(10-25 % сухих сучьев) уменьшилось в 4 раза, ко-
личество деревьев с участием сухих сучьев в кроне
25-50 % уменьшилось в 13 раз. Однако сухих сучь-
ев в кронах сосен на загрязненной территории оста-
ется все же больше, чем в фоновом районе. Состоя-
ние верхушек деревьев как наиболее важной части
ствола оценивается отдельно. В сосняках зоны тех-
ногенного воздействия количество деревьев со
здоровой неповрежденной вершиной уменьшилось –
у 5 % деревьев она усыхает. В фоновом районе доля
деревьев в сосняках со здоровой вершиной остается
прежней.

Наблюдается различная реакция сосны на атмо-
сферное загрязнение. Так, в северо-восточном на-
правлении от источника загрязнения в 1998 г. в
сосновых древостоях не наблюдалось деревьев без
потери хвои, преобладали деревья со средней степе-
нью дефолиации (25-50 % кроны). В 2005 г. здесь
преобладают деревья без признаков дефолиации,
отсутствуют деревья с сильной степенью дефолиа-
ции. Дехромация хвои сосны за семь лет усилилась,
поэтому доля здоровых деревьев уменьшилась в 1.6
раза. На ПП 13 (на расстоянии 7.3 км от источника
выбросов) увеличилась в 2 раза доля деревьев со
средней степенью пожелтения хвои, появилось 30 %
деревьев со слабой дехромацией. На ПП 5 появля-
ются деревья с пожелтением более 50 % кроны, доля
деревьев с дехромацией 25-50 % кроны остается
прежней, со слабой степенью дехромации – увели-
чивается в 2 раза. В восточном направлении в 11 км
от источника загрязнения расположены ПП 14 и
17. Доля деревьев без потерь хвои с 1998 по 2005 г.
увеличивается в 1.3 раза, количество деревьев со
средней степенью дефолиации уменьшается в 2-3
раза. Доля деревьев без пожелтения хвои увеличи-
вается в 3 раза, со слабой дехромацией – уменьша-
ется на 30 %.
Каждому дереву присвоен класс повреждения с

учетом степени дефолиации, дехромации, наличия
сухих сучьев в кроне и состояния верхушки дерева.
По интегральным классам повреждения в древосто-
ях сосняков лишайниковых в 2005 г. более полови-
ны составляют здоровые деревья, около 20 % – сла-
бо- и менее 10 % – средне- и сильноповрежденные.
Такое распределение характерно для всех участков,
расположенных в загрязненном районе. Состояние
сосняков лишайниковых в зоне влияния целлюлоз-
но-бумажного производства за прошедшие семь лет
улучшилось (рис. 1). Участие здоровых деревьев
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Рис. 1. Распределение
деревьев (% общего коли-
чества) сосны в постоян-
ных пунктах наблюдения
(ПП) по классам поврежде-
ния (0-4) на загрязненных
(А) и фоновых (Б) участках
в 1998 (а) и 2005 (б) гг.
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Рис. 2. Индексы поврежденности сосняков лишайниковых в 1998 (а) и
2005 (б) гг. По горизонтали указаны номера постоянных пунктов наблюдения.
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увеличилось в 2.4 раза. Доля слабопо-
врежденных деревьев уменьшилась в 3
раза, среднеповрежденных – в 1.7 раза.
По сравнению с 1998 г., в 2005 г. разни-
ца между количеством деревьев разной
степени повреждения на фоновых и за-
грязненных территориях сокращается,
и распределение деревьев по степени по-
врежденности становится практически
одинаковым. Так, если в 1998 г. в за-
грязненных древостоях преобладали сла-
боповрежденные деревья, то в 2005 г.
преобладают здоровые.
Индекс поврежденности является ин-

тегральным показателем состояния, на
основании которого можно сравнивать
совершенно разные по составу древостои.
Индекс поврежденности рассчитывает-
ся по формуле средневзвешенного клас-
са повреждения составляющих его деревьев (рис. 2).
В фоновом районе на ПП 28 индекс остался пре-
жним, а на ПП 29 и 30 он улучшился в 1.9 и 1.3
раза соответственно. По интегральному индексу
поврежденности древостои загрязненного района
характеризуются как слабоповрежденные – i

ср
 =

0.67. К северо-востоку от источника загрязнения
на ПП 13, расположенной в 7.3 км от источника
выбросов, индекс поврежденности уменьшается в
2.3 раза, на ПП 5, удаленном от источника в 9.8
км – в 2.6 раза. К востоку от источника загрязне-
ния на ПП 14 и 17 (в 11 км от источника выбросов)
индекс поврежденности уменьшается соответствен-
но в 1.6 и 1.8 раза. В среднем, состояние древостоев
сосняков лишайниковых в районе действия МБП
СЛПК улучшается в 2 раза, тогда как в сосняках
лишайниковых фонового района – в 1.3 раза.
Таким образом, жизненное состояние древосто-

ев сосняков лишайниковых в 2005 г. приближает-
ся к состоянию сосняков черничных, тогда как в
1998 г. состояние сосняков лишайниковых было
хуже, чем черничных [3]. Древостои сосняков ли-
шайниковых зоны действия МБП СЛПК в настоя-
щее время характеризуются как слабоповрежден-
ные. Изменения, произошедшие в сосняках лишай-
никовых, растущих в зоне воздействия выбросов
целлюлозно-бумажного производства, за период с
1998 по 2005 г. направлены на улучшение состоя-

ния древостоев как по визуальным оценкам, так и
увеличению запаса древесины. Поскольку повреж-
денность лесных экосистем к началу исследований
была невысокой – сосняки характеризовались как
слабо- и среднеповрежденные, то заложенный в их
структуре потенциал естественной устойчивости
позволяет им восстанавливаться. Несмотря на зна-
чительное улучшение состояния древостоев в заг-
рязненном районе с 1998 по 2005 г., значение ос-
новных оцениваемых параметров (дефолиация, дех-
ромация, поврежденность вершин) остается все же
хуже, чем в фоновом районе. Тенденция к сниже-
нию выбросов будет способствовать восстановлению
естественной структуры лесных фитоценозов, ко-
торые в полной мере будут выполнять средообразу-
ющую, водоохранную, рекреационную, эстетиче-
скую функции.
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Европейский
хариус (Thymal-

lus thymallus L.) входит в число наибо-
лее массовых рыб в водоемах Печор-
ского бассейна. В русле Печоры он
распространен довольно широко, но
больше всего его в верховьях этой
реки, а также в ее семужье-нересто-
вых (лососевых) притоках, стекающих
с Уральских гор: Илыче, Подчерье,
Щугоре и др. Семужье-нерестовые
реки – излюбленное место обитания
хариуса. Есть он в р. Уса, куда спуска-
ется из ее левобережных притоков.
Много хариуса и в притоках Печоры,
протекающих по склонам Тиманского
кряжа. В боровых притоках Печоры
этот вид распространен неравномер-
но. Хариус населяет и среднее тече-
ние главной реки, в нижнем течении
он редок: единичные рыбы попадают-
ся в оз. Большое Мыльское. В прида-
точных водоемах (курьях) хариус
встречается значительно реже и дале-
ко не во всех их типах. Чаще всего он
присутствует в проточных курьях вбли-
зи выхода в реку. В пойменных озерах
Печоры хариус не обнаружен, но до-
вольно многочислен в крупных систе-
мах тундровых озер – Вашуткинской и
Харбейской. Кроме сублиторали этих
озер, хариус для нагула интенсивно
использует разнообразные стации в
протоках между озерами, в речках,
даже в малых водоемах.

В данном кратком сообщении мы
попытались проанализировать пита-
ние – один из основных вопросов био-
логии хариуса. Известно, что биологи-
ческие показатели популяций рыб тес-
но связаны с обеспеченностью рыб
кормами, о которой судят по накорм-
ленности, калорийности пищевых
объектов и динамике пищевого спект-
ра. Его состав для европейского ха-
риуса, населяющего водоемы Печор-
ского бассейна, весьма разнообразен:
в нем установлены представители
бентоса, наземные насекомые, детрит
и растительная пища, рыба (гольян,
бычки-подкаменщики, гольцы, личин-
ки миноги, в отдельные сезоны года в
кишечниках хариуса обнаружена икра
рыб), редко в пищевых комках встре-
чаются амфибии и мелкие млекопита-
ющие. В уральских притоках в пище
хариуса с возрастом повышается по

массе доля рыбы. Питание хариуса
рыбой в реках наблюдается весной и
возобновляется осенью [4, 8, 13]. Что
касается тундровых озер, то наличие
рыбы в пищевых трактах хариуса вы-
явлено с некоторыми особенностями:
в Вашуткиных озерах доля рыбной
пищи по массе возрастает к осени,
достигая в октябре 95 % [9], а в озе-
рах Харбейской системы в пищевых
комках хариуса рыб вообще не обна-
ружено [8].

Наземные насекомые: цикады, на-
ездники, многие жуки (нарывники, сло-
ники, щелкуны, усачи), муравьи, тли и
др. играют определенную роль в пи-
тании хариуса, в том числе и его мо-
лоди [1, 2, 4, 13]. Однако нельзя за-
ключить, что в целом хариус в водо-
емах Печорского бассейна в значи-
тельной степени удовлетворяет свою
потребность в пище за счет наземных
и воздушных насекомых. Зообентос (в
бульшей степени) и фитобентос (в
меньшей) – основа питания хариуса в
водоемах Печорского бассейна. В пе-
риод открытой воды, во время обиль-
ного развития водной растительности
донные водоросли и мохообразные
при высокой встречаемости (53-72 %)
и богатом видовом разнообразии со-
ставляют по массе 4-17 % пищевого
рациона хариуса [4, 9, 12]. Структур-
ные полисахариды растительной
пищи традиционно квалифицирова-
лись (да и сейчас многими ихтиолога-
ми считаются) как ненужный для орга-
низма балласт. В последние годы ус-
тановлено их большое значение как
субстрата для эндофлоры и ключево-
го звена для формирования потоков
вторичных нутриентов [10].

Из донных беспозвоночных, засе-
ляющих водоемы Печорского бассей-
на, в питании хариуса зарегистриро-
ваны: Turbellaria, Nematoda, Oligocha-
eta, Nematomorpha, Hirudinea, Mollus-
ca, Cladocera, Harpacticoida, Amphipo-
da, Hydracarina, Araneina, Collembola,
Ephemeroptera (lv., subim., im.), Odonata
(lv.), Plecoptera (lv., im.), Hemiptera,
Coleoptera (lv., im.), Megaloptera (lv.),
Trichoptera (lv., pp., im.), Lepidoptera
(lv.), Simuliidae (lv., pp., im.), Ceratopo-
gonidae (lv.), Chironomidae (lv., pp, im.),
Diptera n/det. (lv., pp., im.). Редко и в
небольшом количестве в пище хариу-

са представлены пиявки, гарпактици-
ды, бокоплавы, пауки, коллемболы,
клопы, цератопогониды, бабочки. Эти
бентосные группы в водоемах Печор-
ского бассейна имеют невысокую
встречаемость и низкие показатели
численности и биомассы. Однако оли-
гохеты, присутствующие в бентосе
постоянно (встречаемость до 100 %)
и со сравнительно большой численно-
стью, в пище хариуса встречены из-
редка. Возможно, они быстро перева-
риваются [7]. Не найдены в питании и
ракообразные: остракоды и копеподы
(кроме гарпактицид), их встречае-
мость на дне водоемов Печорского
бассейна не более 50 %.

Ведущий  комплекс  кормовых
объектов рыб определяется гидроби-
ологическими особенностями водо-
ема, а также соответствует сезонным
и межгодовым изменениям в структу-
ре бентоса. Основу пищевого рацио-
на хариуса рек Северного и Приполяр-
ного Урала составляют постоянные,
превалирующие в донных сообще-
ствах представители отрядов амфиби-
отических насекомых: поденок, весня-
нок, ручейников и двукрылых (рис. 1),
изменение доли которых по массе в
пищевом комке зависит от возраста
рыбы (рис. 2). В летний период пища
рыб состоит, главным образом, из по-
денок и ручейников (в некоторых ре-
ках доля ручейников составляет до
90 % массы пищевого комка), в пери-
оды их массового вылета на отдель-
ных участках рек повышается роль ли-
чинок мошек. Весной, осенью и зимой
основной корм для хариуса – веснян-
ки и ручейники. В первые месяцы жиз-
ни хариус питается в основном дву-
крылыми (личинками и куколками хи-
рономид). С возрастом в питании рыб
снижается доля этих гидробионтов, и
пищевой спектр становится более раз-
нообразным [12].

Обитание в руслах рек значитель-
ного числа видов основных отрядов
амфибиотических насекомых приво-
дит к их большому разнообразию и в
пищевых пробах хариуса. Например,
в составе пищи хариуса р. Щугор (Се-
верный Урал) зарегистрировано 27
видов поденок, восемь видов весня-
нок, 26 видов ручейников, более 60
видов двукрылых [12]. Роль отдельных

mailto:vshubina@ib.komisc.ru
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видов в питании рыб нео-
динакова. Как правило, в
пище хариуса доминиру-
ют один-три вида ручей-
ников, поденок, веснянок,
двукрылых, причем со-
став ведущих видов в же-
лудочно-кишечном тракте
сходен у разновозрастных
рыб, не зависит он и от
пола рыбы.

В течение всего года
постоянным и важнейшим
объектом питания хариу-
са являются ручейники. В
период открытой воды
хариус использует в пищу
личинок, куколок и имаго,
но преимущественно ли-
чинок, на долю которых
приходится 97 % количе-
ства и 80 % массы всех
потребленных ручейни-
ков. Роль взрослых насе-
комых ручейников неве-
лика (около 1 % числен-
ности и массы ручейни-
ков). Кормовое значение
куколок меняется в зави-
симости от гидрологичес-
ких условий. В годы с затяжной и хо-
лодной весной, когда развитие ручей-
ников задерживается в сравнении с
теплой весной, еще в июне-июле ку-
колки, уже покинувшие свой домик, не-
посредственно перед вылетом нахо-
дятся в числе главных компонентов
питания рыб. На их долю приходится
до 40 % биомассы потребленных ру-
чейников, в эти же месяцы теплого
года – лишь 5 %. К осени в теплые
годы возрастает масса ручейников в
пищевом комке рыб, в холодные годы
наблюдается обратная картина. Эти
изменения обусловлены динамикой
биомассы  ручейников  в бентосе.
Рыбы с возрастом потребляют ручей-
ников более разнообразного видово-
го состава. Например, в р. Щугор наи-
большее количество видов зарегист-
рировано в питании хариуса в возрас-
те 6+ лет. В зависимости от пола рыбы
не установлено значительного расхож-
дения в видовом составе потреблен-
ных ручейников [12].

Анализ видового состава ручейни-
ков в пищевом рационе хариуса и дру-
гой массовой рыбы (молодь семги) в
лососевых реках Урала выявил высо-
кую степень общности ручейников в
питании этих видов рыб. Однако на-
пряженность пищевых взаимоотноше-
ний между хариусом и молодью семги
ослаблена за счет некоторой разоб-

щенности их кормовых стаций, а так-
же за счет расхождения стаций пита-
ния разновозрастных рыб [1, 13]. Раз-
нообразные, стабильные и доступные
рыбам по размещению кормовые ре-
сурсы некоторых лососевых рек Север-
ного и Приполярного Урала, которые
пока сохраняют природную чистоту
[11], обусловливают в настоящее вре-
мя хорошие биологические показате-
ли хариуса и значительную степень его
накормленности [1].

В  реках Тиманского
кряжа, как и в некоторых
уральских реках с повы-
шенной минерализацией
воды, в число доминирую-
щих в пище хариуса орга-
низмов входят моллюски.
В июле-сентябре моллюс-
ки – главный компонент
пищи хариуса и в тундро-
вых озерах. В этих озерах
заметное снижение кормо-
вой роли моллюсков про-
исходит в подледных усло-
виях после миграции их в
сублитораль (доля мол-
люсков по массе в пище-
вом комке в июле-августе
составляет 73, в ноябре –
5 %); недостаток кормов
особенно чувствуется зи-
мой [8]. Хариус в Вашутки-
ных озерах в большом ко-
личестве использует в пи-
щу также личинок ручей-
ников и насекомых имаго,
в протоках озер – мошек
на разных стадиях мета-
морфоза [9]. Весной в со-
ставе кормовых объектов

хариуса из Харбейских озер до 91 %
массы его желудочно-кишечного трак-
та приходится на долю ручейников, к
осени их значение снижается – до
50 %. В озерах весной хариус в пищу
максимально использует хирономид
до их вылета, летом роль этих двукры-
лых минимальна и несколько повыше-
на осенью и зимой.

В пищевом рационе рыб наиболее
калорийны личинки и субимаго поде-
нок, энергетический эквивалент сухо-

Рис. 2. Изменение состава пищи (%; по оси ординат) у хариуса разного возраста
(лет; по оси абсцисс) р. Щугор (Северный Урал).
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Рис. 1. Основные компоненты пище-
вого рациона хариуса в лососевых ре-
ках Урала (www.troutnut.com. Jason Neus-
wanger).

ручейники поденки
веснянки моллюски
жуки и двукрылые наземные насекомые
рыбы амфибии и млекопитающие
водоросли и детрит

http://www.troutnut.com
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го вещества которых составляет 6-7
ккал/г. Следующими по мере убывания
энергетической ценности оказались
личинки веснянок (5.5), ручейников
(3.8-5.8), хирономид (4.5-5.3). Замыка-
ют этот перечень организмов моллюс-
ки, сухое вещество тканей которых
содержит 1.7-4.6 ккал/г [3].

Суммируя основные положения
работ о питании европейского хариу-
са, можно заключить, что одной из наи-
более общих закономерностей, свой-
ственных популяциям рыб высоких
широт, к которым принадлежит и Пе-
чорский бассейн, является присущая
им значительная эврифагия [5]. Спо-
собность организма рыб эффективно
усваивать широкий спектр пищевых
объектов при преимущественно низ-
кой температуре среды обитания до-
стигается благодаря реализации нут-
ритивных и температурных адаптаций
пищеварительной системы и ее уни-
версальным набором ферментных
систем, адекватно реагирующих на
изменения факторов экзо- и эндоген-
ной природы [6].
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В водные вытяжки из образцов, отобранных из
органогенных горизонтов почв, переходят как про-
стые органические кислоты, так и фульвокислоты
(ФК) – природные полиэлектролиты сложного со-
става, которые содержат функциональные группи-
ровки –Н, –ОН, –СООН, имеющие различные кон-
станты диссоциации (рК равны от 3 до 10). Для
изучения кислотно-основных свойств водораствори-
мых органических веществ, содержащихся в почвах,
широко используется потенциометрический метод
[2, 8, 10, 11]. Однако слабодиссоциирующие кис-
лотные группировки не проявляются на кривых
потенциометрического титрования водных раство-
ров. Особенно это относится к фенольным группи-
ровкам, составляющим вместе с карбоксильными
основную долю кислотных группировок природных
полиэлектролитов. В последнее время для исследо-
вания кислотно-основных свойств сложных систем
применяется метод рК-спектроскопии [1, 6, 7]. Ос-
новы метода изложены в работе [6]. Данный метод
позволяет по кривым кислотно-основного потенцио-
метрического титрования определить значения рК
и содержание различных кислотных группировок,
входящих в состав соединений [6]. Метод рК-спект-
роскопии был применен для изучения кислотно-ос-
новных свойств гуминовых кислот [1], фульвокис-
лот, выделенных из различных типов почв [7], сус-
пензий γ-Al

2
O

3 
[6] и других объектов.

В качестве объектов исследования использовали
образцы, отобранные из органогенных горизонтов
дерново-подзолистых почв разной степени увлаж-
ненности, расположенных в южной тайге Респуб-
лики Коми: дерново-подзолистая неоглеенная поч-
ва (образец № 1), дерново-подзолистая глееватая
(образец № 2), дерново-подзолистая глеевая почва
(образец № 3). Координаты лесного участка 59°38′
25′′ с.ш., 49°22′40′′ в.д. Подробно описание участка
и почвенных разрезов приведено В.В. Каневым [3].
Водные вытяжки из почв готовили следующим об-
разом: три навески почвы 2.00 г заливали 50.0 см3

дистиллированной воды. Суспензии встряхивали
15 мин. на ротаторе, оставляли на сутки, затем до-

полнительно встряхивали 15 мин., фильтровали че-
рез бумажный фильтр. Объем маточного раствора
измеряли мерным цилиндром. Аликвоты водных вы-
тяжек из образцов почв титровали растворами хло-
роводородной кислоты и гидроксида натрия (моляр-
ная концентрация кислоты и гидроксида в раство-
рах равна 0.02000±0.0026 моль/дм3), значения рН
регистрировали через 2 мин. после добавления оче-
редной порции титранта. Титрование проводили в
диапазонах значений рН от начальной точки титро-
вания до 3 при титровании раствором кислоты, и
до 10 при титровании раствором основания.
Экспериментальные кривые потенциометричес-

кого титрования водных вытяжек исследуемых об-
разцов почв органогенных горизонтов обработаны с
помощью компьютерной программы, позволяющей
построить рК-спектры [6]. При построении рК-спек-
тра по данной программе использовалась величина
средней квадратичной погрешности кривой титро-
вания. В качестве примера приведем фрагмент рас-
чета последней по трем параллельным результатам
титрования водных вытяжек образца почвы, ото-
бранного из органогенного горизонта дерново-под-
золистой глеевой почвы (табл. 1 и 2). Количество
группировок –H и –OH водорастворимых органи-
ческих соединений зависит (рис. 1) от рН системы
образца почвы, отобранного из органогенного гори-
зонта дерново-подзолистой глеевой почвы.
рК-спектры строятся в виде гистограммы, соот-

ветствующей доли кислотно-основных групп от об-
щего их числа в данном интервале величин рК
(рис. 2). При расчете предполагается, что общий ин-
тервал изменения рК лежит между 0 и 14. Шаг из-
менения рК во всех случаях принят равным 0.2.
При расчете рК-спектра учитывается погрешность
кривой титрования. В рК-спектрах водных вытя-
жек всех исследованных образцов наблюдается пять
полос (рис. 2). Следовательно, все группировки,
обусловливающие кислотно-основные свойства по-
чвы, можно разбить на пять групп. В каждую груп-
пу входят группировки, содержащиеся в различных
соединениях, но имеющие близкие значения рК.

mailto:shamrik@ib.komisc.ru
mailto:ryazanov@online.ru
mailto:shamrik@ib.komisc.ru
mailto:vanchikova@ib.komisc.ru
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Таблица 1
Экспериментальные данные трех параллельных результатов титрования

водных вытяжек образца (n/mi; ммоль/г),
отобранного из органогенного горизонта дерново-подзолистой глеевой почвы

Примечание: приведены результаты расчета величин n/mi – число ммоль ионов водорода,
приходящихся на 1 г образца почвы, соответствующие значениям рН раствора в данной точке
кривой титрования.

n/m1 рН1 n/m 2 рН2 n/m 3 рН3 

0.029405 2.88 0.027795 3.03 0.026611 3.02 
0.025902 3.05     0.025350 3.25 0.023331 3.25 
0.023812 3.31 0.021986 3.47 0.020415 3.49 
0.020631 3.55 0.019022 3.71 0.017586 3.71 
0.017510 3.77 0.016337 3.88 0.014668 3.93 
0.014717 3.95 0.013679 4.18 0.011895 4.25 

Таблица 2
Выровненные значения величин (n/m i; ммоль/г) по трем параллельным ре-
зультатам титрования водных вытяжек образца почвы, отобранного из ор-

ганогенного горизонта дерново-подзолистой глеевой почвы,
при заданных величинах рН, средние арифметические величины (n/mсредн),

выборочные дисперсии (sj
2)

Примечание: Выровненные значения величин n/mi при заданных величинах рН, средние
арифметические величины n/mсред рассчитаны по выровненным значениям для трех парал-
лельных титрований, а также результаты расчета выборочной дисперсии (sj

2) для каждой точки
кривой титрования. Общая средняя квадратичная погрешность кривой титрования находится
по формуле

J

s
J

j
j

s
∑

=
2

,

где J – число точек на выровненной кривой зависимости средней арифметической величины
n/mсредн  от рН раствора.

j рН n/m1 n/m2 n/m3 n/mсредн 
72 10×js  

1 3.04 0.026053 0.027682 0.026314 0.026683 2.55 
2 3.14 0.24945 0.026534 0.02485 0.025443 2.98 
3 3.24 0.024317 0.025272 0.023463 0.02435 2.47 
4 3.34 0.023518 0.023833 0.022201 0.023184 2.5 
5 3.44 0.022244 0.022386 0.02101 0.02188 1.91 
6 3.54 0.020776 0.021139 0.019807 0.020574 1.58 
7 3.64 0.019382 0.019968 0.018533 0.019294 1.73 
8 3.74 0.017969 0.018556 0.017164 0.017897 1.63 
9 3.84 0.016367 0.016923 0.015766 0.016352 1.11 
10 3.94 0.014845 0.015627 0.014563 0.015011 1.01 
11 4.04 0.013823 0.014761 0.013682 0.014089 1.15 

Поэтому положение полосы в рК-спектре сложной
системы зависит от природы соединений и доли
каждого вида группировок. В рК-спектрах всех вод-
ных вытяжек и промывных вод положение полос
соответствуют диапазонам рК: 3.5÷3.8, 4.6÷4.9,
6.4÷7.1, 8.6÷8.9 и 9.6÷9.8.
Группировки –СООН, имеющие рК 3.5÷3.8, мо-

гут входить в состав низкомолекулярных кислот:
муравьиной, яблочной, гликолевой, молочной – их
рК равны 3.75, 3.46, 3.83, 3.86 соответственно.
Константы диссоциации, соответствующие диапа-
зону рК 4.6÷4.9, имеют гидрооксалат- и дигидро-
цитрат-анионы (рК 4.27 и 4.69), а также масляная
и фумаровая кислоты (рК 4.82 и 4.38). Угольная и
малеиновая кислоты (рК 6.35 и 6.22) могут форми-
ровать третью полосу в рК-спектре. Перечисленные
кислоты обнаружены в лизиметрических водах под-
золистых почв Республики Коми [9]. Значительная
доля растворенного органического вещества в орга-

ногенных горизонтах подзолистых
почв приходится на ФК [12], карбо-
ксильные группы которых характе-
ризуются величинами рК

а
 от 4 до 5

[5, 14], но в зависимости от положе-
ния в молекуле эти группы могут
иметь и более сильно-, и более слабо-
кислотные свойства [13]. Аминокис-
лоты имеют рК свыше 8.0, среднее
значение рК фенолов равно 10.
Таким образом, следует предполо-

жить, что природа органических со-
единений, обусловливающих кислот-
но-основные свойства всех исследуе-
мых образцов, одинакова.

Рассмотрим количественные характеристики. Из
трех изученных типов почв максимальное суммарное
количество кислотно-основных группировок (n/m,
ммоль/г в вытяжке) водорастворимых соединений,
содержащихся в образцах № 1-3, перешедших в
водную вытяжку, составило соответственно 0.078,
0.110 и 0.051 с погрешностью ±0.006 (±∆n/m,
ммоль/г).
В трех изученных образцах почв идет накопле-

ние соединений, содержащих группировки, имею-
щие рК 9.6÷9.8, что согласуется с ранее получен-
ными результатами [2, 10, 11]. В образце почвы
№ 1 их содержится 40 % всех видов кислотно-ос-
новных группировок, № 2 – 50 и в № 3 – 25 %
(рис. 3). Обращает на себя внимание большое зна-
чение доверительного интервала погрешности для
количества группировок в указанном диапазоне рК.
Абсолютная погрешность измерения количества кис-
лотно-основных группировок водорастворимых орга-

нических соединений, содержащих-
ся в образцах почв № 1-3, перешед-
ших в водную вытяжку, была следу-
ющей:

Номер полосы в рК-спектре
 1            2             3             4            5

Абсолютная погрешность
измерения количества группировок,

±∆n/m, ммоль/г
  ±0.004   ±0.002     ±0.003    ±0.004    ±0.021

Возможно, это связано с наиболее
прочным удерживанием почвой со-
единений, содержащих эти группи-
ровки, и затрудненным их переходом
в жидкую фазу. Распределение ос-
тальных кислотно-основных группи-
ровок по 1÷4 группам соединений в
образцах почв № 2 и № 3 одинаково
(коэффициент корреляции 0.93, Р =
0.95). В образце № 1 автоморфной
почвы отмечена низкая доля группи-
ровок с рК 3.5÷3.8. Этот вывод нахо-
дится в соответствии с данными [4,
12], показавшими, что увлажненные
почвы характеризуются повышенным
содержанием в составе водных вытя-
жек анионов наиболее сильных кис-
лот.
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Рис. 1. Влияние рН (ед.; по оси абсцисс) системы образца,
отобранного из органогенного горизонта дерново-подзолистой
глеевой почвы, на количество группировок –Н и –ОН водора-
створимых органических соединений (n/mсредн., ммоль/г; по оси
ординат).
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Рис. 2. рК-спектры (по горизонтали) водных вытяжек об-
разца почвы органогенного горизонта дерново-подзолистой гле-
евой почвы.

По вертикали: А – количество кислотных группировок (n/mсред)
с близкими значения рК, содержащихся в 1 г образца,  Б – их
молярная доля в сумме всех группировок, обусловливающих
кислотно-основные свойства системы.
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Б
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Рис. 3. Количество кислотно-основных групп (n/mсред, ммоль/г;
по вертикали) водных вытяжек в образцах почв органогенных
горизонтов дерново-подзолистой неоглеенной (образец № 1),
дерново-подзолистой глееватой (образец № 2) и дерново-под-
золистой глеевой (образец № 3)  по интервалам рК (1-5, номер
полосы рК-спектра; по горизонтали).

Методом рК-спектроскопии в водных вытяжках
образцов, отобранных из органогенных горизонтов
дерново-подзолистых почв разной степени увлаж-
ненности, выявлено присутствие пяти групп соеди-
нений, содержащих кислотно-основные группиров-
ки, имеющие значения рК 3.5÷3.8, 4.6÷4.9, 6.4÷7.1,
8.6÷8.9 и 9.6÷9.8.
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Ю Б И Л Е Й

Сотрудники отдела флоры и растительности Севера от всей души
поздравляют с юбилейным днем рождения Веру Антоновну Мар-
тыненко. Вся творческая биография Веры Антоновны связана с на-
шим Институтом. Здесь почти полвека назад она начала свой путь
исследователя. В Сыктывкар Вера Антоновна приехала по распреде-
лению после окончания кафедры геоботаники биолого-почвенного фа-
культета Ленинградского университета. В alma mater она получила

прекрасное образование. Высокую оценку специалистов-геоботаников заслужила ее диплом-
ная работа, посвященная вопросам динамики лесной растительности на биологическом стаци-
онаре ЛГУ «Лес на Ворскле». Первые шаги в науке были связаны с изучением флоры
южных районов Республики Коми. Большое влияние на формирование Веры Антоновны как
специалиста в области флористики оказали сначала старшие коллеги, работавшие в Институте
биологии – А.А. Дедов, А.Н. Лащенкова, Н.С. Котелина, а затем такие выдающиеся умы,
работающие над проблемой изучения флоры России, как А.И. Толмачев, В.М. Шмидт,
Б.А. Юрцев. Сегодня Вера Антоновна – доктор наук, высококвалифицированный специа-
лист в этой области знаний.
Исследованиями, выполненными Верой Антоновной за годы работы в Институте биоло-

гии, охвачена практически вся территория Республики Коми от Летки на юге до Инты на
Севере, от Кослана на западе до Троицко-Печорска на востоке. Она внесла большой вклад
в изучение флористических комплексов лугов республики, состояния запасов лекарственных
растений. Верой Антоновной проведены инвентаризация и картирование лугов ряда сельско-
хозяйственных предприятий республики, выполнена работа по выявлению видового состава,
мест заготовки и продуктивности лекарственных растений природной флоры в таежной зоне.
Она принимала участие в изучении влияния нефтяных разработок, горно-рудной промышлен-
ности на природные экосистемы Севера, ею выявлены закономерности антропогенной транс-
формации флоры региона, разработан метод многолетнего мониторинга растительного покро-
ва. Результаты исследований использованы при формировании системы особо охраняемых
природных территорий региона, создании «Красной книги Республики Коми» (1998).
Свой творческий потенциал В.А. Мартыненко реализовала в многочисленных публикаци-

ях. Она автор и соавтор 118 работ, в том числе 10 монографий. Наиболее значимые из них:
«Флора Северо-Востока европейской части СССР» (1974, 1976, 1977), «Леса Республики
Коми» (1999), «Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми» (2000), «Флора
национального парка «Югыд ва» (2003), «Определитель сосудистых растений окрестностей
Сыктывкара» (2005).
Веру Антоновну отличают неизменное трудолюбие и огромная работоспособность, твор-

ческая энергия и активная жизненная позиция. Многие годы она возглавляла лабораторию
геоботаники и систематики растений, была одним из наиболее активных членов Ученого
совета Института биологии, отдавала много сил работе в общественных организациях. Сегод-
ня она активно работает в составе Совета по защите докторских диссертаций, редакционно-
издательском совете Института.
Вера Антоновна всегда щедро делится своими знаниями и опытом с молодежью, прививает

интерес к ботанической науке многим студентам Сыктывкарского университета, руководила
работами трех аспирантов.
Многолетний плодотворный труд В.А. Мартыненко отмечен почетными грамотами Совета

Министров Коми АССР (1994), Республики Коми (1996), РАН (1999). В 2000 г. она
стала лауреатом премии Главы Республики Коми в области науки.
Мы, коллеги Веры Антоновны, ценим ее не только как прекрасного специалиста, но и как

доброго, глубоко интеллигентного, щедрой души человека, поэтическую натуру. Искренне
поздравляя Веру Антоновну с юбилейной датой, желаем ей крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых творческих успехов!

Специалисты отдела флоры и растительности Севера



31

ВЕСТНИК ИБ  2006  №   2

ВЫСТАВКИтттттттттттттттттттттттттттт тттттттттттттттттттттттттттт
VI МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

к.б.н. И. Чадин, зам. директора по науке

Московский
международный
салон инноваций
и инвестиций про-
водится ежегодно
с 2001 г.1  В этом

году шестой по счету Салон проходил
с 7 по 10 февраля. Его основной це-
лью провозглашено содействие изоб-
ретателям, разработчикам и произво-
дителям высокотехнологичной продук-
ции в освоении российского и зару-
бежного рынков, привлечение внима-
ния потенциальных инвесторов и за-
казчиков к конкурентоспособным раз-
работкам, активизация предпринима-
тельской инновационной деятельно-
сти. Салон проводился на основании
распоряжения правительства Россий-
ской Федерации. Его организаторами
являлись Министерство образования
и науки, Министерство экономическо-
го развития совместно с правитель-
ством Москвы. Салон проходил под
патронажем Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.

В этом году в работе Салона уча-
ствовали Россия, Франция, Бельгия,
Польша, Венгрия, Румыния, Италия,
Беларусь, Украина, Казахстан, Эсто-
ния. Всех участников салона можно
разделить на несколько категорий. Во-
первых, это организации – разработ-
чики наукоемкой продукции. Такие
организации представляли свои раз-
работки самостоятельно или на общих
стендах, отведенных отдельным реги-
онам или крупным организациям, та-
ким как Российская академия наук. Во-
вторых, это государственные органи-
зации, непосредственно вовлеченные
в инновационный процесс: Федераль-
ное агентство по управлению особы-
ми экономическими зонами, Феде-
ральное агентство Российской Феде-
рации по патентам и товарным знакам,
Федеральное агентство по промыш-
ленности, Торгово-промышленная па-
лата Российской Федерации, Фонд со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере.
В-третьих, это неправительственные
организации, оказывающие услуги

разработчикам инновационным пред-
приятиям по поиску источников инве-
стиций: Российская ассоциация вен-
чурного инвестирования, компания
«Частный капитал», Международный
фонд технологий и инвестиций. От
Республики Коми на Салоне были
представлены Институты биологии и
химии Коми НЦ УрО РАН и ООО «При-
рода», специализированное профес-
сиональное аварийно-спасательное
формирование МЧС России (СПАСФ).
Всего в работе Салона приняло учас-
тие более 500 организаций, которые
представили более 1000 инновацион-
ных проектов.

Конкурсная программа Cалона
традиционно формируется с участием
заинтересованных административных
и финансовых структур и включает
несколько конкурсов: инновационных
проектов, изобретений и разработок;
товарных знаков; выставочных проек-
тов и другие мероприятия. По реше-
нию международного жюри наиболее
перспективные разработки отмечают-
ся Гран-при, медалями и дипломами
оргкомитета Салона, наградами и спе-
циальными призами российских и
международных организаций.

Наш Институт представил на выс-
тавке три проекта: «Экдистероидсо-
держащие фармакологических препа-
раты и биологически активные добав-
ки» (руководитель д.б.н. В.В. Воло-
дин), «Комплексная очистка нефтеза-
грязненных субстратов (почв, вод,
нефтешламов) с использованием био-
препаратов и биостимуляторов» (ру-
ководитель к.б.н. М.Ю. Маркарова),
«Комплексная малоотходная техноло-
гия биоконверсии растительного сы-
рья» (руководитель к.х.н. А.С. Селива-
нов), а также принял участие в конкур-
се инновационных проектов, изобре-
тений и разработок и в конкурсе товар-
ных знаков. Проекты, представленные
на конкурс инновационных разрабо-
ток, оценивала экспертная комиссия,
которая состояла в основном из спе-
циалистов Федерального агентства
Российской Федерации по патентам и
товарным знакам. Официальным

организатором
конкурса товар-
ных знаков была
ю р и д и ч е с к а я
фирма «Городис-
ский и партнеры».

В двух конкурсах Институт биоло-
гии завоевал награды. Разработка
«Экдистероидсодержащие фармако-
логические препараты и биологичес-
ки активные добавки» была удостое-
на золотой медали. Разработки «Ком-
плексная очистка нефтезагрязненных
субстратов (почв, вод, нефтешламов)
с использованием биопрепаратов и
биостимуляторов» и «Комплексная
малоотходная технология биоконвер-
сии растительного сырья» получили
соответственно серебряную и бронзо-
вую медали Салона. Логотип Институ-
та биологии был отмечен грамотой
конкурса «Лучший товарный знак».

Следует отметить, что медали на
этом конкурсе раздавали не просто
«за участие». Из более чем 1000 раз-
работок, поданных на конкурс по 21
научно-техническому направлению,
золотыми медалями оргкомитета Са-
лона награждены 161 разработка, се-
ребряными – 192 разработки, бронзо-
выми – 207 разработок. Завоеванию
наград в этих конкурсах в значитель-
ной мере способствовало грамотное
оформление конкурсных заявок и за-
щита проектов перед экспертами Рос-
патента сотрудником нашего Институ-
та патентным поверенным Л.Б. Печер-
ской. Особую благодарность руковод-
ство Института биологии выражает
главе Республики Коми В.А. Торлопо-
ву, который принял решение о финан-
сировании участия нашего Института
в выставке.

В рамках деловой программы Са-
лона Минобрнауки России и Роснаука
провели конференцию «Инвестицион-
ные механизмы инновационного раз-
вития»; семинар «Прямые и венчур-
ные инвестиции в инновационные ком-
пании»; мастер-класс «Ключевой эле-
мент инфраструктуры поддержки ин-
новационного бизнеса – коучинг-цент-
ры по венчурному предприниматель-

1 В 2004 г. Институт биологии принимал участие в работе Салона с разработкой «Высококонкурентные экологически сбалансированные удобрения
системного действия из многотоннажных отходов и местных агроруд» (авторы д.с.-х.н. И.Н. Хмелинин, к.б.н. В.М. Швецова, Н.И. Романчук). Эта разра-
ботка была отмечена бронзовой медалью Салона.
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ству в федеральных округах»; конфе-
ренцию «Развитие инновационной
структуры», деловую встречу «Про-
блемы инновационного бизнеса и ин-
новационная инфраструктура»; круг-
лые столы «Форсайт и перспективы
технологического развития» и «Транс-
фер фармацевтических биотехноло-
гий».

Наибольший  интерес  для нас
представлял семинар «Прямые и вен-
чурные инвестиции в инновационные
компании», который организовала
Российская ассоциация венчурного
инвестирования. На семинаре были
рассмотрены возможности, которые
предоставляют венчурные фонды для
коммерциализации прикладных раз-
работок, критерии, которым должны
соответствовать эти проекты для по-
лучения инвестиций, способы привле-
чения венчурных инвестиций. Однако
эта тема заслуживает отдельной пуб-
ликации и будет представлена на стра-
ницах «Вестника ИБ». Главный вывод,
который мы вынесли из дискуссий на
Круглом столе «Трансфер фармацев-
тических биотехнологий», заключается

в том, что полный цикл от разработки
до вывода на рынок новых лекарствен-
ных форм и биологически активных
добавок внутри научно-исследователь-
ских институтов занимает очень много
времени – до 30 лет. Наиболее ярким
примером этого был представленный
на круглом столе препарат «Фосфог-
лив», разработанный Институтом био-
медицинской химии РАМН.

Из общих впечатлений о выставке
следует отметить широкое примене-
ние компьютерной демонстрационной
техники на стендах участников. В са-
мом простом случае – это ноутбук с
запущенной на нем презентацией или
оригинальной программой. Многие
участники использовали портативные
проекторы и плазменные панели, на
которых непрерывно прокручивались
демонстрационные видеоролики.
Особый интерес представляли стен-
ды с действующим оборудованием.
Система диагностики профессиональ-
ной пригодности, работающая на ос-
нове измерения физиологических па-
раметров организма человека при ре-
акции на определенные раздражите-
ли. Лазерная установка по маркиров-
ке пищевой продукции. Работающий
по оригинальной технологии без ис-
пользования ультразвука и лазера 3D-
сканер, позволяющий получать трех-
мерную компьютерную модель объек-
та. Неподалеку от него было представ-
лен 3D принтер – устройство, способ-
ное воспроизвести «в металле» лю-
бую трехмерную модель – от макета
автомобиля в разрезе до скульптурно-
го изображения. Сильное впечатление
на участников произвела отечествен-
ная разработка «Активное видео». Это
новая технология, которая позволяет

зрителю прикосновением к экрану из-
менять угол обзора, получать допол-
нительную информацию о любом
объекте движущейся картинки. Техно-
логия нашла применение в создании
новых образовательных продуктов,
новых видов рекламы.

Анализ работы салона показыва-
ет, что наиболее целесообразно уча-
ствовать в таком мероприятии не от-
дельным организациям, а региону в
целом. На выставке в такой форме
были представлены 27 регионов. Так,
например Республика Татарстан пред-
ставила 25 проектов на общей площа-
ди 72 квадратных метра. Проекты
были отобраны по результатам пред-
варительного республиканского кон-
курса. В рамках работы Салона Рес-
публика Татарстан не только предста-
вила проекты на экспозиции, но так-
же провела специальные презентации
инновационного потенциала в боль-
шом конференц-зале.

В заключение еще раз поздравля-
ем сотрудников лаборатории биохимии
и биотехнологии с успешным участи-
ем в самом представительном и зна-
чимом научно-техническом выставоч-
ном мероприятии России.

Представляем лауреатов конкурса инновационных проектов, изобретений и разработок:

д.б.н. ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ВОЛОДИН
зав. лабораторий биохимии и биотехнологии
E-mail: volodin@ib.komisc.ru, тел. (8212) 21 67 14
Название инновационной разработки (изобретения): Эк-

дистероидсодержащие фармакологические препараты и био-
логически активные добавки (золотая медаль).

Назначение работы: Здравоохранение. Производство фар-
мацевтической продукции.

Тематический раздел: Медицина и здравоохранение. Но-
вые материалы.

Область применения: Препараты на основе экдистероидов
оказывают на человека адаптогенное, анаболическое, тонизирующее, раноза-
живляющее, гипогликемическое действие. Препараты, содержащие экдисте-
роиды, показаны людям, проживающим и работающим в экстремальных ус-
ловиях, спортсменам, пожилым людям.

Стадия разработки: Создана опытная установка. На основе результатов скри-
нинга растений природной флоры на содержание экдистероидов отобраны высокопродуктивные виды,
перспективные для использования в качестве сырья для выделения экдистероидов. Создана маточная

Логотип Института биологии.
Грамота конкуса «Лучший Товарный знак».

mailto:volodin@ib.komisc.ru
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плантация растений – продуцентов фитоэкдистероидов. Ведутся работы по масштабированию производ-
ства и лицензированию деятельности.

Научно-техническое описание: Патенты № 2123855, Россия, опубл. 27.12.98 г.; № 2138509, Россия,
опубл 20.06.99 г.; № 2138509, Россия, опубл. 27.09.99 г.; № 2153346, Россия, опубл, 27.07.2000 г.

Конкурентное преимущество: Препарат благодаря подбору индивидуальных компонентов превосходит
известные аналоги.

Конкретное инновационное решение: Технология передана на основе лицензионного соглашения ООО
«КомиБиоФарм».

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности: Патенты № 2123855, Россия,
опубл. 27.12.98 г.; № 2138509, Россия, опубл 20.06.99 г.; № 2138509, Россия, опубл. 27.09.99 г.; № 2153346,
Россия, опубл, 27.07.2000 г.

Наличие сертификатов на системы качества: Завершается работа по получению фармакопейной ста-
тьи и лицензированию производства.

Оценка рынка: Предполагаемый объем продаж: от 10 до 20 млн. руб./год. Препарат является импор-
тно-замещающим.

Структура привлеченных финансовых ресурсов: Собственные средства – 20 и внебюджетные – 80 %.
Схема коммерциализации разработки/проекта: Передача технологии на основе лицензионного согла-

шения.
Основные временные и стоимостные характеристики инновационной разработки/проекта/продукции:

Затраты на масштабирование производства – 10 млн. руб. Развертывание производства – два года. Срок
окупаемости – три года.

к.б.н. МАРИЯ ЮРЬЕВНА МАРКАРОВА
с.н.с. лаборатории биохимии и биотехнологии
E-mail: markarova@ib.komisc.ru, тел. (8212) 24 50 12
Название инновационной разработки (изобретения): Ком-

плексная очистка нефтезагрязненных субстратов (почв, вод,
нефтешламов) с использованием биопрепаратов и биостиму-
ляторов (серебряная медаль).

Назначение работы: Рекультивация нефтезагрязненных
территорий. Ликвидация последствий аварий при транспор-
тировке нефтепродуктов. Переработка отходов нефтяной, га-

зовой, коммунальной и лесной промышленности.
Тематический раздел: Защита окружающей среды. Биотехнологии и био-

инженерия.
Область применения: Очистка нефтезагрязненных субстратов. Ликвидация

последствий аварий при транспортировке нефти и нефтепродуктов.
Стадия разработки: Работа завершена. На препарат получено санитарно-

гигиеническое заключение. На технологии поданы заявки на изобретения.
Научно-техническое описание: В зависимости от свойств нефти, ее концентрации, типа загрязненного

субстрата (типа почвы, степени засоления пластовыми водами, уровня естественной биологической ак-
тивности, агрохимических характеристик субстратов и т.п.) подбирается оптимальный комплекс приемов
для эффективного очищения от нефти, в том числе и в экстремальных климатических условиях. Препа-
рат «Универсал» включает восемь штаммов нефтеокисляющих бактерий и дрожжей. Отработана методо-
логия его внесения (активное, пассивное, на органических и минеральных носителях), разработана систе-
ма расчета концентраций других добавок (микроэлементов и биогенных элементов) для получения наи-
лучшего результата. Отработанный комплекс технологических приемов позволяет очищать от нефти суб-
страты с высокой степенью загрязнения нефтью (до 45-65 %), воды с высоким содержанием растворен-
ных углеводородов, в диапазоне рН от 3.5 до 8.5, с высоким коэффициентом минерализации (при нали-
чии сопутствующих пластовых загрязнений).

Конкурентное преимущество: Особый комплекс микрооргазмов, способных эффективно разрушать
нефтяные соединения в разных почвенно-климатических зонах.

Конкретное инновационное решение: Производство биопрепаратов осуществляется на предприятиях
микробиологической промышленности. Работы на загрязненных территориях выполняются под руковод-
ством разработчиков.

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности: Патенты № 2094414, Россия,
опубл. 27.10.97 г.; № 2093974, Россия, опубл. 27.10.97 г.; № 2106309, Россия, опубл. 10.03.98 г.

Оценка рынка: Продукт представляет интерес для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих пред-
приятий, а также предприятий лесного, газового и коммунального комплексов.

Структура привлеченных финансовых ресурсов: Собственные средства – 20 и внебюджетные – 80 %.
Схема коммерциализации разработки/проекта: Оказание консультационных услуг и разработка опти-

мальных схем реабилитации нефтезагрязненных территорий с поставкой необходимого количества био-
препаратов нефтеокисляющего действия.

Основные временные и стоимостные характеристики инновационной разработки/проекта/продукции:
Проект реализован. Инвестиции могут привлекаться для расширения обслуживаемых регионов.

mailto:markarova@ib.komisc.ru
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к.х.н. АЛЕКСАНДР СТАПАНОВИЧ СЕЛИВАНОВ
с.н.с. лаборатории биохимии и биотехнологии
E-mail: selivanov@ib.komisc.ru, тел. (8212) 21 67 14
Название инновационной разработки (изобретения): Ком-

плексная малоотходная технология биоконверсии целлюло-
зосодержащих материалов лесоперерабатывающих и сельс-
кохозяйственных предприятий (бронзовая медаль).

Назначение работы: Конверсия возобновляемого раститель-
ного сырья и отходов его переработки в топливо, кормовые и
пищевые продукты, полупродукты для химической и микро-
биологической промышленности.

Тематический раздел: Биотехнологии и биоинженерия. Сельское хозяйство
и пищевая промышленность.

Область применения: Предприятия лесоперерабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, предприятия сельскохозяйственные и фермерские
хозяйства.

Стадия разработки: Инновационный проект. На технологию составлен биз-
нес-план, проведена технико-экономическая экспертиза и проведены предварительные маркетинговые
исследования по реализации получаемой продукции. Защита – патент № 2228954, Россия, МПК7 С12
№ 9/00, 9/96 от 04.08.2003, решение о выдаче патента по заявке № 2003124321/13(025828) «Аппарат для
гидролиза растительного сырья» от 18.04.2005 г.

Научно-техническое описание: Использование в процессе малоотходной технологии ферментативного
гидролиза отходов лесопромышленных предприятий и предприятий переработки сельскохозяйственного
сырья позволяет утилизировать их и снизить экологическую опасность загрязнения окружающей среды.

Конкурентное преимущество: Биоконверсия отходов лесопромышленных предприятий и предприятий
переработки сельскохозяйственного сырья (целлолигнина) является новой технологией, не имеющей ана-
логов в отечественном и зарубежном промышленных производствах.

Конкретное инновационное решение: Создание малого предприятия, продажа лицензии, заказные
НИОКР для конкретного вида сырья.

Правовая защищенность объектов интеллектуальной собственности: Патент № 2228954, Россия, МПК7

С12 № 9/00, 9/96 от 04.08.2003 г., решение о выдаче патента по заявке № 2003124321/13(025828) «Ап-
парат для гидролиза растительного сырья» от 18.04.2005 г.

Оценка рынка: Ожидаемая емкость отечественного и зарубежного рынка и сбыт продукции по предва-
рительным маркетинговым исследованиям на: комплексную малоотходную технологию – 4-5 в год по
стоимости 140 тыс. EUR; аппарат для ферментативного гидролиза – 50 шт./год – 27.8 тыс. EUR; ферментный
препарат целлюлаза – 120-150 усл. т/год – 1.5 тыс. EUR за тонну; глюкозный сироп в неограниченных
количествах – 0.5 EUR/кг; белковая кормовая добавка – в неограниченных количествах.

Структура привлеченных финансовых ресурсов: Собственные средства – 100 %.
Схема коммерциализации разработки/проекта: Создание малого предприятия, оказывающего услуги

по рекультивации. Производство препаратов осуществляется на принципах аутсорсинга.
Основные временные и стоимостные характеристики инновационной разработки/проекта/продукции:

Возможны все варианты реализации проекта – продажа лицензии, создание малого предприятия, форми-
рование заказных НИОКР под отдельные виды растительного сырья, с конкретными задачами.

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВАтттттттттт тттттттттт
ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА В ЗОНУ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(воспоминания бывшего командира ОМОН)1

А. Сивков, зам. директора по общим вопросам

28 марта 1995 года самолет гражданской авиации
с 50-ю бойцами ОМОН МВД Республики Коми при-
землился в аэропорту города Ростов-на-Дону. Снега уже
не было, погода стояла теплая. Нас перевезли в «Ка-
зачьи лагеря» г. Новочеркасск – гарнизона внутрен-
них войск, разместили в полупустые казармы, куда
постепенно стали прибывать милицейские спецназы
из разных регионов страны, преимущественно отда-
ленных от центральных областей России.
Ни в аэропорту г. Сыктывкар, ни в «Казачьих лаге-

рях» никто не знал конечного пункта командировки.
Даже руководство республиканского МВД перед коман-
дировкой терялось в догадках, в шифрограмме из МВД

России конечный пункт назначения не указывался, в
ходе телефонных разговоров с Москвой ничего узнать
также не смогли.
Это была первая командировка на первую чеченс-

кую войну бойцов ОМОН Республики Коми под ко-
мандованием майора милиции А.А. Карповца – ко-
мандира Воркутинского отряда, опытного руководи-
теля, участвовавшего в поддержании порядка в Моск-
ве во время «революционных» событий 1993 года. Не-
задолго до командировки А. Карповец с группой бой-
цов вернулся из г. Санкт-Петербург, где обеспечивал
порядок в северной столице (в тот период питерский
ОМОН находился в самой гуще «событий» г. Грозный,
где понес серьезные потери).

1 Отрывок из книги «Нам выпала судьба служить в ОМОНе» (Сыктывкар, 2004. 159 с.).

mailto:selivanov@ib.komisc.ru
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Бывшая гостиница «Кавказ», апрель 1995 г.
А.Е. Сивков – слева.

Комплектование состава от-
ряда из числа бойцов Сыктыв-
карского ОМОНа происходило в
сложной обстановке. Во-первых,
подразделение образовалось в
декабре 1993 года и проходило
стадию формирования, во-вто-
рых, почти 30 более опытных
бойцов находились с февраля
1995 года в зоне осетино-ингуш-
ского вооруженного конфликта,
в-третьих, ОМОНы создавались
не для участия в боевых дей-
ствиях, и поэтому у них не было
соответствующего вооружения,
они не обучались тактике бое-
вых действий. В апреле 1995 го-
да Учебный центр МВД РК за-
канчивал целый взвод бойцов
Сыктывкарского ОМОНа, учи-
тывая сложившееся положение
было принято решение провести досрочный выпуск бо-
лее подготовленных бойцов, ранее служивших в ВДВ,
морской пехоте и других спецчастях Российских войск.
Досрочные экзамены они выдержали успешно и в по-
следующем служебно-боевые задачи выполняли до-
стойно.
Итак, «Казачьи лагеря». Несколько дней проводи-

лись учебные стрельбы и боевое гранатометание в во-
енном полигоне. Затем нас погрузили в вагоны для от-
правки в Северо-Кавказский регион. Прибыв в г.Моз-
док, мы остались ждать в вагонах. Днем было тепло,
почти как летом в наших краях, и многие загорали
возле вагонов, остановленных на каком-то полустанке
невдалеке от города. Еще в «Казачьих лагерях» мы
заметили невысокого, коренастого и загорелого пол-
ковника в камуфляжной форме. В нашем эшелоне он
в одиночестве прохаживался вдоль вагонов, ни с кем
особо не разговаривал.
После обеда мне сообщили, что приехали наши бой-

цы, направленные в феврале в зону осетино-ингуш-
ского конфликта. Это были офицеры И. Зибарев, Бес-
лан Хамхоев (сейчас министр внутренних дел Ингу-
шетии) и еще несколько ребят. От них узнали, что нас
направляют в Чечню. Нам всем показалось, что при-
бывшие ребята стали какими-то возмужалыми, мате-
рыми спецназовцами. Они рассказывали про службу
в составе ОСГ (оперативно-следственной группы) МВД
РФ в зоне осетино-ингушского конфликта и многие
моменты были для нас необычными и непонятными в
условиях мирной жизни. Они как могли и умели пе-
редавали рассказами нам свой боевой опыт, а наши
бойцы слушали и не перебивали, можно было понять,
что для них это жизненно важно, и они переходят порог
между обычной жизнью и чем-то пока непонятным.
К вечеру ребята из ОСГ уехали и оставили нас в

сложных раздумьях.

Усугубилась обстановка бли-
же к полуночи, когда к вагонам
подъехали крытые тентом авто-
машины «Урал». Машины были
без регистрационных номеров и
такими запыленными, как буд-
то проехали через пустыню. Из-
под тентов стали выпрыгивать
такие же запыленные, в выцвет-
ших камуфляжах, бородатые
бойцы. Они молча стали выгру-
жаться, в разговоры ни с кем из
нас не вступали, виден был их
уставший вид. Через некоторое
время выяснилось, что запылен-
ные и бородатые бойцы ОМОН
сменились из-под Самашек, где
проходили тяжелые бои. Посо-
ветовавшись с бойцами, мы ос-
вободили им наши вагоны, хотя
могли оставаться там до утра.

Свое имущество загрузили в машины. Ночью шел
дождь, находившиеся в кузове под тентом бойцы про-
мокли. Пришлось развести костры, попеременно от-
дыхали в кабинах машин, однако, к утру часть бой-
цов простыла, у некоторых была температура. Для
нашего врача, бывшего афганца, началась обычная для
него в боевых условиях работа.
Рано утром с ревом моторов прибыли БТРы, на бро-

не сидели бойцы внутренних войск, запыленные и ди-
ковинные для нас. Отъехав от г. Моздок, колонна не-
ожиданно остановилась и поступила команда к по-
строению. Когда строй сомкнулся, то перед собой мы
увидели крепыша-полковника, представившегося Ива-
ном Егоровичем Панариным, куратором МВД РФ по
ОМОНам на Северном Кавказе. Он провел краткий, но
доходчивый инструктаж о том, что раздел Закона о
Милиции по применению оружия с данного момента
не действует, в то же время чрезвычайного и военного
положения не введено, но будем действовать в боевых
условиях.
Проехали ж.д. станцию Червленую, где стояли вко-

панные в землю танки, от которых торчали лишь ство-
лы орудий. После моста через р. Терек по дороге на
г. Грозный виднелись подбитая техника, воронки от
снарядов, вывороченные взрывами деревья и столбы,
разбитые и простреленные автомашины. При подъез-
де к Грозному стали заметны черные столбы дыма.
Когда все такое видишь в кинофильмах – это одно, а в
жизни – совершенно другое восприятие.
В Грозном нас разместили на бывших складах ХОЗО

МВД Чечено-Ингушской республики, до нас там раз-
мещался питерский ОМОН. При уборке и обустрой-
стве помещений склада (а спать нам пришлось прямо
на стеллажах без матрацев ) находились россыпью це-
лые ящики патронов и гранат. Для нас, милиционе-
ров, первоначально это казалось невозможным. Ночи

23 февраляСердечно поздравляем всех сотрудников Института
с Днем защитника отечества и желаем здоровья,
успешной работы и всего самого наилучшего!
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Алексей Александрович Потапов, старший научный сотрудник отдела Бо-
танический сад, в 1981 г. после окончания Кировского сельскохозяйственного
института и службы в армии был принят на работу в отдел геоботаники и рекуль-
тивации, где постигал азы научной работы. Через несколько лет научные интересы
привели его в лабораторию интродукции растений (ныне отдел Ботанический сад)
и он включился в тематику коллекционного изучения нетрадиционных кормовых
растений.

После защиты диссертации (1995 г.) на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук А.А. Потапов занялся изучением коллекционных сор-
тообразцов люпина узколистного. Малоалколоидные сорта (Кристалл, Снежеть,
Сидерат 38) кормового, зернового и сидерального направлений заслужили внима-

ние специалистов. Итоги работ представлены в более чем 45 научных трудах, в том числе двух
монографиях в соавторстве. Знания и накопленный опыт помогают ему в лекционной работе в филиале
Вятской сельскохозяйственной академии и Сыктывкарском лесном институте, а также в занятиях с
учениками агрошколы-интерната им. А.А. Католикова и слушателями Малой академии Института
биологии.

Поздравляем Алексея Александровича с трудовым юбилеем.
Желаем дальнейших творческих успехов, здоровья и счастья.

Сотрудники отдела Ботанический сад

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Клавдия Степановна Зайнуллина, окончив биолого-почвенный фа-
культет Ленинградского государственного университета, в 1981 г. начала
свою трудовую деятельность в отделе Ботанический сад и прошла путь от
старшего лаборанта до заведующего  отделом. Ее отличают широкая эруди-
ция, высокая работоспособность, доброжелательность, профессионализм.

Научные интересы К.С. Зайнуллиной связаны с интродукционными ис-
следованиями кормовых и лекарственных растений на Севере. В 1996 г. ею
защищена кандидатская диссертация по теме: «Изучение видового состава

рода кострец (Bromopsis Fourr.) для интродукции в среднетаежной подзоне Республики Коми». По
результатам проведенных исследований выделены перспективные образцы костреца безостого, кото-
рые послужили основой для получения улучшенных популяций (сортопопуляций) данного вида.

С 2000 г. тема ее научных исследований «Внутривидовая изменчивость некоторых видов семей-
ства Poaceae различного географического происхождения и выявление путей их адаптации к условиям
Севера». Она – автор и соавтор более 50  научных работ, в том числе двух монографий. В марте
2005 г. К.С. Зайнуллина прошла по конкурсу на должность заведующего отделом Ботанический сад
и успешно работает в новой должности.

Дорогая Клавдия Степановна,
желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье,

успехов в работе по обобщению в докторской диссертации накопленного Вами
большого научного материала.

25 – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старейте душой.

сопровождались частыми обстрелами, запах гари сто-
ял постоянно. Город Грозный был основательно разру-
шен, целых зданий почти не было, вид города был по-
хож на Сталинград из кинохроники военных лет.

14 апреля нас перебросили для выполнения слу-
жебно-боевых задач в селение Шали, еще не полно-
стью освобожденное от боевиков, где с оружием в ру-
ках в окопах нам пришлось встречать 50-летие Побе-
ды. У меня погибли оба деда на войне и показались
бы невероятными предсказания, произнесенные лет
десять назад, что некоторой части нашего поколения
праздник Победы придется встречать в окопах.

17 мая в аэродроме г. Моздок мы встречали нашу
смену, прибывшие бойцы выглядели как на параде и,
казалось нам, немного настороженными. Каждый из
встречавших бойцов, отбывших 45 суток на войне,
наверное, вспомнил свои первые дни командировки.
За восстановление конституционного порядка и

законности на территории Чеченской республики
шесть сотрудников сводного ОМОНа получили госу-
дарственные награды, двое из них – медали «За отва-
гу». Трем офицерам Министром внутренних дел Рос-
сии досрочно присвоены звания – это тогда приравни-
валось к получению правительственных наград.


