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Ãåëüìèíòû â ðàñïðîñòðàíåíèè òåñíî ñâÿçàíû ñî
ñâîèìè õîçÿåâàìè è ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäîé. Õà-
ðàêòåð ýòèõ ñâÿçåé ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì èñòî-

ðèè ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíà è åãî ôàóíû. Áîëüøèíñòâî
èññëåäîâàòåëåé ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî ýâîëþöèÿ ãåëü-
ìèíòîâ ïðîòåêàëà ñîïðÿæåííî ñ ýâîëþöèåé èõ õîçÿ-
åâ. Ðàñõîæäåíèÿ èìåëèñü òîëüêî â îöåíêå ñòåïåíè òà-
êîé ñâÿçè. Îäíè ïðèäåðæèâàëèñü êîíöåïöèè ñòðîãîãî
ôèëîãåíåòè÷åñêîãî ïàðàëëåëèçìà, äðóãèå áûëè óáåæ-
äåíû â òîì, ÷òî âîçíèêíîâåíèå íîâûõ ôîðì ïàðàçèòîâ
ìîæåò ïðîèñõîäèòü íåçàâèñèìî îò ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
õîçÿåâ. Îáå êîíöåïöèè íå èñêëþ÷àþò â ôîðìèðîâà-
íèè àðåàëîâ ïàðàçèòîâ ó÷àñòèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïî-
çâîíî÷íûõ æèâîòíûõ. Ïîýòîìó äëÿ âûÿñíåíèÿ ãåíå-
çèñà ãåëüìèíòîôàóíû ìëåêîïèòàþùèõ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü èñòîðèþ ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíà, èçìåíåíèÿ
êëèìàòà â ãåîëîãè÷åñêîì ïðîøëîì, ïðîöåññû ðàññåëå-
íèÿ õîçÿåâ è ïàðàçèòîâ, ñâÿçü ïîñëåäíèõ ñ äðóãèìè
ãðóïïàìè æèâîòíûõ.

Èçâåñòíî, ÷òî ïðåäêè ñîâðåìåííûõ ìëåêîïèòàþùèõ
ïîÿâèëèñü â þðñêèé (204-130 ìëí. ëåò íàçàä) èëè äàæå
òðèàñîâûé (245-204 ìëí. ëåò íàçàä) ïåðèîä è îêîí÷à-
òåëüíî ñëîæèëèñü ê êîíöó ïëåéñòîöåíà (130-13 òûñ.
ëåò íàçàä). Îñíîâíàÿ òåððèòîðèÿ ñóøè (Àðêòîãåÿ) â
êîíöå ïàëåîãåíà áûëà ïðåäñòàâëåíà Àôðèêîé, Åâðà-
çèåé, Ñåâåðíîé Àìåðèêîé, èìåâøèìè ñóõîïóòíûå ñâÿ-
çè. Îòäåëüíûå ó÷àñòêè ñóøè – Àâñòðàëèÿ (Íîòîãåÿ),
îáîñîáèâøàÿñÿ â ìåçîçîå è Þæíàÿ Àìåðèêà (Íåîãåÿ),
èçîëÿöèÿ êîòîðîé ïðîäîëæàëàñü ñ ìåçîçîÿ äî âåðõíå-
ãî ïëèîöåíà. Êëèìàò íà çåìëå áûë òåïëûé è âëàæ-
íûé, îõâàòèâøèé è âñå Ñåâåðíîå ïîëóøàðèå äî Ëåäî-
âèòîãî îêåàíà. Çäåñü ïðîèçðàñòàëè âå÷íîçåëåíûå òðî-
ïè÷åñêèå ðàñòåíèÿ, îò Àìóðñêîãî êðàÿ äî Âîñòî÷íîé
è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû øëà îäíîîáðàçíàÿ åâðîïåéñêî-
ñèáèðñêàÿ ôàóíà. Ñ îëèãîöåíà (35.5-23.0 ìëí. ëåò íà-
çàä) íà÷àëîñü ïîõîëîäàíèå, îñîáî ðåçêî ïðîÿâèâøååñÿ
â êîíöå ïëèîöåíà (7-4 ìëí. ëåò íàçàä) è ïëåéñòîöåíå
(800-13 òûñ. ëåò íàçàä). Â òîò ïåðèîä ïðîèçîøëè çíà-
÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â íàçåìíîé ðàñòèòåëüíîñòè è
æèâîòíîì ìèðå. Êîíåö ìèîöåíà îçíàìåíîâàëñÿ äëÿ
áîëüøåé ÷àñòè Åâðîïû èñ÷åçíîâåíèåì òðîïè÷åñêèõ
ðàñòåíèé è ñâÿçàííîé ñ íèì ïîäòðîïè÷åñêîé ôàóíû.
Òðîïè÷åñêóþ ôëîðó çàìåíèëè ëèñòâåííûå äåðåâüÿ, íà
ñìåíó òðåòè÷íûì ìëåêîïèòàþùèì â ïëèîöåíå ïðèõî-
äÿò ìëåêîïèòàþùèå öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî è ñåâåðî-
àìåðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Îñíîâíîå ðàññåëåíèå ìëåêîïèòàþùèõ ïî Àðêòîãåå
ïðîèñõîäèëî â ìèîöåíå è ïëèîöåíå. Ñóùåñòâóþùèå
ñóõîïóòíûå ìîñòû ïîçâîëÿëè ïðàêòè÷åñêè âñåì íàçåì-
íûì ìëåêîïèòàþùèì ðàññåëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ Åâðàçèè,
Àôðèêè, Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Ìåæëåäíèêîâûå ýïîõè
÷åòâåðòè÷íîãî ïåðèîäà õàðàêòåðèçîâàëèñü ïðèñóòñòâè-
åì æèâîòíûõ, óöåëåâøèõ ñ ïëèîöåíîâîãî ïåðèîäà, ïî-

ÿâëåíèåì ñåâåðíûõ ïåðåñåëåíöåâ, ìèãðàöèåé è ñîâìå-
ñòíûì îáèòàíèåì ñåâåðíûõ (ëåñíûõ) è þæíûõ (ñòåï-
íûõ) ôîðì æèâîòíûõ. Ñ âîññòàíîâëåíèåì ñâÿçè ìåæ-
äó îñòðîâíûìè ëåñàìè Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâ-
ðîïû ñ òàéãîé Âîñòî÷íîé Ñèáèðè ê Óðàëó è ÷åðåç íåãî
â Åâðîïó äâèíóëèñü âîñòî÷íî-ñèáèðñêèå êîëîíèñòû.

Â êîíöå ïëèîöåíà, íà÷àëå ïëåéñòîöåíà â Åâðîïå
îáèòàëè áåãåìîòû, ñëîæíîðîãèå îëåíè è àíòèëîïû,
ëîøàäü Ñòåíîíà, ïðåäêè îëåíåé è ëîñåé, òàìàíñêèé
áèçîí, áîáð òðèãîíòåðèé, êîðíåçóáûå ïîëåâêè ìèìî-
ìèñ, íåêðóïíûå âîëêè, ÿãóàðîïîäîáíàÿ êîøêà [13].
Ïðåîáëàäàþùèìè ëàíäøàôòàìè áûëè ñòåïè è ñàâàí-
íû â óñëîâèÿõ óìåðåííîãî òåïëîãî êëèìàòà. Â àðêòè-
÷åñêîé çîíå, îòíîñÿùåéñÿ ê äàííîìó ïåðèîäó, óæå
íàõîäèëè ïàëåîíòîëîãè÷åñêèå îñòàòêè ñóðêà, êîïûò-
íîãî ëåììèíãà, ñåâåðíîãî îëåíÿ [10]. Â ðàííåì ïëåé-
ñòîöåíå (800-400 òûñ. ëåò íàçàä) â óñëîâèÿõ ïðîãðåñ-
ñèðóþùåãî ïîõîëîäàíèÿ è ïåðâûõ îëåäåíåíèé (Ìèí-
äàëüñêîãî, Îêñêîãî) æèâîòíûå ñîîáùåñòâà ñîñòîÿëè èç
þæíûõ ñëîíîâ, ýòðóññêîãî íîñîðîãà, ëîøàäåé, øèðî-
êîëîáîãî ëîñÿ, îëåíåé, áèçîíà Øåòåíçîêà, âîëêà, ðå÷-
íîãî áîáðà. Ê òîìó âðåìåíè ïîëíîñòüþ èñ÷åçëè àðõà-
è÷íûå âèäû – ìàñòîäîíòû, ãèïïàðèîíû, ìàõàéðîäû
[4]. Â àðêòè÷åñêîé çîíå ôîðìèðîâàëàñü áîëåå õîëîäî-
âûíîñëèâàÿ ôàóíà ñ ïðåäêàìè îâöåáûêà è ìàìîíòà.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çâåðåé â òîò ïåðèîä óæå îáèòàëà â
àðêòè÷åñêîé çîíå: áóðîçóáêè, âîëê, ìåäâåäè áóðûé è
áåëûé, ïåùåðíûé ëåâ, çàÿö, ïèùóõà, ðûæèå ïîëåâêè,
îáñêèé ëåììèíã, óçêî÷åðåïíàÿ ïîëåâêà [10].

Â ñðåäíåì ïëåéñòîöåíå (400-130 òûñ. ëåò íàçàä)
ïåðèîä äíåïðîâñêî-âàëäàéñêîãî ìåæëåäíèêîâüÿ áûë
âðåìåíåì ðàçâèòèÿ òàê íàçûâàåìîé âîëæñêîé ñòåïíîé
òåðèîôàóíû ñ ðàííèì ìàìîíòîì, íîñîðîãîì Ìåðãà,
êàçàðñêîé ëîøàäüþ, áîëüøåðîãèì îëåíåì, äëèííîðî-
ãèì áèçîíîì, ñòåïíûì ñóðêîì, áóðûì è ïåùåðíûìè
ìåäâåäÿìè, ïåùåðíûìè ãèåíàìè è ëüâîì. Â ãîðàõ è
ïóñòûíÿõ Ñåâåðíîé Åâðàçèè îáèòàëè êîïûòíûå, ãðû-
çóíû, õèùíûå óæå ñîâðåìåííîãî òèïà [4].

Ïîëàãàþò [12], ÷òî ñàìûìè äðåâíèìè òåðèîêîìï-
ëåêñàìè Åâðàçèè ÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñû ðàííåãî ïëèî-
öåíà; êðèöåòîäîíòíûé (ñðåäíÿÿ è þæíàÿ Åâðîïà), ñòå-
ãîäîíòíûé (þæíàÿ è þãî-âîñòî÷íàÿ Àçèÿ), ãèïïàðè-
íîâûé (âíóòðåííÿÿ ÷àñòü Åâðàçèéñêîãî êîíòèíåíòà) è
ïëèîìèñíûé (áîðåàëüíàÿ ÷àñòü êîíòèíåíòà, à òàêæå
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü Ñåâåðíîé Àìåðèêè). Ïåðâûå äâà
êîìïëåêñà âåäóò ñâîå ïðîèñõîæäåíèå îò ïàëåîòðîïè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà îëèãîìèîöåíà, ðàñïðîñòðàíåíèå
êîòîðîãî ñîâïàëî ñ òàêîâûì «ïîëòàâñêîé» ôëîðû.
Ïëèîìèñíûé êîìïëåêñ âåäåò ñâîå íà÷àëî îò ôàóíû
(âåðîÿòíî Àíãàðî-Êèòàéñêîé), îáëàñòü ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ êîòîðîé îïðåäåëèëàñü â ïàëåîãåíå è ìèîöåíå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì òàê íàçûâàåìîé «òóðãàéñêîé» ôëîðû.
Êðèöåòîäîíòíûé – ïî÷òè ïîëíîñòüþ âûìåð âñëåäñòâèå
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ïðîãðåññèðóþùåãî ïîõîëîäàíèÿ â ïëåéñòîöåíå. Ñòåãî-
äîíòíûé – îáðàçîâàë ôàóíèñòè÷åñêîå ÿäðî ñîâðåìåí-
íîé Îðèåíòàëüíîé îáëàñòè. Ïëèîìèñíûé òåðèîêîìï-
ëåêñ ñîñòàâèë ôàóíèñòè÷åñêóþ îñíîâó ñîâðåìåííîé
Ãîëàðêòè÷åñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ îêîí÷àòåëüíî ñëî-
æèëàñü ê êîíöó ïëåéñòîöåíà (100-13 òûñ. ëåò íàçàä).

Âñåãî èçâåñòíî îêîëî ñòà âèäîâ æèâîòíûõ èç ïîçä-
íåïëåéñòîöåíîâûõ ñëîåâ, àðåàëû êîòîðûõ áûëè ÷ðåç-
âû÷àéíî îáøèðíû, îõâàòûâàÿ âñþ ñåâåðíóþ ïîëîâèíó
Åâðàçèè [2-4]. Âàëäàéñêîå îëåäåíåíèå Âîñòî÷íîé Åâ-
ðîïû (70-60 òûñ. ëåò íàçàä) óñëîæíèëî ýêîëîãè÷åñ-
êóþ îáñòàíîâêó è óñëîâèÿ îáèòàíèÿ ôàóíû â òîò ïå-
ðèîä. Êëèìàò áûë ÷ðåçâû÷àéíî ñóõîé, õîëîäíûé, ìà-
ëîñíåæíûé, ñîëíå÷íûé. Ïðîñòðàíñòâî ðàâíèí, ñâîáîä-
íûõ îòî ëüäà, áûëî åäèíîé çîíîé – õîëîäíàÿ ïëåéñòî-
öåíîâàÿ òóíäðîñòåïü [1]. Òàåæíûå âèäû þòèëèñü ïî
ëåñíûì îñòðîâêàì ãîðíûõ ñêëîíîâ è ðóñåë ðåê. Â ïî-
ñëåëåäíèêîâûé ïåðèîä (10 òûñ. ëåò íàçàä) îáðàçîâà-
ëèñü ýêîëîãè÷åñêèå (ëàíäøàôòíûå) çîíû ñîâðåìåííî-
ãî òèïà, ïðèâåäøèå ê èçìåíåíèþ àðåàëîâ æèâîòíûõ
[4]. Òóíäðîñòåïíûå ãðóïïèðîâêè òåðèîôàóíû çàìåíÿ-
ëèñü íà ëåñíóþ è ëåñîñòåïíóþ [11]. Òóíäðîâûå è ëåñî-
òóíäðîâûå âèäû (â ñîâðåìåííîì ïîíèìàíèè) îòñòóïè-
ëè íà ñåâåð (ëåììèíãè, ïåñåö, ðîñîìàõà, ñåâåðíûé
îëåíü, îâöåáûê). Ëåñíîé è òàåæíûé òåðèîêîìïëåêñû
(êóíèöà, ñîáîëü, áåëêà, ëåñíûå ïîëåâêè, ëîñü) ðàñïðî-
ñòðàíèëèñü â ïîñëåëåäíèêîâüå âñëåä çà ðàçâèòèåì çîíû
ñìåøàííûõ è òàåæíûõ ôèòîëàíäøàôòîâ. Ãîëîöåíîâûé
òåðèîêîìïëåêñ åâðîïåéñêîãî ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè
ñëîæèëñÿ èç íåêîòîðûõ ñîõðàíèâøèõñÿ ñ ïîçäíåãî
ïëåéñòîöåíà âèäîâ (áóðûé ìåäâåäü, âîëê, ëèñèöà, ïå-
ñåö, ðîñîìàõà, çàÿö-áåëÿê, áåëêà, ëîñü, ñåâåðíûé îëåíü,
ñèáèðñêèé è êîïûòíûé ëåììèíãè, âîäÿíàÿ è ñåðûå
ïîëåâêè, ñåâåðíàÿ ïèùóõà) è âñåëèâøèõñÿ âíîâü òðè-
÷åòûðå òûñÿ÷è ëåò íàçàä – ëåñíàÿ êóíèöà, ðûñü, áàð-
ñóê [6, 9, 11, 21]. Æèâîòíûå ñîîáùåñòâà
ðåãèîíà ñëîæèëèñü ïîñòåïåííî è â êà÷å-
ñòâå ôàóí ñ îïðåäåëåííûì õàðàêòåðîì
ñôîðìèðîâàëèñü â ïîñëåëåäíèêîâûé ïåðè-
îä (10 òûñ. ëåò íàçàä) ñ îáðàçîâàíèåì ýêî-
ëîãè÷åñêèõ (ëàíäøàôòíûõ) çîí ñîâðåìåí-
íîãî òèïà.

Â èòîãå íà åâðîïåéñêîì ñåâåðî-âîñòîêå
Ðîññèè ñôîðìèðîâàëàñü ãåòåðîãåííàÿ ôà-
óíà ìëåêîïèòàþùèõ, ñîñòîÿùàÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî èç àëëîõòîííûõ ýëåìåíòîâ-ìèã-
ðàíòîâ. Î÷åâèäíî, ïåðâûìè èç ñîâðåìåí-
íûõ ìëåêîïèòàþùèõ ðåãèîí çàñåëèëè
çàÿö, îáûêíîâåííàÿ áóðîçóáêà, ðûæàÿ
ïîëåâêà, âîëê, áóðûé ìåäâåäü, ñåâåðíàÿ
ïèùóõà, îáñêèé ëåììèíã, ëîñü, íî îíè íå
îáðàçîâûâàëè óñòîé÷èâîãî êîìïëåêñà,
õîòÿ è èãðàëè äîìèíèðóþùóþ ðîëü, íå
âñòðå÷àÿ êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû ìåäëåí-
íî è ïîñòåïåííî ïðîäâèãàþùèõñÿ âèäîâ-
êîëîíèñòîâ. Â äàëüíåéøåì ñôîðìèðîâà-
ëàñü ïðî÷íàÿ ñîâîêóïíîñòü âèäîâ, ìåæäó
êîòîðûìè óñòàíîâèëèñü òåñíûå áèîöåíî-
òè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Â öåëîì, ìëåêîïè-
òàþùèå ðåãèîíà ïðåäñòàâëåíû ýëåìåíòà-
ìè, îáíàðóæèâàþùèìè ôèëîãåíåòè÷åñêèå
ñâÿçè ñ ëåñîñòåïíûìè, áîðåàëüíûìè, ãî-
ëàðêòè÷åñêèìè, ãîðíî-òàåæíûìè è ãîðíî-
òóíäðîâûìè ýëåìåíòàìè ôàóí Åâðàçèè è
Ñåâåðíîé Àìåðèêè (ñì. òàáëèöó).

Ñîãëàñíî âûñêàçûâàíèÿì âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ
ãåëüìèíòîëîãîâ [8, 16, 18-20, 23, 24], ïåðâûìè õîçÿå-
âàìè ãåëüìèíòîâ áûëè áåñïîçâîíî÷íûå æèâîòíûå.
Ïðåäêàìè öåñòîä è òðåìàòîä ÿâëÿþòñÿ òóðáåëëÿðèè,
âîçíèêøèå â ïðåêåìáðèéñêèé ïåðèîä (600-550 ìëí.
ëåò íàçàä). Íåìàòîäû çàðîäèëèñü â äîñèëóðèéñêèé
ïåðèîä (450-400 ìëí. ëåò íàçàä) â áåíòîñå ìîðÿ, êîãäà
âñå åãî îáèòàòåëè áûëè áåñïîçâîíî÷íûìè. Â äàëüíåé-
øåì èñõîäíûå ôîðìû ãåëüìèíòîâ ñòàëè îñâàèâàòü íà-
çåìíîå ïðîñòðàíñòâî è ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ – àì-
ôèáèé, ðåïòèëèé, ïòèö, ìëåêîïèòàþùèõ.

Ñòàíîâëåíèå ãåëüìèíòîôàóíû ìëåêîïèòàþùèõ øëî
ïî ëèíèè àäàïòàöèè ê îðãàíèçìó õîçÿåâ è ãåîãðàôè-
÷åñêîé âíåøíåé ñðåäå, ïðåòåðïåâøèå â èñòîðè÷åñêîì
ðàçâèòèè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Íàðÿäó ñ íèìè
ýâîëþöèîíèðîâàëè è ïàðàçèòû. Ôîðìèðîâàíèå ôàóíû
ãåëüìèíòîâ ìëåêîïèòàþùèõ â ðåãèîíå ïðîõîäèëî ïà-
ðàëëåëüíî ôîðìèðîâàíèþ òåðèîôàóíû. Â öåëîì, ðàç-
âèòèå ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ îòðÿäîâ ìëåêîïèòàþùèõ
ïðîòåêàëî â òåñíîì êîíòàêòå äðóã ñ äðóãîì, à òàêæå ñ
ïîçâîíî÷íûìè è áåñïîçâîíî÷íûìè æèâîòíûìè äðóãèõ
êëàññîâ, îáèòàþùèõ â îäèíàêîâûõ èëè ñõîäíûõ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ýòî, íåñîìíåííî, îïðåäåëÿëî
ñòåïåíü âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå ôàóíû ãåëüìèíòîâ
ìëåêîïèòàþùèõ è îáùíîñòü êîìïîíåíòîâ ôàóíû ïà-
ðàçèòè÷åñêèõ ÷åðâåé.

Ñïèñîê õîçÿåâ ïðåäñòàâèòåëåé ïîäîòðÿäà Anoploce-
phalata âêëþ÷àåò æèâîòíûõ âñåõ êëàññîâ íàçåìíûõ
ïîçâîíî÷íûõ – îò ðåïòèëèé è àìôèáèé äî ïòèö è ìëå-
êîïèòàþùèõ, â òîì ÷èñëå ñóì÷àòûõ è ÷åëîâåêà. Öåñ-
òîäû ðàñïðîñòðàíåíû íà âñåõ êîíòèíåíòàõ. Ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî âèäîâ àíîïëîöåôàëÿò ïðîÿâëÿþò
âûñîêóþ ñïåöèôè÷íîñòü â îòíîøåíèè îêîí÷àòåëüíîãî
õîçÿèíà.

Фауногенетический состав млекопитающих
европейского северо-востока России

Фауногенетические   
элементы  Вид животного Относитель-

ная доля, % 

1. Палеарктические лесо-
степные  
 
 
2. Палеарктические элементы  
широколиственных и  хвойно-
широколиственных лесов 
 
 
 
3. Палеарктические элементы  
темнохвойной  тайги 
 
 
4. Транспалеарктические  (час -
тично голарктические) боре-
альные элементы  
 
 
 
5. Гипоарктические транспа-
леарктические (частично  го-
ларктические) элементы  
 
 
 
6. Восточно -палеарктические 
горно -таежные и горно-тундро-
вые элементы  
 

Волк, лисица, ласка, барсук, 
узкочерепная полевка, лесная 
мышовка, крот. 
 
Бобр, европейская норка, ры-
жая, водяная полевки; обык-
новенная, малая, равнозубая 
бурозубки , обыкновенная ку-
тора 
 
Соболь , лесная куница , бел-
ка, рысь, летяга , красно-серая 
полевка. 
 
Заяц-беляк, медведь бурый, 
лось , ондатра, красная полев-
ка, лесной  лемминг, пашен-
ная полевка, средняя и кро-
шечная бурозубки. 
 
Росомаха , горностай, песец, 
северный олень , медведь  бе-
лый, обский и  копытный  лем-
минги , тундряная бурозубка, 
полевка-экономка. 
 
Северная пищуха  

17.0 
 
 
 

19.5 
 
 
 
 
 

14.6 
 

 
 

24.4 
 
 
 
 
 

21.9 
 
 
 
 
 

2..4 
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Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Anoplocephalidae ðàñïðîñòðà-
íåíû íà âñåõ êîíòèíåíòàõ è èõ ñïîñîáíîñòü ê ïàðàçè-
òèðîâàíèþ ó ñàìûõ ïðèìèòèâíûõ ìëåêîïèòàþùèõ
óêàçûâàåò íà äèôôåðåíöèàöèþ äàííîé ãðóïïû äî êàé-
íîçîÿ [20]. Èç ýòîãî ñåìåéñòâà â ýâîëþöèè ðîäîâ
Paranoplocephala, Andrya, Aprostatandrya, Mosgovoya
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ãðûçóíû è çàéöû. Ôîðìèðîâàíèå
óêàçàííûõ ðîäîâ ïðîèñõîäèëî, âîçìîæíî, óæå â ïëèî-
öåíå è äîñòèãëî ðàñöâåòà â ïëåéñòîöåíå íà òåððèòî-
ðèè Ïàëåàðêòèêè. Â Åâðîïå â ïëåéñòîöåíå óæå îáèòà-
ëè çàéöû è ãðûçóíû [13], à â ïëåéñòîöåíîâûõ îòëîæå-
íèÿõ ðåãèîíà íàéäåíû îñòàòêè ãðûçóíîâ ðîäîâ Arvi-
cola, Clethrionomys, Dicrostonyx, Lemmus, Ochotona,
Microtus [9]. Ê çàéöàì ñòðîãî àäàïòèðîâàíû âèäû
Mosgovoya pectinata, Andrya rhopalocephala, ê ãðûçó-
íàì – Aprostatandrya macrocephala, A. caucasica, Para-
noplocephala dentata, P. omphalodes, P. lemmi, ÷òî ïî-
çâîëÿåò çàêëþ÷èòü î ñîïðÿæåííîñòè èõ ýâîëþöèè ñ
õîçÿåâàìè.

Ñïåöèôè÷íîñòü âèäîâ ñåì. Catenotaeniidae ñâèäå-
òåëüñòâóåò î äàâíîñòè ñîïðÿæåííîé ýâîëþöèè èõ ñ
ãðûçóíàìè. Î÷àãè ïîÿâëåíèÿ âèäîâ C. pusilla, C. crice-
torum èç ýòîãî ñåìåéñòâà, âåðîÿòíî, íàõîäÿòñÿ â ïðå-
äåëàõ Ïàëåàðêòèêè. Ïåðâûé èç íèõ, õîòÿ è âñòðå÷àåò-
ñÿ ó ïîëåâîê èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè, ïîïàë òóäà ñ õîçÿ-
åâàìè â ïðîöåññå ðàññåëåíèÿ ãðûçóíîâ.

Ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïðåäñòàâèòåëåé ïîä-
îòðÿäà Hymenolepidata, èõ ïðèóðî÷åííîñòü ê ðàçëè÷-
íûì ïîçâîíî÷íûì (ïòèöû, ìëåêîïèòàþùèå) óêàçûâà-
þò íà òî, ÷òî îíè íàñåëÿëè âñå êîíòèíåíòû åùå äî
êàéíîçîéñêîé ýðû. Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Hymenolepi-
didae ïàðàçèòèðóþò ó ïòèö, ãðûçóíîâ, íàñåêîìîÿäíûõ
ìëåêîïèòàþùèõ ðåãèîíà. Àðåàë ñåìåéñòâà â öåëîì
îõâàòûâàåò âñå ìàòåðèêè. Ïðåäñòàâèòåëè ðîäîâ Ditesto-
lepis, Spasskylepis, Neoskrjabinolepis, Staphilocystis,
Vigisolepis ñòðîãî àäàïòèðîâàíû ê íàñåêîìîÿäíûì
ìëåêîïèòàþùèì, ÷òî óêàçûâàåò íà ñîïðÿæåííîñòü
ýâîëþöèè ïàðàçèòîâ è èõ õîçÿåâ. Ïàëåîíòîëîãè÷åñêèå
îñòàòêè ïîñëåäíèõ â Åâðîïå, Àçèè, Ñåâåðíîé Àìåðèêå
èçâåñòíû ñ íåîãåíà. Ïî-âèäèìîìó, ôîðìèðîâàíèå óïî-
ìÿíóòûõ ðîäîâ ïðîèñõîäèëî â ïðåäåëàõ Ïàëåàðêòèêè
â ïëèîöåíå èëè íåñêîëüêî ïîçäíåå â ïëåéñòîöåíå. Â
ôîðìèðîâàíèè ïðåäñòàâèòåëåé ðîäà Hymenolepis ïî-
ìèìî ïòèö ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ãðûçóíû. Êîñìîïîëèò-
íûé âèä H. diminuta ïðîíèê íà âñå ìàòåðèêè íå áåç
ïîìîùè ÷åëîâåêà; äðóãîé âèä, H. horrida, âåðîÿòíî,
ñôîðìèðîâàëñÿ â ïðåäåëàõ ãîëàðêòèêè.

Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Dilepididae, ïàðàçèòèðóþùèõ
ó íàñåêîìîÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ, íàäî ïîëàãàòü,
ñôîðìèðîâàëèñü â þæíûõ ðàéîíàõ Åâðàçèè. Îáëèãàò-
íûìè õîçÿåâàìè D. undula, îòëè÷àþùåéñÿ øèðîêîé
ýêîëîãè÷åñêîé âàëåíòíîñòüþ, ÿâëÿþòñÿ âîðîáüèíûå
ïòèöû, à íàñåêîìîÿäíûå ìëåêîïèòàþùèå ñòàëè ïàðàë-
ëåëüíûìè èëè âòîðè÷íûìè õîçÿåâàìè. Äðóãîé âèä,
M. crassiscolex, ñïåöèôè÷íûé ïàðàçèò íàñåêîìîÿäíûõ
ìëåêîïèòàþùèõ, ðàññåëèëñÿ ñ õîçÿåâàìè åñòåñòâåí-
íûì ïóòåì.

Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ìåçîöåñòîèäàò è òåíè-
àò, èõ ñïîñîáíîñòü ïàðàçèòèðîâàòü ó ðàçëè÷íûõ îòðÿ-
äîâ ìëåêîïèòàþùèõ, â òîì ÷èñëå ñóì÷àòûõ, à òàêæå
ïòèö, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü ïîÿâëåíèå èõ èñõîäíûõ
ôîðì â êîíöå òðèàñà–íà÷àëå þðû. Ñåìåéñòâî Mesoces-
tiididae ïðåäñòàâëåíî ðîäîì Mesocestoides, áîëüøèí-
ñòâî âèäîâ êîòîðîãî ïàðàçèòèðóþò ó ìëåêîïèòàþùèõ
(24 âèäà) è ðåæå ó ïòèö (øåñòü âèäîâ) íà âñåõ êîíòè-

íåíòàõ. Êîñìîïîëèòè÷íûé âèä M. lineatus ýêîëîãè÷åñ-
êè ïëàñòè÷åí, ïàðàçèòèðóåò ó øèðîêîãî êðóãà õèù-
íûõ ìëåêîïèòàþùèõ. Â ðåãèîíå îòìå÷åí ó âîëêà, ïåñ-
öà, ðîñîìàõè, ãîðíîñòàÿ, à â ëè÷èíî÷íîé ñòàäèè – ó
ðàçíûõ ãðûçóíîâ, íåêîòîðûå èç íèõ èçâåñòíû â Åâðî-
ïå ñ ïëèîöåíà. Ïðîèñõîæäåíèå ïàðàçèòà, ñêîðåå âñå-
ãî, ñâÿçàíî ñ Ïàëåàðêòèêîé, îòêóäà îíè ðàññåëèëèñü ñ
õîçÿåâàìè â äðóãèå ÷àñòè Çåìíîãî øàðà.

Ôîðìèðîâàíèå ñåì. Taeniidae ñâÿçàíî ñ ðàçíûìè
îòðÿäàìè ìëåêîïèòàþùèõ: õèùíûå – äåôèíèòèâíûå
õîçÿåâà; ãðûçóíû, íàñåêîìîÿäíûå, çàéöû – ïðîìåæó-
òî÷íûå õîçÿåâà. Â ýâîëþöèè ðîäà Taenia, à èìåííî
T. crassiceps, T. martis, T. mustelae, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ó÷àñòâîâàëè ãðûçóíû è íàñåêîìîÿäíûå, ñ äðóãîé –
õèùíûå; ñîîòâåòñòâåííî T. pisiformis – çàéöû è õèù-
íûå; T. hydatigena, T. parenchimatosa, T. krabbei – êî-
ïûòíûå è õèùíûå, ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé öåíîòè-
÷åñêèìè ñâÿçÿìè. Â Åâðîïå ýòè ïðåäñòàâèòåëè ìëåêî-
ïèòàþùèõ áûëè èçâåñòíû ñ ïëèîöåíà, à íà ñåâåðî-âî-
ñòîêå Åâðîïû æèâîòíûå ñîîáùåñòâà ôîðìèðîâàëèñü ïî-
ñòåïåííî â ïëåéñòîöåíå, â êà÷åñòâå ôàóí îêîí÷àòåëü-
íî ñëîæèëèñü â ïîñëåëåäíèêîâîå âðåìÿ. Î÷àãè ïîÿâ-
ëåíèÿ óêàçàííûõ ïàðàçèòè÷åñêèõ ÷åðâåé, ïî-âèäèìî-
ìó, íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ Ãîëàðêòèêè: ïåðâûå ïÿòü
âèäîâ òÿãîòåþò ê Ïàëåàðêòèêå, äâà ïîñëåäíèõ – ê Íåî-
àðêòèêå.

Ðîä Hydatigera â ðåãèîíå ïðåäñòàâëåí âèäàìè
H. taeniaeformis, êîñìîïîëèòèçì êîòîðîãî âî ìíîãîì
îáóñëîâëåí àíòðîïîãåííûì âîçäåéñòâèåì, è Í. hyperbo-
rea, èìåþùèì àðåàë â ïðåäåëàõ Ãîëàðêòèêè. Öåñòîäû
ñòðîãî àäàïòèðîâàíû ê ãðûçóíàì (ëè÷èíî÷íàÿ ñòàäèÿ)
è õèùíèêàì (ïîëîâîçðåëàÿ ôîðìà), ÷òî óêàçûâàåò íà
äëèòåëüíóþ ñîïðÿæåííîñòü âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó
õîçÿåâàìè è ïàðàçèòàìè.

Ðîäû Alveococcus, Tetratirotaenia, Echinococcus
ïðåäñòàâëåíû â ðåãèîíå ïî îäíîìó âèäó êàæäûé. Âèäû
A. multilocularis, T. polyacantha àäàïòèðîâàíû ê ãðû-
çóíàì (ëè÷èíî÷íàÿ ôîðìà) è õèùíèêàì (ïîëîâîçðå-
ëàÿ ôîðìà). Ñ ýòîé ãðóïïîé ìëåêîïèòàþùèõ ñîïðÿæå-
íà ýâîëþöèÿ óêàçàííûõ öåñòîä. Ïåðâè÷íûì î÷àãîì èõ
ðàññåëåíèÿ, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ Ïàëåàðêòèêà. Êîñìî-
ïîëèòíûé âèä E. granulosus â ñâîåì ñòàíîâëåíèè íà-
õîäèòñÿ â òåñíîé çàâèñèìîñòè îò êîïûòíûõ è õèù-
íûõ, à òàêæå ñ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâå-
êà. Î÷àã âîçíèêíîâåíèÿ è ðàññåëåíèÿ âèäà, î÷åâèäíî,
ñâÿçàí ñ ìåñòîì ïîÿâëåíèÿ æâà÷íûõ – Þãî-Âîñòî÷-
íîé Àçèåé.

Ïðåäñòàâèòåëè ñåìåéñòâà Brachilaemidae ïàðàçèòè-
ðóþò ó íàèáîëåå ïðèìèòèâíûõ ìëåêîïèòàþùèõ (îä-
íîïðîõîäíûõ, íàñåêîìîÿäíûõ, çàéöåîáðàçíûõ), ÷òî,
ïî-âèäèìîìó, ïðåäïîëàãàåò èõ ñóùåñòâîâàíèå åùå â
þðå. Ó ãðûçóíîâ è íàñåêîìîÿäíûõ ðåãèîíà, èçâåñò-
íûõ çäåñü ñ ïëèîöåíà, ïàðàçèòèðóþò åùå ÷åòûðå âèäà
(B. aeguans, B. recurvus, B. fulvus, P. soricis). Èõ àðåà-
ëû íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ Ïàëåàðêòèêè, ñ êîòîðîé è
ñâÿçàíî ïðîèñõîæäåíèå ýòèõ ôîðì.

Ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïàðàìôèñòîìàò è èõ
ïðèóðî÷åííîñòü ê ðàçëè÷íûì ïîçâîíî÷íûì, â òîì ÷èñëå
ïðèìèòèâíûì êëàññàì – ðûáàì, àìôèáèÿì, äàåò îñ-
íîâàíèå ïîëàãàòü, ÷òî îíè çàðîäèëèñü åùå â ìåçîçîå è
ê ìîìåíòó ïîÿâëåíèÿ ìëåêîïèòàþùèõ íàñåëÿëè âñå
ìàòåðèêè. Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Cladorchidae ïàðàçèòè-
ðóþò íå òîëüêî ó ãðûçóíîâ, íî è æâà÷íûõ. Àðåàëû
ñåìåéñòâà îõâàòûâàþò Ñòàðûé è Íîâûé ñâåò. Â ðåãèî-
íå îòìå÷åí îäèí âèä (S. subtriguetrus) – ñïåöèôè÷íûé
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ïàðàçèò áîáðà. Ðîäèíîé áîáðà ñ÷èòàåòñÿ Åâðîïà, îòêó-
äà îí ïðîíèê â Àçèþ è äàëåå â Ñåâåðíóþ Àìåðèêó.

Øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå è ýêîëîãè÷åñêàÿ ïëàñ-
òè÷íîñòü íîòîêîòèëèä, ïàðàçèòèðóþùèõ â îñíîâíîì ó
ïòèö, à òàêæå ìëåêîïèòàþùèõ ðàçíûõ îòðÿäîâ, óêà-
çûâàåò íà òî, ÷òî ñåì. Notocotylidae, ïî âñåé âèäèìîñ-
òè, äèôôåðåíöèðîâàëîñü åùå äî êàéíîçîÿ. Â ðåãèîíå
îòìå÷åíû äâà âèäà: N. noyeri – ïàðàçèò ðàçëè÷íûõ
ïîëåâîê è Q. quinqueserialis – ñïåöèôè÷íûé ïàðàçèò
îíäàòðû. Ïåðâûé èç íèõ, âåðîÿòíî, âîçíèê (êîíåö
ïëèîöåíà–ïëåéñòîöåí) â Ïàëåàðêòèêå è â äàëüíåéøåì
ïðîíèê â Ñåâåðíóþ Àìåðèêó; âòîðîé – âñåëåíåö èç
Ñåâåðíîé Àìåðèêè, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëà è õîçÿéñòâåí-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà. Ñîïðÿæåííîñòü ýâîëþöèè
ýòèõ âèäîâ òðåìàòîä ñ ãðûçóíàìè âûðàæåíà â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè.

Ïðåäñòàâèòåëè ïëàãèîðõèä ïàðàçèòèðóþò ó øèðî-
êîãî êðóãà õîçÿåâ, â òîì ÷èñëå ïðèìèòèâíûõ (àìôè-
áèé, ðåïòèëèé). Ýòî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî îíè çàðîäè-
ëèñü íå ïîçæå ìåçîçîÿ. Ïëàãèîðõèäû, ïðåäñòàâëåííûå
â ðåãèîíå äâóìÿ ñåì. Plagiorchidae, Omphalometridae –
íàèáîëåå ïðîãðåññèâíàÿ âåòâü ôèëîãåíåòè÷åñêîãî äå-
ðåâà òðåìàòîä, íàõîäÿòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïåðèî-
äå áèîëîãè÷åñêîãî ðàñöâåòà. Ïðåäñòàâèòåëè ñåì.
Plagiorchidae ïàðàçèòèðóþò ó ïòèö, ãðûçóíîâ, õèù-
íèêîâ, çàéöåîáðàçíûõ. Ñîïðÿæåííîñòü ýâîëþöèè èõ ñ
õîçÿåâàìè âûðàæåíà â ìåíüøåé ñòåïåíè. Àðåàëû òðå-
ìàòîä P. arvicola, P. elegans, P. multiglandularis, îòìå-
÷åííûå ó ïòèö, ãðûçóíîâ, õèùíèêîâ, íàõîäÿòñÿ â ïðå-
äåëàõ Ïàëåàðêòèêè, êîòîðàÿ, âîçìîæíî, è ÿâëÿåòñÿ
ïåðâè÷íûì î÷àãîì ðàññåëåíèÿ. Ïàðàçèòèðîâàíèå íå-
êîòîðûõ óçêîñïåöèôè÷íûõ âèäîâ ñåì. Omphalometridae
ó íàñåêîìîÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ óêàçûâàåò íà ïà-
ðàëëåëèçì ýâîëþöèè ïàðàçèòîâ è èõ õîçÿåâ. Àðåàëû
èõ îãðàíè÷åíû Ïàëåàðêòè÷åñêîé îáëàñòüþ.

Ïðåäñòàâèòåëè äèêðîöåëèä ïàðàçèòèðóþò ó øèðî-
êîãî êðóãà õîçÿåâ, âêëþ÷àÿ ðåïòèëèé, ïòèö, ìëåêî-
ïèòàþùèõ ðàçíûõ îòðÿäîâ íà âñåõ êîíòèíåíòàõ. Ýòî
óêàçûâàåò, ÷òî èñõîäíûå ôîðìû äèêðîöåëèé ïîÿâè-
ëèñü äî êàéíîçîÿ. Â ðåãèîíå îòìå÷åí êîñìîïîëèòíûé
âèä D. lanceatum ó çàéöà-áåëÿêà, íî â îñíîâíîì ýòà
òðåìàòîäà õàðàêòåðíà äëÿ êîïûòíûõ. Ïåðâè÷íûì î÷à-
ãîì ðàññåëåíèÿ òðåìàòîäû, ïî-âèäèìîìó, ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ðàéîíû Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Åùå îäèí âèä – B. ro-
dentini – ñïåöèôè÷íûé ïàðàçèò ãðûçóíîâ. Åãî àðåàë
íå âûõîäèò çà ïðåäåëû Ïàëåàðêòèêè. Â ÷èñëå õîçÿåâ
âèäà îòìå÷åíû òîëüêî ãðûçóíû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ
áîðåàëüíîé ôàóíû, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîé ïðèóðî÷å-
íî ê àçèàòñêîé ÷àñòè Ïàëåàðêòè÷åñêîé îáëàñòè.

Èñõîäíûå ôîðìû ñòðèãåàò çàðîäèëèñü, âåðîÿòíî,
äî êàéíîçîÿ, ó÷èòûâàÿ øèðîêèé êðóã õîçÿåâ – îò àì-
ôèáèé, ðûá, ïòèö, ìëåêîïèòàþùèõ – è ðàñïðîñòðàíå-
íèå íà âñåõ êîíòèíåíòàõ Çåìíîãî øàðà. Áîëüøàÿ ÷àñòü
âèäîâ ñòðèãåàò ïàðàçèòèðóåò ó ïòèö. Îòìå÷åííûé â
ðåãèîíå ïðåäñòàâèòåëü ñåì. Alariidae îòíîñèòñÿ ê ðîäó
Alaria. Ïîñëåäíèé îáúåäèíÿåò 15 âèäîâ, ïàðàçèòèðó-
þùèõ ó õèùíûõ ìëåêîïèòàþùèõ âî âñåõ òî÷êàõ Çåì-
ëè, óêàçûâàþùèõ íà ó÷àñòèå ïîñëåäíèõ â ýâîëþöèè
äàííîãî ðîäà. Ôîðìèðîâàíèå ðîäà Alaria, î÷åâèäíî,
ñâÿçàíî ñ Ñåâåðíîé Àìåðèêîé, ïîñêîëüêó âèäîâîå ðàç-
íîîáðàçèå ðîäà çíà÷èòåëüíî ïðåîáëàäàåò â Íîâîì Ñâå-
òå. Âèä A. alata ÿâëÿåòñÿ, ïî-âèäèìîìó, çàíîñíûì â
ðåçóëüòàòå ìèãðàöèè õîçÿåâ.

Îòðÿä Trichocephalata – îäèí èç äðåâíåéøèõ âåò-
âåé ôèëîãåíåòè÷åñêîãî äðåâà íåìàòîä. Ïåðâè÷íûìè
õîçÿåâàìè òðèõîöåôàëÿò áûëè âîäíûå áåñïîçâîíî÷íûå,
êîòîðûå çàòåì ïðè ïåðåõîäå ýòèõ íåìàòîä ê ïîçâîíî÷-
íûì ñòàëè âûïîëíÿòü ðîëü ïðîìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ [7].
Â ïðîöåññå ýâîëþöèè òðèõîöåôàëèäû ïåðåõîäèëè èç
îäíèõ ãðóïï æèâîòíûõ (õîëîäíîêðîâíûõ) ê äðóãèì
(òåïëîêðîâíûõ). Ïðè ïåðåõîäå ê ïàðàçèòèðîâàíèþ ó
ìëåêîïèòàþùèõ íàèáîëåå ýâîëþöèîíèðîâàííûå âåò-
âè (ñåì. Trichocephalidae, Trichinellidae) íåìàòîä ïî-
òåðÿëè ñâÿçü ñ ïðîìåæóòî÷íûìè õîçÿåâàìè è èõ ôóíê-
öèè âçÿë íà ñåáÿ äåôèíèòèâíûé õîçÿèí. Ïðåäñòàâèòå-
ëè ïîäîòðÿäà Trichocephalina ïàðàçèòèðóþò ó øèðî-
êîãî êðóãà ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ – îò àìôèáèé äî
ïðèìàòîâ, ðàñïðîñòðàíåíû íà âñåõ êîíòèíåíòàõ, ÷òî
óêàçûâàåò íà èñêëþ÷èòåëüíóþ äðåâíîñòü ïðîèñõîæ-
äåíèÿ (ïàëåîçîé). Â ðåãèîíå òðèõîöåôàëèäû ïðåäñòàâ-
ëåíû ñåìåéñòâàìè Trichocephalidae, Trichinellidae,
Capillariidae, Trichosomatidae. Ïðåäêîâûå ôîðìû ïðåä-
ñòàâèòåëåé ýòèõ ñåìåéñòâ, ïàðàçèòèðîâàâøèå ó ðàçíûõ
æèâîòíûõ, âåðîÿòíî, áûëè ïîëèêñåííûìè ãåëüìèíòà-
ìè. Â ïîñëåäóþùåì ñôîðìèðîâàëèñü âèäû, ñâîéñòâåí-
íûå òîé èëè èíîé òàêñîíîìè÷åñêîé ãðóïïå ìëåêîïè-
òàþùèõ.

Ñåìåéñòâî Trichocephalidae ïðåäñòàâëåíî â ðåãèîíå
êîñìîïîëèòè÷åñêèì âèäîì T. muris, ïàðàçèòèðóþùèì
ó ñåðîé êðûñû. Ýâîëþöèÿ ðîäà Trichocephalus ñîïðÿ-
æåíà ñ òàêîâîé ìëåêîïèòàþùèõ. Áîëüøèíñòâî ïðåä-
ñòàâèòåëåé äàííîãî ðîäà ñâîéñòâåííî äëÿ êîïûòíûõ,
î÷àãîì ôîðìèðîâàíèÿ êîòîðûõ ñ÷èòàåòñÿ Þãî-Âîñòî÷-
íàÿ Àçèÿ, îòêóäà îíè ðàññåëèëèñü, â òîì ÷èñëå ïðè
ó÷àñòèè ÷åëîâåêà, íà âñå êîíòèíåíòû Çåìíîãî øàðà.

Ñåìåéñòâî Capillariidae, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ
ïàðàçèòèðóþò ó ðàçíûõ ïîçâîíî÷íûõ – îò àìôèáèé è
ðóêîêðûëûõ äî âûñøèõ ìëåêîïèòàþùèõ (ïðèìàòû).
Ñîïðÿæåííîñòü ýâîëþöèè êàïèëëÿðèé ñ ìëåêîïèòàþ-
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àêàäåìèêó Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó Áîëüøàêîâó, äèðåêòîðó Èíñòè-
òóòà ýêîëîãèè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ ÓðÎ ÐÀÍ ñ ïðèñóæäåíèåì Äå-
ìèäîâñêîé ïðåìèè 2004 ã. çà ðàçðàáîòêó ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðîáëåì
ïîïóëÿöèîííîé è ýâîëþöèîííîé ýêîëîãèè è ðàçâèòèå òåîðèè âíóòðè-
âèäîâîé è ýêîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè è èçìåí÷èâîñòè.
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ùèìè âûðàæåíà áîëüøå íà âèäîâîì óðîâíå. Èõ äèô-
ôåðåíöèàöèÿ ïðîèçîøëà, âåðîÿòíî, â òå÷åíèå ïëåéñòî-
öåíà è ïðîäîëæàëàñü â àíòðîïîãåíå. Àðåàëû áîëüøèí-
ñòâà êàïèëëÿðèèä, îòìå÷åííûõ â ðåãèîíå (A. sadovs-
kajae, C. cutori, C. minuta, C. mucronata, C. petrovi, E.
esophagicola, H. soricicola), íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ Ïà-
ëåàðêòèêè, â ìåíüøåì ÷èñëå (C. muris-sylvatici, C. plica,
C. putorii, C. aerophilus) – â ïðåäåëàõ Ãîëàðêòèêè è
òîëüêî îòäåëüíûå ïðåäñòàâèòåëè (H. hepatica) èìåþò
êîñìîïîëèòè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå.

 Ñåìåéñòâî Trichosomatidae âêëþ÷àåò åäèíñòâåííûé
ðîä Trichosomoides è âèä T. crassicauda, ïàðàçèòèðó-
þùèé ó ìûøåé. Ó÷èòûâàÿ óçêóþ ñïåöèôè÷íîñòü íå-
ìàòîäû, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ñîïðÿæåííîñòü åå ýâî-
ëþöèè ñ òàêîâîé õîçÿåâ. Ýâîëþöèÿ òðèõèíåëë (T. na-
tiva) ñîïðÿæåíà ñ ýâîëþöèåé ìëåêîïèòàþùèõ. Ðîëü
äåôèíèòèâíîãî è ïðîìåæóòî÷íîãî õîçÿèíà âûïîëíÿåò
îäíî è òî æå æèâîòíîå. Êîñìîïîëèòèçì è âñòðå÷àå-
ìîñòü ïðåäñòàâèòåëåé ñåì. Trichinellidae ó äîìàøíèõ
è äèêèõ ïàðíîêîïûòíûõ (íàäñåì. Suoidea), õèùíûõ,
ãðûçóíîâ, ïòèö ïðåäïîëàãàþò êîñâåííîå ó÷àñòèå ÷å-
ëîâåêà â èõ ðàñïðîñòðàíåíèè.

Äèîêòîôèìèäû ÿâëÿþòñÿ î÷åíü äðåâíåé (ïàëåîçîé)
ãðóïïîé íåìàòîä, íî ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ìîëîäàÿ
âåòâü ïî ñðàâíåíèþ ñ òðèõîöåôàëÿòàìè [7, 18]. Ïåð-
âè÷íûìè õîçÿåâàìè äèîêòîôèìàò áûëè âîäíûå áåñ-
ïîçâîíî÷íûå, êîòîðûå ïðè ïåðåõîäå ïàðàçèòîâ ê îáè-
òàíèþ â òåëå ïîçâîíî÷íûõ ñòàëè âûïîëíÿòü ðîëü ïðî-
ìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ. Ñâÿçü äèîêòîôèìàò ñ ïðîìåæó-
òî÷íûìè õîçÿåâàìè (âîäíûå îëèãîõåòû) ñîõðàíèëàñü
äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Dioctophy-
midae, Sobolephymidae ïàðàçèòèðóþò ó ìëåêîïèòàþ-
ùèõ è ïòèö. Â ðåãèîíå îòìå÷åí êîñìîïîëèòè÷åñêèé
âèä D. renale – ïàðàçèò õèùíûõ ìëåêîïèòàþùèõ (ïñî-
âûõ, êóíüèõ, ìåäâåæüèõ, êîøà÷üèõ), ðåæå îòìå÷àëñÿ
ó ïàðíîêîïûòíûõ, íåïàðíîêîïûòíûõ, ïðèìàòîâ. Ñóäÿ
ïî ñîâðåìåííîìó õàðàêòåðó ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïðè-
óðî÷åííîñòè ê õîçÿåâàì, î÷àãîì âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñ-
ñåëåíèÿ âèäà, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿåòñÿ àìåðèêàíñêèé
êîíòèíåíò. Îòñþäà ïàðàçèò âìåñòå ñ ðàññåëèâøèìèñÿ
õîçÿåâàìè è ÷àñòè÷íî ñ èíòðîäóêöèåé æèâîòíûõ ïðî-
íèê â äðóãèå òî÷êè Çåìíîãî øàðà.

Ïðåäñòàâèòåëè ïîäîòðÿäà Strongylata – ñðàâíèòåëü-
íî ìîëîäàÿ âåòâü ôèëîãåíåòè÷åñêîãî äðåâà íåìàòîä,
ïî ïðîèñõîæäåíèþ ñâÿçàíû ñ ñóøåé [7]. Ñòðîíãèëÿòû
äîñòèãëè áèîëîãè÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ â òðåòè÷íîì
ïåðèîäå, áëàãîäàðÿ ñïîñîáíîñòè ëè÷èíîê ê ìèãðàöèè
íà ðàñòèòåëüíîñòü è ïåðåõîäó õîçÿåâ ê ïàñòáèùíîìó
ïèòàíèþ [24]. Ïàðàçèòèðóþò ïðåèìóùåñòâåííî ó òðà-
âîÿäíûõ, ðóêîêðûëûõ, ïðèìàòîâ, ïëîòîÿäíûõ, ãðû-
çóíîâ, íåïîëíîçóáûõ, ñóì÷àòûõ, îäíîïðîõîäíûõ, ðåæå
ó ïòèö, ðåïòèëèé, àìôèáèé. Ó ïðèìèòèâíûõ ìëåêî-
ïèòàþùèõ èñõîäíûå ôîðìû ñóùåñòâîâàëè åùå äî îáî-
ñîáëåíèÿ Àâñòðàëèè, ò.å. äî êàéíîçîÿ.

Íåìàòîäû ñåì. Ancylostomatidae ïàðàçèòèðóþò ó
õèùíûõ, ïðèìàòîâ, íåïîëíîçóáûõ, ëàñòîíîãèõ, ïàð-
íîêîïûòíûõ è ãðûçóíîâ, îòìå÷åíû âî âñåõ êîíòèíåí-
òàõ. Ïðåäêîâûå ôîðìû ñåìåéñòâà áûëè áèîãåëüìèíòà-
ìè, â äàëüíåéøåì ïîòåðÿâøèìè ñâÿçü ñ ïðîìåæóòî÷-
íûìè õîçÿåâàìè [18]. Äèôôåðåíöèàöèÿ àíêèëîñòîìà-
òèä ïðîèçîøëà â êàéíîçîå. Â ðåãèîíå îòìå÷åíû äâà
êîñìîïîëèòè÷åñêèõ âèäà – A. caninum, U. stenocephala,
õàðàêòåðíûõ ïàðàçèòîâ õèùíûõ ìëåêîïèòàþùèõ,
ïðåèìóùåñòâåííî ïñîâûõ. Ñóäÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
è âñòðå÷àåìîñòè ó ðàçíûõ õîçÿåâ, ýòè âèäû ñîïðÿæåí-

íî ýâîëþöèîíèðîâàëè ñ ïîñëåäíèìè, ñôîðìèðîâàëèñü
â Åâðàçèè è â ïîñëåäóþùåì ðàññåëèëèñü íå áåç ó÷àñ-
òèÿ ÷åëîâåêà ïî âñåì êîíòèíåíòàì.

Íàäñåìåéñòâî Metastrongyloidea ïðåäñòàâëåíî â
ðåãèîíå òðåìÿ ñåìåéñòâàìè: Crenosomatidae, Filaroi-
didae, Protostrongylidae, ïðåäñòàâëÿþùèìè âåñüìà ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ôîðìû è ïåðåøåäøèìè ê ïàðàçèòè-
ðîâàíèþ â äûõàòåëüíûõ ïóòÿõ. Ïðåäñòàâèòåëè ñåì.
Crenosomatidae ýâîëþöèîíèðîâàëè ñ õèùíûìè ìëåêî-
ïèòàþùèìè. Àðåàëû âèäîâ C. petrovi, S. petrovi – ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ïàðàçèòîâ ïñîâûõ è êóíüèõ – îãðà-
íè÷åíû Åâðàçèåé, íî ÿâíî òÿãîòåþò ê Ïàëåàðêòèêå, è
çäåñü, âåðîÿòíî, èõ ïðîèñõîæäåíèå. Åùå îäèí âèä – C.
vulpis – ïàðàçèò ïñîâûõ è êóíüèõ, èìååò êîñìîïîëè-
òè÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, ïî-âèäèìîìó, òàêæå ñôîð-
ìèðîâàëñÿ â Åâðàçèè.

Ñåìåéñòâî Filaroididae îáúåäèíÿåò íåìàòîä, èìåþ-
ùèõ ïîëèôèëåòè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå. Îíè ïàðàçè-
òèðóþò ó õèùíûõ, ëàñòîíîãèõ, ïðèìàòîâ, ðåæå ó ãðû-
çóíîâ è ñóì÷àòûõ. Â ðåãèîíå îòìå÷åíû òðè âèäà èç
ýòîãî ñåìåéñòâà: F. martis, C. ryjikovi, C. timani. Ýâî-
ëþöèÿ ïåðâîãî èç íèõ øëà ñîïðÿæåííî ñ êóíüèìè,
ãëàâíûì îáðàçîì, ïðåäñòàâèòåëÿìè ðîäà Martes. Íàäî
ïîëàãàòü, ÷òî öåíòðîì çàðîæäåíèÿ è ðàññåëåíèÿ âèäà
ÿâëÿåòñÿ Åâðàçèÿ. Äâà äðóãèõ âèäà, ïàðàçèòèðóþùèõ
ó ëåñíûõ ïîëåâîê, – ýíäåìèêè âîñòî÷íî-åâðîïåéñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.

Öåíòðîì çàðîæäåíèÿ è ðàññåëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ñåì. Prothostrongylidae ÿâëÿåòñÿ Åâðàçèÿ. Ïðîòîñòðîí-
ãèëèäû ýâîëþöèîíèðîâàëè âìåñòå ñ ïàðíîêîïûòíûìè
[24]. Ñ îëåíÿìè îíè ðàññåëèëèñü ïî âñåé Ãîëàðêòèêå
(ïëèîöåí, ïëåéñòîöåí), îñâîèëè â ïîñëåäóþùåì íîâûõ
õîçÿåâ – ïîëîðîãèõ, âèñëîðîãèõ, çàéöåîáðàçíûõ, õèù-
íûõ. Ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàçâèòèå ôàóí Ïàëåàðêòèêè è
Íåîàðêòèêè ïðèâåëî ê îáðàçîâàíèþ äëÿ ýòèõ îáëàñ-
òåé âèäîâ è ðîäîâ ïðîòîñòðîíãèëèä [17]. Â ðåãèîíå
îòìå÷åíû äâà âèäà – P. terminalis, P. kamensky, ïàðà-
çèòèðóþùèõ ó çàéöà-áåëÿêà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ âòî-
ðè÷íûì õîçÿèíîì. Ïîëàãàþò [25], ÷òî ïðîòîñòðîíãè-
ëèäû âîçíèêëè ó çàéöåâ íåäàâíî – â ïåðèîä îäîìàø-
íèâàíèÿ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà, â ðåçóëüòàòå ãåîëî-
ãè÷åñêè äëèòåëüíîé òåððèòîðèàëüíîé è òðîôè÷åñêîé
ñâÿçè ñ íèìè.

Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Trichostrongylidae ïàðàçèòèðó-
þò ó ìëåêîïèòàþùèõ, ðåæå ó ïòèö, ðåïòèëèé, àìôè-
áèé. Â ðåãèîíå äàííîå ñåìåéñòâî ïðåäñòàâëåíî ÷åòûðü-
ìÿ ðîäàìè: Trichostrongylus, Nematodirus, Molineus,
Travassosius. Êàæäûé ðîä â ðåãèîíå èìååò ïî îäíîìó
âèäó. Äâà èç íèõ – T. retortaeformis, N. àspinosus –
cïåöèôè÷íûå ïàðàçèòû çàéöåâ; ñîîòâåòñòâåííî M. pa-
tens – êóíüèõ, T. rufus – áîáðà, ÷òî óêàçûâàåò íà ñî-
ïðÿæåííîñòü ýâîëþöèè âèäîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
õîçÿåâàìè. Î÷àãàìè ïðîèñõîæäåíèÿ è ðàññåëåíèÿ âè-
äîâ, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ Ïàëåàðêòèêà.

Ýâîëþöèÿ ñåìåéñòâà Heligmosomatidae òåñíî ñâÿ-
çàíà ñ ãåíåçèñîì ôàóíû ìåëêèõ ãðûçóíîâ è íàñåêîìî-
ÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ. Âñå âèäû ñåìåéñòâà, îòìå÷åí-
íûå â ðåãèîíå, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, Ïàëåàðêòè÷åñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò âèä H. hud-
soni, ïàðàçèòèðóþùèé ó îáñêîãî è êîïûòíîãî ëåììèí-
ãîâ, ôîðìîîáðàçîâàíèå êîòîðîãî ìîæåò áûòü îòíåñåíî
ê Íåîàðêòèêå.

Ïðåäñòàâèòåëè îòðÿäà Oxiurina ïî ïðîèñõîæäåíèþ
ñâÿçàíû ñ ñóøåé è â ôèëîãåíåòè÷åñêîì îòíîøåíèè
ìîëîæå, ÷åì íåìàòîäû, àññîöèèðîâàííûå ñ âîäíîé ñðå-
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äîé [7]. Â ïðîöåññå ýâîëþöèè îíè ïðèñïîñîáèëèñü ê
ïàðàçèòèðîâàíèþ ó âñåõ êëàññîâ ïîçâîíî÷íûõ æèâîò-
íûõ, ðàñïðîñòðàíåíû íà âñåõ êîíòèíåíòàõ, ÷òî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î äèôôåðåíöèàöèè ýòîé ãðóïïû äî îáîñîá-
ëåíèÿ Àâñòðàëèè (ìåçîçîé). Ñåìåéñòâî Håtåroxyne-
matidae îáúåäèíÿåò íåìàòîä, ýâîëþöèÿ êîòîðûõ ñîïðÿ-
æåíà ñ ãðûçóíàìè (ðîä Aspiculuris) è çàéöåîáðàçíû-
ìè, â ÷àñòíîñòè, ïèùóõàìè (ðîäû Cephalurus, Dermato-
xys, Labiostomum). Ïèùóõè ïîÿâèëèñü â íàèáîëåå ïðè-
ìèòèâíûõ ôîðìàõ â ãîðíûõ ðàéîíàõ Ìîíãîëèè [5].
Âåðîÿòíî, çäåñü î÷àã âîçíèêíîâåíèÿ è ðàññåëåíèÿ èõ
ñïåöèôè÷íûõ ãåëüìèíòîâ. Â ÷èñëî õîçÿåâ øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåííîãî ïàðàçèòà A. tetraptera âõîäÿò ðàçëè÷-
íûå ãðûçóíû – ïðåäñòàâèòåëè ñòåïíîé, ïîëóïóñòûí-
íîé, òàåæíîé âûñîêîãîðíîé, ñèíàíòðîïíîé ôàóí, ÷òî
ïîçâîëÿåò ñóäèòü î öåíòðå âîçíèêíîâåíèÿ âèäà â àçè-
àòñêîé ÷àñòè Ïàëåàðêòèêè.

Ïðåäñòàâèòåëè cåìåéñòâà Syphaciidae ÿâëÿþòñÿ
ïàðàçèòàìè ðåïòèëèé è ìëåêîïèòàþùèõ, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ãðûçóíîâ. Ýâîëþöèþ ñèôàöèèä ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü ñîïðÿæåííîé ñ ðåïòèëèÿìè è ãðûçóíàìè. Â ðåãè-
îíå îòìå÷åíû ïðåäñòàâèòåëè ðîäîâ Syphacia (÷åòûðå
âèäà) è Citellina (îäèí âèä), õîçÿåâà êîòîðûõ îòíîñÿò-
ñÿ â îñíîâíîì ê ñèáèðñêîìó òèïó ôàóí, ãäå, âåðîÿòíî,
è âîçíèêëè î÷àãè ôîðìîîáðàçîâàíèÿ òàêèõ ñïåöèôè÷-
íûõ äëÿ ãðûçóíîâ ïàðàçèòè÷åñêèõ ÷åðâåé, êàê S. mon-
thana S. petrusevitchi, S. thompsoni, C. petrovi. Èñêëþ-
÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ïàðàçèò ãðûçóíîâ Syphacia obvelata,
òÿãîòåþùèé ê åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ïàëåàðêòèêè è çäåñü,
î÷åâèäíî, ïðîèñõîæäåíèå äàííîé íåìàòîäû.

Ïîäîòðÿä Ascaridina ïî ïðîèñõîæäåíèþ ñâÿçàí ñ
âîäíîé ñðåäîé, ýòî ôèëîãåíåòè÷åñêè áîëåå äðåâíÿÿ
ãðóïïà íåìàòîä ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé. Äèôôå-
ðåíöèàöèÿ ãðóïïû ïðîèçîøëà, ïî-âèäèìîìó, â ìåçî-
çîå èëè êîíöå ïàëåîçîÿ. Ñåìåéñòâî Ascarididae âêëþ-
÷àåò ãðóïïó íåìàòîä ñóõîïóòíûõ ïîçâîíî÷íûõ – îò ðå-
ïòèëèé äî ìëåêîïèòàþùèõ — ýòî âòîðè÷íûå ãåîãåëü-
ìèíòû, ïðîøåäøèå ñëîæíûé ýâîëþöèîííûé ïóòü, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî áûëà ïîòåðÿíà ñâÿçü ñ ïðîìåæó-
òî÷íûìè õîçÿåâàìè [18]. Íåêîòîðûå âèäû ðîäà Ascaris,
Toxascaris õàðàêòåðèçóþòñÿ óçêîé ãîñòàëüíîé ñïåöè-
ôè÷íîñòüþ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåõîäå ïàðàçèòè-
ðîâàíèÿ îò ðåïòèëèé ê ìëåêîïèòàþùèì â ïåðèîä ñòà-
íîâëåíèÿ [22]. Â ðåãèîíå âûÿâëåíû âèäû A. devosi (ñïå-
öèôè÷íîãî ïàðàçèòà êóíüèõ) è T. leonina (ñïåöèôè÷-
íîãî ïàðàçèòà ïñîâûõ), èìåþùèå Ïàëåàðêòè÷åñêîå
ïðîèñõîæäåíèå.

Ñåìåéñòâî Anisacidae âêëþ÷àåò ãðóïïó íåìàòîä,
ïàðàçèòèðóþùèõ ó ïîçâîíî÷íûõ, ñâÿçàííûõ ñ âîäíîé
ñðåäîé (àìôèáèè, ðûáû, ïòèöû, ìëåêîïèòàþùèå). Â
ðåãèîíå îòìå÷åíû äâà êîñìîïîëèòè÷åñêèõ âèäà èç ðîäà
Toxocara: T. canis – ó ïñîâûõ è T. mystax – ó êîøà÷ü-
èõ. Îáà âèäà ýâîëþöèîííî ñîïðÿæåíû ñ õèùíûìè (ïñî-
âûìè, êîøà÷üìè, ìåäâåæüèìè). Ôîðìîîáðàçîâàíèå íà-
çâàííûõ âèäîâ, âåðîÿòíî, ïðîèñõîäèëî åùå â ïëèîöå-
íå.

Ïðåäñòàâèòåëè ïîäîòðÿäà Spirurina ñîõðàíèëè ïðî-
ìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ, ôèëîãåíåòè÷åñêè ìîëîæå àñêà-
ðèä. Äèôôåðåíöèàöèÿ ãðóïïû, î÷åâèäíî, ïðîèçîøëà
â ñåðåäèíå ìåçîçîÿ. Ñïèðóðèäû ñâÿçàíû ñ ðàçëè÷íû-
ìè ãðóïïàìè äåôèíèòèâíûõ õîçÿåâ – ðûáû, ðåïòèëèè,
ãðûçóíû, õèùíûå, òðàâîÿäíûå ìëåêîïèòàþùèå è ïòè-
öû. Ýâîëþöèîííîå ðàçâèòèå ïðîñëåæèâàåòñÿ ñîïðÿæåí-
íî ñ òàêîâîé äåôèíèòèâíûõ õîçÿåâ è ýâîëþöèåé òðî-
ôèêè ïðîìåæóòî÷íûõ õîçÿåâ [14]. Ïðåäñòàâèòåëè ñåì.

Spiruridae â îñíîâíîì ïàðàçèòèðóþò ó ãðûçóíîâ è òðà-
âîÿäíûõ ìëåêîïèòàþùèõ è ýâîëþöèÿ ñåìåéñòâà â öå-
ëîì ïðîõîäèëà ñîïðÿæåííî ñ ýòèìè æèâîòíûìè. Ðîä
Mastophorus, ïî-âèäèìîìó, îäèí èç äðåâíèõ, ïîñêîëü-
êó åãî ïðåäñòàâèòåëè ïàðàçèòèðóþò ó ñóì÷àòûõ è ãðû-
çóíîâ. Â ÷èñëî õîçÿåâ êîñìîïîëèòè÷åñêîãî âèäà M. mu-
ris âõîäÿò ãðûçóíû òàåæíîãî, ãîðíî-òàåæíîãî, ñòåïíî-
ãî, ïîëóïóñòûííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âåðîÿòíî, öåíòð
âîçíèêíîâåíèÿ è ðàññåëåíèÿ íåìàòîäû íàõîäèòñÿ â
àçèàòñêîé ÷àñòè Ïàëåàðêòèêè. Ðîäû Spirocerca, Cylicos-
pirura âêëþ÷àþò íåìàòîä, ïàðàçèòèðóþùèõ ó ïñîâûõ
è êóíüèõ. Àðåàëû ðîäîâ îãðàíè÷åíû Ïàëåàðêòèêîé.

Èçëîæåííîå âûøå ìîæíî ðåçþìèðîâàòü ñëåäóþùèì
îáðàçîì. Ãåëüìèíòû ñôîðìèðîâàëèñü êàê ïàðàçèòû
çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ ìëåêîïèòàþùèõ. Ñâÿçè ãåëüìèí-
òîâ ñ áåñïîçâîíî÷íûìè âîçíèêëè ãîðàçäî ðàíüøå, ÷åì
ñ ïîçâîíî÷íûìè æèâîòíûìè. Ïåðâûìè õîçÿåâàìè áûëè
áåñïîçâîíî÷íûå æèâîòíûå, â ïîñëåäóþùåì îíè îñâîè-
ëè âîäíûõ è íàçåìíûõ ïîçâîíî÷íûõ. Ñìåíà õîçÿåâ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèç-
ìîâ ýâîëþöèè ãåëüìèíòîâ, êîòîðàÿ øëà ïî ëèíèè äâîé-
íîé àäàïòàöèè [15]: ê ñðåäå ïåðâîãî ïîðÿäêà (îðãà-
íèçì õîçÿèíà) è ê ñðåäå âòîðîãî ïîðÿäêà (ãåîãðàôè-
÷åñêàÿ âíåøíÿÿ ñðåäà). Êàê ïåðâàÿ, òàê è âòîðàÿ ñðå-
äà â ãåîëîãè÷åñêîì ïðîøëîì ïðåòåðïåâàëè ñóùåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ. Ñ ýâîëþöèåé õîçÿåâ ýâîëþöèîíèðîâà-
ëè è ïàðàçèòû. Ñîïðÿæåííîñòü ýâîëþöèè ãåëüìèíòîâ
ñ ýâîëþöèåé õîçÿåâ îçíà÷àåò îòñòàâàíèå ïî ðàíãó òàê-
ñîíîìè÷åñêèõ åäèíèö ïàðàçèòîâ îò òàêîâûõ õîçÿåâ.
Ýòî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîÿâëåíèþ íîâûõ ãðóïï ïàðà-
çèòîâ äîëæíî îáÿçàòåëüíî ïðåäøåñòâîâàòü âîçíèêíî-
âåíèå íîâûõ ãðóïï õîçÿåâ.

Ôàóíà ãåëüìèíòîâ ìëåêîïèòàþùèõ åâðîïåéñêîãî
ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè ñëàãàåòñÿ èç ýëåìåíòîâ ðàçëè÷-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îíà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷à-
ñòüþ ôàóíû ãåëüìèíòîâ ìëåêîïèòàþùèõ òàéãè, øè-
ðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ, àðêòè÷åñêîé è ñóáàðêòè÷åñêîé
çîíû Åâðîïû è Ñèáèðè. Îïðåäåëåííîå âëèÿíèå íà åå
ôîðìèðîâàíèå îêàçàëè áûëûå ôàóíèñòè÷åñêèå ñâÿçè
ñ ëåñîñòåïíûìè ðàéîíàìè Åâðîïû, Çàïàäíîé Ñèáèðè,
Êàçàõñòàíà. Ôîðìèðîâàíèå ôàóíû ìëåêîïèòàþùèõ è
èõ ãåëüìèíòîâ ïðîèçîøëî â ðåçóëüòàòå èíòåãðàöèè è
ñìåøèâàíèÿ âèäîâ ïðåèìóùåñòâåííî Ïàëåàðêòè÷åñêî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýíäåìè÷íûå ôîðìû ãåëüìèíòîâ â
ðåãèîíå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò, èõ âñåãî òðè, îòìå-
÷åííûå ó ãðûçóíîâ èç ãîðíûõ ëàíäøàôòîâ.

Íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ ãåëüìèíòîôàóíû ìëåêîïè-
òàþùèõ ðåãèîíà, âåðîÿòíî, îòíîñèòñÿ ê êîíöó ïëèî-
öåíà è ðàííåãî ïëåéñòîöåíà â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ
ðîäîâ è âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ. Ê íàèáîëåå äðåâíèì
ìîæíî îòíåñòè îòäåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé àñêàðèä,
òðèõîñòðîíãèë, áðàõèëåìèä. Â ïëåéñòîöåíå èç òåïëî-
ëþáèâîé ïëèîöåíîâîé ôàóíû ãåëüìèíòîâ âîçíèêëè
õîëîäîóñòîé÷èâûå ôîðìû ãåëèãìîñîì, ãèìåíîëåïèñ,
ïàðàíîïëîöåôàë, êàïèëëÿðèé, òðèõîöåôàë, ïðîòî-
ñòðîíãèë è äð. Â ëåäíèêîâûå ïåðèîäû (ïëåéñòîöåí)
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåïëîëþáèâîé ôàóíû ãåëüìèíòîâ
âìåñòå ñî ñâîèìè õîçÿåâàìè âûìåðëà. Ëèøü â ãîðàõ
Óðàëà, â óñëîâèÿõ ñèëüíî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè,
ìîãëè áûòü ðåôóãèóìû ñ ëîêàëüíûìè êëèìàòè÷åñêè-
ìè óñëîâèÿìè, êîòîðûå îêàçàëèñü îïòèìàëüíûìè êàê
äëÿ òåïëîëþáèâûõ, òàê è äëÿ õîëîäîóñòîé÷èâûõ ôîðì
ãåëüìèíòîâ. Çäåñü, âåðîÿòíî, ñóùåñòâîâàëè è òå, è
äðóãèå ôîðìû ïàðàçèòè÷åñêèõ ÷åðâåé. Â ãîðíûõ óñëî-
âèÿõ ïàðàçèòû ñòðåìèëèñü ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íîâûì
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óñëîâèÿì, äàâàëè íîâûå ïîäâèäû, ÷òî âåëî ê âèäîîá-
ðàçîâàíèþ. Âûíóæäåííûå ìèãðàöèè æèâîòíûõ íà þã
â ïåðèîäû îëåäåíåíèé, ñîâìåñòíîå îáèòàíèå ëåñíûõ,
ñòåïíûõ è ãîðíûõ âèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè áëèçêèõ è
äàëåêèõ, íî çàíèìàþùèõ îäíè è òå æå ýêîëîãè÷åñêèå
íèøè, íåñîìíåííî, ñïîñîáñòâîâàëè èçìåíåíèþ, âçàèì-
íîìó îáîãàùåíèþ è îáìåíó âèäîâîãî ñîñòàâà ãåëüìèí-
òîâ ìëåêîïèòàþùèõ. Ñìåøèâàíèå ôàóíèñòè÷åñêèõ
ýëåìåíòîâ ãåëüìèíòîâ ìëåêîïèòàþùèõ ïðîèñõîäèëî
ïîñòîÿííî è â ÷åòâåðòè÷íûé ïåðèîä, à òàêæå â ãîëî-
öåíå â ðåçóëüòàòå ìèãðàöèè êîëîíèñòîâ, ÷òî ïðîèñõî-
äèò è â íàñòîÿùèé ïåðèîä.

Òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðîâàíèå ãåëüìèíòîôàóíû
ìëåêîïèòàþùèõ øëî ñîïðÿæåííî ñ ôîðìèðîâàíèåì
òåðèîêîìïëåêñîâ â ðåãèîíå. Â ïëåéñòîöåíå ôàóíà ãåëü-
ìèíòîâ ìëåêîïèòàþùèõ ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ èçìåíåíèåì ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîé cðåäû,
êëèìàòè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé. Îíè âûðà-
çèëèñü â âûìèðàíèè, âèäîîáðàçîâàíèè, èíòåãðàöèè è
ñìåøèâàíèè ôàóíèñòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ãåëüìèíòîâ
ìëåêîïèòàþùèõ èç ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ Åâðîïû, Ñèáè-
ðè, Àçèè è Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Â èòîãå ñîâðåìåííàÿ
ôàóíà ïàðàçèòè÷åñêèõ ÷åðâåé ìëåêîïèòàþùèõ åâðî-
ïåéñêîãî ñåâåðî-âîñòîêà Ðîññèè ñîñòîèò èç òðåõ ãðóïï:
ãåëüìèíòîâ, ñîõðàíèâøèõ îáëèê ïëèîöåíîâîé ôàóíû
ìëåêîïèòàþùèõ; ãåëüìèíòîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â êà-
÷åñòâå íîâîãî òèïà ôàóíû â ïëåéñòîöåíå; ãåëüìèíòîâ,
ìèãðèðîâàâøèõ â ðåãèîí âìåñòå ñ õîçÿåâàìè èç ñîñåä-
íèõ è þæíûõ ðåãèîíîâ, àðêòè÷åñêèõ è òàåæíûõ çîí
Ñèáèðè, Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ïðèðîäíûìè è ýêîëîãè-
÷åñêèìè óñëîâèÿìè, â ðåãèîíå ñëîæèëèñü îïðåäåëåí-
íûå ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëüíûå (ëàíäøàôòíûå) êîì-
ïëåêñû ãåëüìèíòîâ ìëåêîïèòàþùèõ, ðàññìîòðåííûå
ðàíåå [26].

 Ñîâðåìåííûé ïåðèîä õàðàêòåðèçóåòñÿ óñèëåíèåì
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäíóþ ñðåäó, ÷òî
ïðèâîäèò ê îáåäíåíèþ èëè îáîãàùåíèþ ãåëüìèíòîöå-
íîçîâ. Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà – âûâîç
æèâîòíûõ çà ïðåäåëû åñòåñòâåííîãî àðåàëà, ëåñîðàç-
ðàáîòêè, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ãàçîïðîâîäîâ, îñâîåíèå
íîâûõ ãàçîâûõ, íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé, ëåñíûå
ïîæàðû – èçìåíÿåò îáëèê òàéãè è òóíäðû, ðåçêî ìå-
íÿåò ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïå-
ðåãðóïïèðîâêàìè è èçìåíåíèåì êà÷åñòâåííîãî è êî-
ëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâîâ æèâîòíûõ, êàê ïîçâîíî÷íûõ,
òàê è áåñïîçâîíî÷íûõ.
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Европейская красавица Печора те-
чет с юга на север на протяжении
1814 км, пересекая горы, увалы и

равнину, площадь ее водосбора состав-
ляет 327 тыс. км2 [6]. Исток реки нахо-
дится в горах Северного Урала на высо-
те 676 м. На территории гор Печора по-
рожиста, с  очень быстрым течением,
имеет ширину не более 20 м. В полосе
западных увалов Урала она расширяет-
ся до 100-150 м. Здесь плесы с относи-
тельно замедленным течением череду-
ются с перекатами, где скорость течения
продолжает оставаться высокой. С вы-
ходом на Печорскую равнину река ста-
новится спокойной. В нижнем течении
Печора превращается в мощную много-
водную реку: она величаво несет свои
воды по равнине к Баренцеву морю, при-
чем впадает в него несколькими рукава-
ми. Максимальная ширина ее русла у
границы с Ненецким автономным окру-
гом – 2.4 км, глубина реки в низовье до-
стигает 12 м.

На своем пути Печора принимает
воды многочисленных притоков, стека-
ющих с Уральских гор, с  Тиманского кря-
жа (Тимана), с  территории Большезе-
мельской тундры, охватывающих своей
сетью огромную территорию. Водотоки
Печорского бассейна различны по харак-
теру, по направлению течения, по дли-
не. Изумительные по красоте горные озе-
ра находятся в бассейнах уральских и
тиманских притоков. И сама Печора име-
ет множество водоемов озерного типа,
большинство из которых – пойменные и
чаще всего старицы, остатки прежнего
русла. В период весеннего половодья эти
озера заливаются речными водами, а в
остальные сезоны либо изолированы, не
имеют стока, либо связаны с рекой ко-
роткими или длинными протоками – вис-
ками. На северо-востоке, на периферии
Печорского  бассейна , расположены
крупные озерно-речные системы Боль-
шеземельской тундры.

Уникальность Печоры в том, что она
и ряд ее притоков, стекающих с Урала и
Тимана, входят в естественный ареал ат-
лантического лосося Salmo salar L. Это
реки высшей рыбохозяйственной кате-
гории: сюда с кочевий морских, рассе-
кая струи упругой воды, возвращаются
на нерест благородные лососи, чтобы

умножить в грядущем свой род и оста-
вить потомство непременно там, где и
сами проклюнулись на свет. Речной пе-
риод жизни молоди северного лосося
продолжается четыре года, затем под-
росшая рыба пускается в долгий поход
из родового истока в соленую обитель
моря, но помнит и наследует  память о
реке, где появилась на свет божий. Пе-
чора имеет важное промысловое значе-
ние, в ней обитают и другие виды цен-
ных рыб: хариус европейский и сибирс-
кий, сиг (пыжьян), голец-палия, нельма,
пелядь (сырок), омуль, чир (щокур) и др.
Всего указывается 29 видов рыб [9]. На
чем же держится это рыбное изобилие?
Какова кормовая база рыб Печоры, ко-
торая во многом определяет эффектив-
ность их естественного воспроизвод-
ства?

Магистральное русло Печоры, ее
водотоки и озера населяют многочислен-
ные обитатели – водные беспозвоноч-
ные, большинство из которых использу-
ется рыбой в питании. Великое множе-
ство водных беспозвоночных Печорско-
го бассейна разбивается на две основ-
ные группировки: зоопланктон – населе-
ние толщи воды и зообентос – населе-
ние дна водоемов.

Из-за высоких скоростей течения в
верховьх Печоры, в ее притоках Урала и
Тимана зоопланктон развит крайне сла-
бо, в нем присутствуют главным обра-
зом бентосные формы [1, 8, 12]. Зоо-
планктонные группировки этих рек состо-
ят из коловраток, кладоцер и копепод,
приспособленных к обитанию в услови-
ях горных потоков. На стрежне рек чис-
ленность зоопланктона не превышает
1000 экз./м3, биомасса – 3 мг/м3, в его
составе установлено не более 10 ком-
понентов (Lecanе luna (Müll.), Euchlanis,
Trichоtria, Bosmina longirostris (O.F.M.),
Nauplii, Harpacticoida и др.) при домини-
ровании донных коловраток. Типичный
зоопланктон в руслах р. Печора и ее при-
токов формируется на территории Пе-
чорской равнины на глубоководных уча-
стках рек с медленным течением и с  от-
носительно хорошо развитой высшей
водной растительностью [1, 6]. В прибре-
жье среди зарослей макрофитов числен-
ность зоопланктона в среднем течении
Печоры достигает 33 тыс. экз./м3, биомас-
са – 91 мг/м3; в протоках Печоры соот-
ветственно 291 тыс. экз./м3 и 621 мг/м3;
в притоках среднего течения Печоры

численность  зоопланктона максимально
достигает 154 тыс . экз./м3, биомасса –
3 г/м3 [1]. В водоемах бассейна среднего
течения Печоры установлено 93 вида и
формы зоопланктона, причем наиболь-
шим видовым разнообразием и его ко-
личественным развитием выделяется
Печора на древнеозерных участках, что
связано с хорошо развитой здесь пой-
мой. В русле нижнего течения Печоры
вследствие значительного влечения ал-
лювия планктон не богат (численность –
2-24 тыс. экз./м3) и представлен, в основ-
ном, транзитными элементами, выноси-
мыми из протоков. В изолированных озе-
рах поймы этого района состав зоопланк-
тона беднее, чем в русле, численность
его невелика – 1-8 тыс . экз./м3. В то же
время в сообщающихся прирусловых
водоемах при спаде весенних вод в зоо-
планктоне установлены высокие концен-
трации организмов за счет ветвистоусых
рачков (Bosmina sp.), численность кото-
рых доходит до 7 млн. экз./ м3 [6].

В протоках дельты Печоры благода-
ря малым скоростям течения, полному
затишью в зарослевой зоне наблюдает-
ся колоссальное развитие зоопланктона
с преобладанием кладоцер Sida crystal-
lina (O.F.M.) и Eurycercus lamellatus
O.F.M. В летний сезон протоки дельты
Печоры имеют высокую продуктивность
зоопланктона, а доминирование копепод
и кладоцер обусловливает его высокую
кормовую ценность для молоди рыб.
Наивысшие значения биомассы и чис-
ленности зоопланктона протоков Печоры
– соответственно 13 г/м3 и 25 тыс. экз./м3

[11]. В озерках дельты в сравнении с про-
токами Печоры численность зоопланкто-
на выше (85 тыс . экз./м3) за счет массо-
вого развития коловраток рода Keratella,
однако биомасса – на два порядка ни-
же – 0.9 г/м3 [5].

Наибольшее разнообразие фауны
планктонных беспозвоночных (100 видов
и форм Rotatoria и 109 видов Cladocera
и Copepoda) обнаружено в озерах Боль-
шеземельской тундры. В пелагическом
планктоне озер по численности домини-
руют коловратки (60-95 %), по биомас-
се – ракообразные (около 60 %), а в при-
брежной части коловратки занимают
ведущее место как по плотности, так и
по биомассе. Высоким количественным
развитием зоопланктона отличается
зона зарослей высших водных растений
прибрежья. Показатели продуктивности
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зоопланктона системы Вашуткиных и
Харбейских озер являются для водоемов
Крайнего Севера довольно высокими:
численность 184 тыс. экз./м3, максималь-
но 920 тыс. экз./м3 , биомасса 0.4 г/м3 ,
максимально 11 г/м3 [4, 11]. Всего в со-
ставе зоопланктона водоемов Печорско-
го бассейна зарегистрировано более 300
видов и форм беспозвоночных, среди
которых на долю коловраток приходит-
ся немногим более 50 %, остальные про-
центы поровну делят кладоцеры и копе-
поды.

Население дна (бентос) водоемов
Печорского бассейна состоит из пред-
ставителей 34 групп беспозвоночных:
Porifera, Hydrozoa, Turbellaria, Nematoda,
Nematomorpha, Oligochaeta, Hirudinea,
Mollusca, Bryozoa, Phyllopoda, Cladocera,
Ostracoda, Harpacticoida, Copepoda, My-
sidacea, Amphipoda, Hydracarina, Aranei-
na, Tardigrada, Collembola, Odonata, Ephe-
meroptera, Plecoptera, Hemiptera, Coleop-
tera, Megaloptera, Neuroptera, Trichoptera,
Lepidoptera, Simuliidae, Ceratopogonidae,
Culicidae, Chironomidae, Diptera n/det. В
озерах из всего многообразия фауны не
зарегистрированы лишь Nematomorpha,
Mysidacea, в текучих водах – Neuroptera,
Lepidoptera, Culicidae [6]. Наименьшее
число групп беспозвоночных (13) уста-
новлено в бентосе русла нижнего тече-
ния Печоры, наибольшее (28) – в горных
реках Тимана и Урала. Наиболее разно-
образно донное население равнинных
озер среднего течения Печоры и озер
Большеземельской тундры: в них уста-
новлено соответственно 32 и 25 групп
бентоса. В озерах нижнего течения Пе-
чоры с учетом ее дельты обнаружена 21
группа донных беспозвоночных [3, 5, 6],
столько же групп бентоса зарегистриро-
вано в горных и предгорных озерах Ура-
ла. Каждое озеро в отдельности не от-
личается большой пестротой состава
бентоса. В целом из всего многообразия
групп донных гидробионтов, обнаружен-
ных в озерах Печорского бассейна, наи-
большее значение имеют олигохеты,
моллюски, кладоцеры, копеподы, личин-
ки хирономид, остальные, как правило,
составляют доли процента по численно-
сти, реже несколько процентов.

Специфические условия обитания
гидробионтов в верховьях Печоры и в ее
лососевых притоках, стекающих со скло-
нов Северного и Приполярного Урала,

дают возможность преимущественного
развития в них литореофильного биоце-
ноза, приуроченного к стабильным галеч-
но-валунным грунтам на перекатах, по-
рогах, проточных частях плесов и ям. Он
характеризует донное население русла
этих рек в целом, отличается обильной
и разнообразной фауной. Общий харак-
тер фауны уральских лососевых рек оп-
ределяют холодолюбивые, реофильные
виды, предъявляющие высокие требова-
ния к кислородному  режиму и качеству
вод. Видовое разнообразие и количе-
ственный состав бентоса обусловлива-
ют личинки амфибиотических насеко-
мых, среди них доминируют древние от-
ряды ручейников, поденок, веснянок и
двукрылых [12]. Средние численность и
биомасса донного населения в верхнем
течении Печоры – 17 тыс. экз./м2 и 5 г/м2

соответственно, в основных лососевых
притоках Северного Урала количествен-
ные показатели варьируют соответ-
ственно от 9 до 48 (в среднем 29) тыс.
экз./м2 и от 4 до 8 (в среднем 5) г/м2; в
реках Приполярного Урала – от 10 до 26
(в среднем 17) тыс. экз./м 2 и от 4.31 до
14 (в среднем 8) г/м2.

Печора в среднем течении становит-
ся спокойной, ее характер на всем про-
тяжении равнинный, но уклоны дна пе-
ременны, что отражается на скоростях
течения. Речное дно чаще галечное с
растительными обрастаниями, однако
встречаются и песчано-гравийные отло-
жения и выходы коренных пород. В со-
ставе бентоса русла среднего течения
Печоры зарегистрированы представите-
ли 25 групп беспозвоночных, особенно
разнообразно население стабильных
каменистых грунтов и прибрежных за-
рослей высших водных растений, где в
большом количестве отмечены моллюс-
ки, пиявки, клещи, личинки ручейников,
стрекоз, поденок, хирономид. На участ-
ках песчаных отложений, где обитают в
основном мелкие формы олигохет, нема-
тод и личинок хирономид, в результате
влечения наносов бентос беден (биомас-
са менее 1 г/м2). Численность бентоса в
среднем течении Печоры неоднородна и
определяется в среднем в 11 тыс. экз./м2,
максимально – 27 тыс. экз./м2; средняя
биомасса – 3 г/м2, наибольшая – до 40 г/м2.
Редкие прирусловые озера среднего те-
чения Печоры сильно евтрофированы,
состав фауны в них разнообразен – за-

регистрированы представители 29 групп
беспозвоночных. Только на этом участ-
ке  Печоры  в озерах обнаружены
Neuroptera (Sisyra), в большом количе-
стве встречены  Bryozoa (Cri statel la
mucedo Guvier) и Hydrozoa. Средняя био-
масса бентоса озер – 27 г/м2, максималь-
но биомасса достигает 260 г/м2, в бенто-
се преобладают личинки хирономид,
моллюски и олигохеты.

Печора в нижнем течении сформи-
ровалась значительно позже, после от-
ступания вюрмского оледенения [6], что
накладывает весьма своеобразный от-
печаток на всю гидрографическую обста-
новку  ее долины. Река в нижнем тече-
нии не представляет единого потока.
Благодаря развитой пойме и наносам
песчаного русла она образует сложную
сеть курий, протоков и многочисленных
пойменных водоемов. На развитие орга-
нической жизни в нижнем течении Пе-
чоры влияют затяжной спад весенних
вод, резкие колебания уровня воды, пес-
чаное подвижное русло и суровый кли-
мат. На этом участке реки бентос русла
насчитывает 13 групп беспозвоночных со
значительным преобладанием мелких
форм псаммореофильных личинок хиро-
номид, олигохет и нематод, что и опре-
деляет ничтожные показатели биомассы
бентоса – 0.02-0.50 г/м2 при численнос-
ти 0.1-5.0 тыс. экз./м2. Установлены ви-
довая бедность бентоса главного русла
нижней Печоры и относительная насы-
щенность состава донного населения
протоков и курий реки, где сосредоточе-
ны высококалорийные кормовые ресур-
сы, прежде всего, молоди рыб. Населе-
ние дна изолированных озер поймы не-
богато. Только в прирусловых озерах,
непосредственно сообщающихся с Пе-
чорой, биомасса бентоса увеличивает-
ся за счет моллюсков, личинок хироно-
мид, олигохет, достигая 40-50 г/м2. В ка-
честве основных компонентов питания
молоди сиговых в дельте Печоры В.П.
Корнилова [7] называет зоопланктон и
личинок хирономид, большое значение
для последующих возрастных групп име-
ют моллюски, личинки ручейников и дру-
гие беспозвоночные. Основной вывод,
сделанный ею, заключается в том, что
условия откорма для сиговых всех воз-
растных групп в дельте Печоры весьма
благоприятны и не лимитируют числен-
ности стада. Источником пополнения

фауны нижнего течения Печоры
служит богатая и разнообраз-
ная гидрофауна бассейнов
крупных притоков  Печоры  –
уральской р. Уса и тиманских
рек: Печорская Пижма, Цильма
и Ижма. В бентосе р. Уса уста-
новлено 19 групп беспозвоноч-
ных, его основу составляют оли-
гохеты, нематоды, моллюски,
кладоцеры, остракоды и личин-
ки хирономид. Общая биомас-Видовое разнообразие (%) групп бентоса в фауне водоемов Печорского бассейна.

Черви 
Моллюски
Ракообразные
Водяные клещи
Насекомые 
Остальные группы

12%
5%

8%

56%

1%

18%

Черви 
Моллюски
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са бентоса русла колеблется от 0.001 до
41 г/м2 [6]. Биопродукивность на протя-
жении реки неодинакова: участки русла
с повышенной биологической продуктив-
ностью  чередуются с участками слабо
заселенного русла, что объясняется
сложным составным характером русла
Усы, различиями геологической деятель-
ности реки. Бентос озер долины Усы со-
стоит из 28 групп беспозвоночных при
наибольшей значимости личинок хиро-
номид, кладоцер и моллюсков. В тиман-
ских притоках Печоры зарегистрирова-
но 27 групп бентоса, по численности до-
минируют хирономиды, по биомассе
большую роль играют моллюски, двукры-
лые, поденки и ручейники. Средние чис-
ленность и биомасса донного населения
в этих реках колебались соответствен-
но от 26 до 44 (в среднем 33) тыс. экз./м2

и от 7 до 13 (в среднем 10) г/м2.
В составе бентоса озер Большезе-

мельской тундры, принадлежащих бас-
сейну Печоры, установлено 25 групп бес-
позвоночных. Основу  населения дна
озер по биомассе и численности состав-
ляют хирономиды, олигохеты, низшие
рачки и моллюски [4, 10]. Наиболее раз-
нообразен бентос  каменистых и заилен-
ных песчаных грунтов литорали. С воз-
растанием глубин наблюдается законо-
мерное снижение показателей плотнос-
ти и биомассы донного населения. Сред-
няя численность бентоса отдельных
озер исследованных систем – от 0.4 до
97, максимально – 203 тыс. экз./м2, сред-
няя биомассса – 1-30, максимально – до
103 г/м2. Средняя биомасса бентоса по
Вашуткиной системе составляет 12, по
Харбейской – 5 г/м2 . Основываясь на
этих показателях, озера Большеземель-
ской тундры можно отнести к типу ме-
зотрофных, представленных различны-
ми его вариантами.

Изучение фауны водоемов Печорс-
кого бассейна еще далеко не законче-
но, однако в ней уже зарегистрировано
свыше 1200 таксонов. Почти 60 % видо-
вого состава фауны приходится на долю
насекомых (см. рисунок), среди которых
наибольшее количество видов (более
250) отмечено для личинок хирономид,
самых массовых представителей дна рек
и озер Печорского бассейна. На втором
месте по разнообразию стоят ручейни-
ки (112 видов), широко распространен-
ные в текучих водах этого региона, они
входят в число ведущих групп донного
населения и составляют важный корм
для рыб. Основными пищевыми компо-
нентами рыб водоемов Печорского бас-
сейна являются и поденки, в составе
которых установлено свыше 70 видов.
До 100 видов отмечено для олигохет,
водяных клещей, водных жуков, низших
ракообразных каждой группы, 55 видов
идентифицировано для моллюсков, 33
вида – для веснянок. В составе других

изученных до вида групп указывается
менее 30 видов.

В процессе гидробиологических ис-
следований было обращено внимание
на большую  неоднородность, «мозаич-
ность» состава водной фауны и общей
биологической продуктивности р. Печо-
ра и водоемов ее поймы. Установлена
зависимость этого явления от особенно-
стей гидрографии и геоморфологии до-
лин, связанных в свою очередь с исто-
рией четвертичного периода региона [6].
Бóльшая часть видов фауны Печорско-
го бассейна обнаружена в бассейнах
древних рек Северного, Приполярного
Урала и Тимана. Распространение мно-
гих видов ограничено областью макси-
мального оледенения. Высказывается
предположение о существовании в При-
уралье и Притиманье в период вюрмс-
кого оледенения рефугиальных облас-
тей [6, 12]. Особенности биологическо-
го продуцирования и биоценотических
отношений в реках и озерах Печорского
бассейна обусловливают в конечном
итоге существенные различия в разме-
щении кормовых ресурсов и в условиях
питания рыб. Отличительные черты вод-
ного населения бассейна Печоры заклю-
чаются в присутствии в составе некото-
рых групп беспозвоночных (ручейников,
поденок, моллюсков, олигохет, пиявок,
хирономид и др.) «сибиряков» и элемен-
тов фауны европейского Северо-Запада.
В низовье Печоры установлены Pon-
toporeia affinis Lindstr., Gammaracanthus
lacustris Sars, Mysis relicta Lovén – релик-
ты морской послеледниковой трансгрес-
сии [6]. Случаи распространения их
вверх по Печоре не известны.

В Печорском бассейне в связи с  ос-
воением сырьевых ресурсов Урала и
Тимана, интенсивным развитием нефтя-
ной, газовой, горнодобывающей отрас-
лей промышленности, ростом населен-
ных пунктов загрязняются водотоки и
озера, что отрицательно сказывается на
их фауне беспозвоночных. С усилением
антропогенной нагрузки в районах влия-
ния грязных стоков происходят деграда-
ция и структурные перестройки исход-
ных биоценозов толщи воды и дна, обед-
няется водная фауна и снижается ее
общий продукционный потенциал [2, 13,
14]. Горные реки Урала и Тимана, обла-
дающие исключительным рыбохозяй-
ственным значением, ценным, богатым
биофондом и являющиеся основным
источником поступления чистых вод в
р. Печора, требуют большого внимания:
уже прозвенел звоночек о том, что пора
бы заняться впрямую охраной. При раз-
работке проектов освоения природных
ресурсов в бассейне Печоры необходим
жесткий режим охраны всех звеньев
сложной речной системы с учетом реги-
ональных особенностей стока, гидрогра-
фии и биологии водоемов.
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Ãëîáàëüíîñòü ýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåáóåò
íîâûõ ïîäõîäîâ ê îöåíêå êîíê-

ðåòíîé ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè, ñêëà-
äûâàþùåéñÿ â åñòåñòâåííûõ áèîãåîöå-
íîçàõ. Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷å-
ëîâåêà ïðèâîäèò ê èçìåíåíèÿì â ñòðóê-
òóðå è ôóíêöèÿõ ïðèðîäíûõ êîìïëåê-
ñîâ: èçìåíÿþòñÿ íàïðàâëåíèÿ è òåìïû
ìèãðàöèè õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, ïå-
ðåìåùàþòñÿ çîíû èõ âûíîñà è íàêîï-
ëåíèÿ [2, 3, 8, 12]. Ïî ðàçíûì ïðè÷è-
íàì ïðèðîäíûå ñðåäû îêàçûâàþòñÿ ïå-
ðåãðóæåííûìè ñîåäèíåíèÿìè òÿæåëûõ
ìåòàëëîâ (ÒÌ). Âñëåäñòâèå âûñîêîé
áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè ÒÌ, ïîïàäàÿ
â ïî÷âó, âêëþ÷àþòñÿ â òîé èëè èíîé
ñòåïåíè â áèîëîãè÷åñêèé êðóãîâîðîò [1,
5, 10].

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïèñîê ðàçðàáî-
òàííûõ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäåëüíî-äîïó-
ñòèìûõ êîíöåíòðàöèé (ÏÄÊ) òÿæåëûõ
ìåòàëëîâ î÷åíü ìàë, òîãäà êàê àíòðî-
ïîãåííîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðå-
äû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìíîãèìè õèìè÷åñ-
êèìè ýëåìåíòàìè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ðàç-
ðàáîòàííûå íîðìàòèâû äëÿ íåêîòîðûõ
ÒÌ îêàçàëèñü â ëîãè÷åñêîì íåñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ ôîíîâûì ñîäåðæàíèåì â
ïî÷âàõ. Íà òàêèå ÏÄÊ íåâîçìîæíî îðè-
åíòèðîâàòüñÿ, ïîñêîëüêó âåðõíèé ïðå-
äåë ôîíîâîãî ñîäåðæàíèÿ ÒÌ èíîãäà
áûâàåò âûøå, ÷åì ÏÄÊ [6, 7]. Ïðè îò-
ñóòñòâèè ÏÄÊ â ïî÷âàõ ïðè îöåíêå îñ-
òàòî÷íûõ ñîäåðæàíèé ïîëëþòàíòîâ ðå-
êîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü óäâîåííîå ðå-
ãèîíàëüíîå ôîíîâîå ñîäåðæàíèå â íå-
çàãðÿçíåííîé ïî÷âå [9].

Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì, íàïðàâ-
ëåííûõ íà óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè â Ðîññèè, îñîáîå ìåñòî çàíè-
ìàåò ìîíèòîðèíã îêðóæàþùåé ñðåäû,
ïðèçâàííûé, â ÷àñòíîñòè, ñëåäèòü çà
èçìåíåíèåì â ïî÷âå êîíöåíòðàöèè ÒÌ.
Òî÷êîé îòñ÷åòà ïðè ýòîì ñëóæèò ôîíî-
âîå êîëè÷åñòâî ïîñëåäíèõ. Òàêàÿ èí-
ôîðìàöèÿ èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ
ðåãèîíàëüíûõ è ëîêàëüíûõ ðàáîò, êîã-
äà ñïåöèôèêà ýëåìåíòíîãî õèìè÷åñêî-
ãî ñîñòàâà ìåñòíûõ ïî÷â äîëæíà îáÿçà-
òåëüíî ó÷èòûâàòüñÿ. Ê ñîæàëåíèþ, åå
÷àùå âñåãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà, ÷òî âûíóæäàåò ê
èñïîëüçîâàíèþ ãëîáàëüíûõ ïîêàçàòåëåé (êëàðêè õè-
ìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ â ïî÷âàõ ìèðà, êîíòèíåíòîâ è
ò.ï.). Â ñëó÷àå ñóùåñòâåííîãî îòëè÷èÿ ðåãèîíàëüíîãî
ôîíà îò ãëîáàëüíîãî ìîæíî èëè íå çàìåòèòü íà÷àâøå-
åñÿ òåõíîãåííîå çàãðÿçíåíèå ìåñòíîãî ïî÷âåííîãî ïî-
êðîâà, èëè, íàïðîòèâ, ïðèíÿòü åñòåñòâåííûé ðåãèî-
íàëüíûé ôîí çà ðåçóëüòàò òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîäîáíûõ îöåíîê íåîáõîäèìî ïîëó-
÷åíèå ñâåäåíèé î ñîäåðæàíèè ÒÌ â ãëàâíûõ òèïàõ ïî÷â
îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ [4, 12]. Ïîýòîìó ïîëó÷åíèå äîñòî-

âåðíîé èíôîðìàöèè î åñòåñòâåííîì ñî-
äåðæàíèè ÒÌ â ïî÷âàõ Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ïðîöåññàõ èõ íàêîïëåíèÿ è ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðèîáðåòàåò îïðåäåëÿ-
þùåå çíà÷åíèå.

Öåëü äàííîé ðàáîòû – îöåíêà ôîíî-
âîãî ñîäåðæàíèÿ, óñòàíîâëåíèå çàêîíî-
ìåðíîñòåé ðàñïðåäåëåíèÿ òÿæåëûõ ìå-
òàëëîâ ïî ïðîôèëþ ðàçíûõ òèïîâ ïî÷â
þæíûõ ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ
ó÷åòîì ëàíäøàôòíî-ãåîõèìè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé òåððèòîðèé.

Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèé ïîñëóæè-
ëè ôîíîâûå ïî÷âû þæíûõ ðàéîíîâ
(Ñûêòûâäèíñêèé, Êîðòêåðîññêèé, Ñû-
ñîëüñêèé, Êîéãîðîäñêèé, Ïðèëóçñêèé)
Ðåñïóáëèêè Êîìè (òàáë. 1). Ýòè ðàéî-
íû çàíèìàþò 58.1 òûñ. êì2. Äëÿ ëàíä-
øàôòíî-ãåîõèìè÷åñêîé îöåíêè ôîíîâî-
ãî ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â
ïî÷âàõ áûëà ïðîâåäåíà îöèôðîâêà ïî÷-
âåííîé êàðòû þæíûõ ðàéîíîâ Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ìàñøòàáà 1:1000000 (Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïî÷âåííàÿ…, 1958), íà îñ-
íîâå êîòîðîé ñîçäàíû: ñèñòåìàòè÷åñêèé
ñïèñîê ïî÷â; áàçà äàííûõ ñîäåðæàíèÿ
ÒÌ â ïî÷âàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÃÈÑ-òåõ-
íîëîãèé; ðàññ÷èòàíû ïëîùàäè ïî÷â
(òàáë. 1). Îöèôðîâêà ïðîâåäåíà ñîòðóä-
íèêàìè îòäåëà ýêîñèñòåìíîãî àíàëèçà
è ÃÈÑ-òåõíîëîãèé Èíñòèòóòà áèîëîãèè
Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ.

Ïðè îòáîðå ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ áûë
èñïîëüçîâàí ìàðøðóòíûé ìåòîä, ïîçâî-
ëÿþùèé ó÷èòûâàòü çàêîíîìåðíîñòè
ôîðìèðîâàíèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà â
ëàíäøàôòàõ: îò âîäîðàçäåëà (àâòîìîðô-
íûå ïî÷âû) äî ãåîõèìè÷åñêè ïîä÷èíåí-
íûõ ëàíäøàôòîâ – ïîíèæåíèé (ãèäðî-
ìîðôíûå ïî÷âû).

Êîëè÷åñòâåííûé õèìè÷åñêèé àíà-
ëèç ÒÌ ïðîâåäåí â ëàáîðàòîðèè «Ýêî-
àíàëèò» Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ, àêêðåäèòîâàííîé â Ñèñòåìå
àêêðåäèòàöèè àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòî-
ðèé (öåíòðîâ) Ðîññòàíäàðòà Ðîññèè,
àòòåñòàò ÐÎÑÑ RU.0001.511257 îò 3 èþ-
íÿ 2003 ã. Îïðåäåëåíèå êèñëîòîðàñòâî-
ðèìûõ ôîðì ìåòàëëîâ (ìåäè, ñâèíöà,
öèíêà, íèêåëÿ, êàäìèÿ) ïðîâåäåíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòðîëîãè÷åñêè àòòåñ-
òîâàííûìè ìåòîäèêàìè.

Íàêîïëåíèå è ðàñïðåäåëåíèå ÒÌ â ïî÷âåííîì ïî-
êðîâå çàâèñèò îò ðÿäà ôàêòîðîâ: ãðàíóëîìåòðè÷åñêîãî
è õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷âîîáðàçóþùèõ ïîðîä, âîç-
ðàñòà è ýâîëþöèè ðåëüåôà òåððèòîðèè, îïðåäåëèâøèõ
íàïðàâëåíèå ãåîõèìè÷åñêîãî ñòîêà (Ïåðåëüìàí, 1973),
õàðàêòåðà ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, îáóñëîâëèâàþùåãî ñîâðå-
ìåííîå ïåðåìåùåíèå ýëåìåíòîâ â çîíå ãèïåðãåíåçà (Áå-
ëèöèíà, Ïà÷åïñêàÿ, 1980).

Àíàëèòè÷åñêèå äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ïî÷âû
þæíûõ ðàéîíîâ ïî ñîäåðæàíèþ ÒÌ, ïðåäñòàâëåíû â
òàáëèöå 2 è ðèñóíêàõ 1-6. Ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííûõ
èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî â þæíûõ ðàéîíàõ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ïî÷-
âàõ ñîãëàñóåòñÿ ñ íîðìàëüíûì çàêîíîì ðàñïðåäåëåíèÿ

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства при-
родных ресурсов и охраны  окружающей среды Республики Коми.

mailto:soil@ib.komisc.ru
mailto:kondratenok@ib.komisc.ru
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Таблица 1
Распределение почв южных районов Республики Коми, км2 (%)

Район Почвы  
Прилузский Койгородский  Сысольский г. Сыктывкар Сыктывдинский Корткеросский 

Всего 

Подзолы  
иллювиально-
железистые  

4054.5 (30.6) 6319.8 (60.2) 1202.3 (19.3) 50.6 (23.7) 2360.4 (29.8) 4174.2  (21.0) 18161.8 (31.3) 

Подзолистые 2855.4 (21.5) 620.5 (6.0) 2333.7 (37.5) 97.7  (1.0) 2194.7 (27.7) 4398.1  (22.2) 12500.1 (21.6) 
Торфянисто-
подзолисто-
глееватые 

3575.4 (26.8) 896.6 (8.5) 2462.7 (39.5) 0.1 (0.03) 1563.3 (19.7) 3502.3  (17.6) 12000.4 (20.7) 

Торфянисто-
подзолисто-
глееватые 
иллювиально-
гумусовые  

178.1 (1 .3) 2099.2 (20.0) – 1.6 (0.7) 914.1  (11.5) 4310.0  (21.7) 7503.0 (12.9) 

Пойменные  434.2 (3 .2) 216.9 (2.0) 173.2 (2.8) 57.8 (27.0) 529.6 (6.7) 813.4  (4.0) 2225.1 (3.9) 
Торфяно-
подзолисто-
глеевые 

579.1 (4 .3) 192.7 (1.8) – – –  1268.4 (6.4) 2040.2 (3.5) 

Болотные 
верховые  
(торфяные) 

213.7 (1 .5) 145.3 (1.4) 17.8 (0.3) 1.7 (0.7) 249.9 (3.2) 1178.0 (5.9) 1806.4 (3.0) 

Дерново-
подзолистые 1385.9 (10.4) – – – –  – 1385.9 (2.4) 

Болотные 
низинные 
перегнойные  

– – – 2.1 (1.0) 77.0  (1.0) 221.8  (1.1) 398.0 (0.7) 

Глееподзолистые – – – – –  0.5 (0 .003) 0.5 (0.9·10–3) 
Водная 
поверхность 8.6 (0 .1) 11.0 (0.1) – 2.1 (1.0) 39.3  (0.5) 18.1 (0 .1) 79.1 (–) 

Всего 13343.5 (100) 10502.0  (100) 6228.2 (100) 213.7 (100) 7928.3 (100) 19884.8 (100) 58100.5 (100)  

Таблица 2
Фоновое содержание тяжелых металлов
в почвах южных районов Республики Коми

Концентрация, мг⋅кг–1 

Горизонт 
Cu P b Zn Cd Ni Mn 

Подзолистая 
А0 9.3±2.4 18±14 35±19 0.40±0.22 10±5 800±500 
А2 3.27±0.04 3.0±0.7  5.8±1.3  0.08±0.19 2.80±0.25 16±3 

A 2B 3.6±1.5 3.3±1.4  9±7 0.16±0.07 6±3 220±170 
Торфянисто-подзолисто -глееватая 

О  7.2±1.3 9.4±2.1  23±6 0.39±0.09 4.9±1.7 310±250 
А2hg 1.70±0.16 2.5±1.7  1.8±0.5  0.23±0.04 1.8±0.5 18±9 
A2Bg 8.2±1.2 8.3±1.0  24±4 0.26±0.08 10.9±1.4 290±70 

Торфяно-подзолисто-глеевая 
O 9±3 14±5 29±10 0.39±0.13 11±4 290±150 

А2hg 1.7±0.4 1.7±0.7  2.6±1.1  0 .020±0.011 0.8±0.4 5.7±1.6 
A2hBg 2.23±0.09 6.3±2.0  8±4 0.26±0.04 3.83±0.16 110±50 

Дерново -подзолистая 
А1 5.8±1.7 11±4 33±16 0.29±0.16 8±3 900±400 

A1А2 10±4 13±4 34±9 0.37±0.14 18±6 840±250 
A 2B 14.8±2.0 12.7±1.7 44±6 1.4±1.5  31±4 670±200 

Пойменная дерновая 
А1 10.1±2.3 6.8±1.8  40±13 0.50±0.14 21±6 800±300 
А1g 12.7±2.4 9.6±1.7  49±9 0.41±0.10 32±7 1200±400 
A 1B 12.6±2.3 9.8±2.5  44±8 0.17±0.03 27±6 950±300 

Подзол  иллювиально-железистый 
А0 2.7±0.6 6.5±1.5  14±4 0.19±0.05 1.7±0.5 100±40 
А2 2.1±0.3 2.0±0.4  8.2±1.1  0 .026±0.006 1.4±0.4 25±7 
Bf 3.6±1.2 4.1±1.3  11±4 0.07±0.04 3.6±1.6 70±30 

Торфянисто-подзолисто-глееватая иллювиально -гумусовая 
О  5.6±0.9 13±3 25±4 0.51±0.09 8±3 200±50 

А2hg 2.5±0.5 1.2±0.5  4.2±2.6  0.17±0.09 1.9±1.7 30±30 
Bh 2.1±0.5 2.8±0.7  4±4 0.10±0.12 1.5±1.9 50±90 

èëè áëèçêî ê íåìó. Äëÿ èõ ðàñïðåäåëåíèÿ
õàðàêòåðíà ïîëîæèòåëüíàÿ àñèììåòðè÷-
íîñòü, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñâèäåòåëü-
ñòâóþùàÿ î òîì, ÷òî íàèáîëüøåå ÷èñëî
âàðèàöèé ïðèõîäèòñÿ íà âåëè÷èíû ìåíü-
øå ñðåäíåãî àðèôìåòè÷åñêîãî.

Äàííûå òàáëèöû 2 ïîêàçûâàþò, ÷òî
äèàïàçîí ôîíîâûõ êîëåáàíèé ñîäåðæàíèÿ
òÿæåëûõ ìåòàëëîâ ñ óðîâíåì çíà÷èìîñòè
0.5 áëèçêè äëÿ ñóãëèíèñòûõ áîëîòíî-ïîä-
çîëèñòûõ è ïîäçîëèñòûõ ïî÷â. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ åäèíñòâîì ïîðîä, áëèçêèì ãðàíóëî-
ìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì ïî÷â íà ïîêðîâíûõ
ñóãëèíêàõ è åäèíûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè
ìèãðàöèè âåùåñòâ â ëàíäøàôòå. Àíàëîãè÷-
íûå çàêîíîìåðíîñòè ìàññîâîé äîëè ÒÌ
îòìå÷åíû â ïî÷âàõ, ñôîðìèðîâàííûõ íà
ñëàáîäðåíèðîâàííûõ ðàâíèííûõ âîäîðàç-
äåëüíûõ óâàëàõ, ôëþâèîãëÿöèàëüíûõ òåð-
ðàñàõ, ïîêðûòûõ ïåñ÷àíûìè îòëîæåíèÿ-
ìè, íî àáñîëþòíîå ñîäåðæàíèå ÒÌ â ýòèõ
ïî÷âàõ íèæå, ÷åì â ïî÷âàõ, îáðàçîâàííûõ
íà ñóãëèíèñòûõ ïî÷âîîáðàçóþùèõ ïîðî-
äàõ. Ðåçóëüòàòû ñîäåðæàíèÿ ÒÌ â èçó÷àå-
ìûõ ïî÷âàõ ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü, ÷òî â
ðàñïðåäåëåíèè èõ ïî ïðîôèëþ ïðîèñõîäèò
çàìåòíîå íàêîïëåíèå ýëåìåíòîâ â îðãàíî-
ãåííûõ è èëëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ. Ýòè
ãîðèçîíòû ñëóæàò ãåîõèìè÷åñêèì áàðüå-
ðîì íà ïóòè ìèãðàöèè ÒÌ â ïðåäåëàõ ïðî-
ôèëÿ. Äëÿ ïîäçîëîâ õàðàêòåðíî ñðàâíè-
òåëüíî ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ÒÌ.
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Ìåäü. Ôîíîâîå ñîäåðæàíèå ìåäè â îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòàõ
ïî÷â, ñôîðìèðîâàííûõ íà ïîêðîâíûõ ñóãëèíêàõ, êîëåáëåòñÿ îò
5.8 äî 9.3 ìã/êã ïî÷âû, íà ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèÿõ – îò 2.7 äî 5.6
ìã/êã (ðèñ. 1). Àêêóìóëÿöèÿ ìåäè â ïðîôèëå ïî÷â âûðàæåíà ñëà-
áî. Ýëþâèàëüíî-àêêóìóëÿòèâíûå êîýôôèöèåíòû (Êýà) èçìåíÿþò-
ñÿ â îñíîâíîì îò 0.16 äî 0.84. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ïðîôèëü
ïîéìåííîé äåðíîâîé ïî÷âû, êîòîðûé îáîãàùåí öèíêîì (Êýà ñî-
ñòàâëÿþò 1.21-1.31). Ýëþâèàëüíî-àêêóìóëÿòèâíûé êîýôôèöèåíò
ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòà â ãîðèçîíòå
ê ñîäåðæàíèþ ýëåìåíòà â ïîðîäå. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ìà-
òåðèàëîâ èññëåäîâàíèé ïîçâîëèëà âûÿâèòü íàëè÷èå ïîëîæèòåëü-
íîé êîððåëÿöèîííîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ñîäåðæàíèåì Cu ñ Zn è
Ni. Êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ñîñòàâëÿþò rCu-Zn = 0.78, rCu-Ni =
0.89, ÷òî îòðàæàåò ñõîäíóþ íàïðàâëåííîñòü áèîõèìè÷åñêîé ìèã-
ðàöèè â ïðîöåññå ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ: âíóòðèïî÷âåííàÿ ìèãðàöèÿ,
ìèãðàöèÿ â ëàíäøàôòàõ.

Öèíê. Ñîäåðæàíèå öèíêà â âåðõíåì ãîðèçîíòå èçó÷àåìûõ ïî÷â
âàðüèðóåò â äèàïàçîíå çíà÷åíèé îò 14.0 äî 40 ìã/êã. Ñòåïåíü îáî-
ãàùåíèÿ öèíêîì ñóãëèíèñòûõ ïî÷â êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 29-35
ìã/êã, òîãäà êàê â ïåñ÷àíûõ ïîäçîëàõ è òîðôÿíèñòî-ïîäçîëèñòî-
ãëååâàòûõ èëëþâèàëüíî-ãóìóñîâûõ ïî÷âàõ ìàññîâàÿ äîëÿ öèíêà
ñîñòàâëÿåò 14-27 ìã/êã (ðèñ. 2). Íåñìîòðÿ íà íèçêèå ýëþâèàëüíî-
àêêóìóëÿòèâíûå êîýôôèöèåíòû, äëÿ âñåõ ïðîôèëåé ïî÷â õàðàê-
òåðíà àêêóìóëÿöèÿ öèíêà â îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòàõ. Ìîæíî îò-
ìåòèòü òàêæå ïåðåðàñïðåäåëåíèå öèíêà â ïðîôèëÿõ èçó÷àåìûõ
ïî÷â: íåçíà÷èòåëüíàÿ àêêóìóëÿöèÿ â èëëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ
è áîëåå ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå â ïîéìåííûõ äåðíîâûõ ïî÷-
âàõ. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà àíàëèòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïîçâî-
ëèëà âûÿâèòü êîððåëÿöèîííûå çàâèñèìîñòè ìåæäó öèíêîì è íè-
êåëåì (rZn-Ni = 0.89), öèíêîì è ìàðãàíöåì (rZn-Mn = 0.83).

Íèêåëü. Ðàñïðåäåëåíèå íèêåëÿ íåîäíîðîäíî íå òîëüêî â ïðî-
ñòðàíñòâå, íî è âåðòèêàëüíîì ïðîôèëå ïî÷â. Íàèáîëüøèå àáñî-
ëþòíûå ñîäåðæàíèÿ íèêåëÿ õàðàêòåðíû äëÿ ïîéìåííûõ äåðíî-
âûõ ïî÷â (21±6 ìã/êã): ñðåäíÿÿ ìàññîâàÿ äîëÿ öèíêà â ïîéìåí-
íûõ ïî÷âàõ â 2-13 ðàç ïðåâûøàåò ñðåäíåå çíà÷åíèå íèêåëÿ äëÿ
ïî÷â þæíûõ ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè (ðèñ. 3). Äëÿ âåðòèêàëü-
íîãî ïðîôèëÿ èññëåäóåìûõ ïî÷â õàðàêòåðíî íåçíà÷èòåëüíîå ñíè-
æåíèå ñîäåðæàíèÿ ýëåìåíòà â âåðõíåé ýëþâèàëüíîé òîëùå è íå-
êîòîðîå íàêîïëåíèå â èëëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ, ãäå ýëþâèàëü-
íî-àêêóìóëÿòèâíûé êîýôôèöèåíò ýëåìåíòà äîñòèãàåò âåëè÷èí ïî-
ðÿäêà 1.13-1.52. Èëëþâèàëüíàÿ òîëùà ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì
ãåîõèìè÷åñêèì áàðüåðîì, íà êîòîðîì ïðîèñõîäèò êîíöåíòðèðî-
âàíèå ýëåìåíòà. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñîäåðæàíèåì íèêåëÿ è ÷àñ-
òèö <0.001 ìì â ïî÷âàõ îòñóòñòâóåò, íåçíà÷èòåëüíàÿ êîððåëÿöè-
îííàÿ çàâèñèìîñòü îòìå÷àåòñÿ òîëüêî ìåæäó íèêåëåì è ìàðãàí-
öåì (rNi-Mn = 0.69).

Ñâèíåö. Ñîäåðæàíèå ñâèíöà â ãîð. À0À1 èçó÷àåìûõ ïî÷â êî-
ëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 6.5-40.0 ìã/êã. Ìàêñèìàëüíûå ìàññîâûå äîëè
ïðåâûøàþò ìèíèìàëüíûå â øåñòü ðàç. Ïî÷âû, ñôîðìèðîâàííûå
íà ïåñ÷àíûõ îòëîæåíèÿõ, îáåäíåíû ñâèíöîì â ñðàâíåíèè ñ ïî÷âà-
ìè, îáðàçîâàííûìè íà ïîêðîâíûõ ñóãëèíêàõ (ðèñ. 4). Óñòàíîâëåíà
íåçíà÷èòåëüíàÿ «îáîãàùåííîñòü» ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ íà ñóãëè-
íèñòûõ ïîðîäàõ (Êýà = 1.06-1.13). Ñðàâíèòåëüíî íèçêîå ñîäåðæà-
íèå ñâèíöà âûÿâëåíî â ïîäçîëàõ, ÷òî ñâÿçàíî ñ ëåãêèì ãðàíóëî-
ìåòðè÷åñêèì ñîñòàâîì è âûñîêîé ïîäâèæíîñòüþ ñîåäèíåíèé ñâèí-
öà â ýòèõ ïî÷âàõ. Îòìå÷åíà íåçíà÷èòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ çàâè-
ñèìîñòü ñâèíöà ñ öèíêîì (rPb-Zn = 0.57), ñâèíöà ñ óãëåðîäîì (rPb-C =
0.55), ñâèíöà ñ èëèñòîé ôðàêöèåé (rPb-èë. ôðàêöèÿ = 0.48).

Êàäìèé. Â ïðèðîäå êàäìèé âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî, êàê ïðàâèëî, â
êà÷åñòâå ïðèìåñè íà öèíêîâûõ, ñâèíöîâî-öèíêîâûõ, ñâèíöîâî-
ìåäíî-öèíêîâûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ. Ðàññåèâàíèå ýëåìåíòà â îêðó-
æàþùåé ñðåäå ñâÿçàíî òîëüêî ñ ïðîìûøëåííûìè âûáðîñàìè. Ïîä
âëèÿíèåì áèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ïîâåðõíîñòíûå ãîðèçîíòû ïî÷â
â ïðîöåññå ýâîëþöèè îáîãàùàþòñÿ êàäìèåì è ñîäåðæàíèå åãî â
ãóìóñîâîé ÷àñòè ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ â þæíûõ ðàéîíàõ äîñòèãà-
åò 0.19-0.50 ìã/êã (ðèñ. 5). Êàäìèåì íàèáîëåå îáîãàùåíû àêêó-
ìóëÿòèâíûå, à íàèìåíåå – ýëþâèàëüíûå ëàíäøàôòû, ÷òî ñâÿçàíî
ñ åãî âûíîñîì ñòîêàìè. Ðàñïðåäåëåíèå ýëåìåíòà â âåðòèêàëüíîì

1
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3
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ïðîôèëå äîñòàòî÷íî îäíîðîäíî ñ î÷åíü íåçíà÷èòåëüíûì íàêîïëå-
íèåì â ãóìóñîâî-àêêóìóëÿòèâíûõ ãîðèçîíòàõ. Ýëþâèàëüíî-àêêó-
ìóëÿòèâíûå êîýôôèöèåíòû ðàñïðåäåëåíèÿ (Êýà) èçìåíÿþòñÿ îò
0.69-2.19 â ïîäçîëàõ äî 1.19-3.04 â ïîéìåííûõ äåðíîâûõ ïî÷âàõ.
Èëëþâèàëüíûå ãîðèçîíòû ÿâëÿþòñÿ ãåîõèìè÷åñêèì áàðüåðîì íà
ïóòè ìèãðàöèè êàäìèÿ â ïðîôèëå ïî÷â. Â ïî÷âàõ ñîäåðæàíèå
êàäìèÿ ñëàáî êîððåëèðóåò ñ ÷àñòèöàìè <0.001 ìì (r = 0.52) è
óãëåðîäîì (r = 0.56).

Ìàðãàíåö. Â èññëåäóåìûõ ïî÷âàõ ìàêñèìàëüíîå ñîäåðæàíèå
ìàðãàíöà õàðàêòåðíî äëÿ îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòîâ (çîíà àêòèâ-
íîé àêêóìóëÿöèè) è êîëåáëåòñÿ îò 100 ìã/êã – ïîäçîë èëëþâè-
àëüíî-æåëåçèñòûé äî 1200 ìã/êã – â ïîéìåííîé äåðíîâîé ïî÷âå
(ðèñ. 6). Â ýëþâèàëüíûõ ãîðèçîíòàõ ïî÷â îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëü-
íîå êîëè÷åñòâî ìàðãàíöà, â èëëþâèàëüíîé òîëùå – íàêîïëåíèå.
Â ïðîôèëå ïîéìåííûõ äåðíîâûõ ïî÷â ðàñïðåäåëåíèå ìàðãàíöà
ðàâíîìåðíîå, ÷òî ñâÿçàíî ñ óñëîâèÿìè ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ, èñïû-
òûâàþùåãî íåîäíîêðàòíûå îòëîæåíèÿ àëëþâèàëüíûõ íàíîñîâ íà
ïîâåðõíîñòü ïîéì. Íàêîïëåíèå ìàðãàíöà â âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ
ïî÷â îáóñëîâëåíî âûñîêèì ñîäåðæàíèåì åãî â îïàäå. Ìàññîâàÿ
äîëÿ ìàðãàíöà âûøå â ïî÷âàõ àêêóìóëÿòèâíûõ ëàíäøàôòîâ, ÷åì
â ýëþâèàëüíûõ. Â áîëîòíî-ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ ìèãðàöèÿ ìàð-
ãàíöà ñâÿçàíà ñ âûñîêîé âëàæíîñòüþ è âîññòàíîâèòåëüíûìè óñ-
ëîâèÿìè. Ïåðèîäè÷åñêèå âîññòàíîâèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîâûøàþò
ðàñòâîðèìîñòü ñîåäèíåíèé ìàðãàíöà è ïðèâîäÿò ê âûíîñó åãî çà
ïðåäåëû ïî÷âåííîãî ïðîôèëÿ. Ïðè ñìåíå âîññòàíîâèòåëüíûõ óñ-
ëîâèé îêèñëèòåëüíûìè (ëåòíèé ïåðèîä) ïðîèñõîäèò ñåãðåãàöèÿ
ãèäðîêñèäîâ æåëåçà è ìàðãàíöà è îáðàçîâàíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà
æåëåçèñòî-ìàðãàíöîâèñòûõ íîâîîáðàçîâàíèé (êîíêðåöèé, ïðèìà-
çîê). Íà ãðàíèöå âîññòàíîâèòåëüíûõ è îêèñëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ
ìàðãàíåö îêèñëÿåòñÿ äî Mn+4 è îñàæäàåòñÿ íà ýòîì êèñëîðîäíîì
áàðüåðå â âèäå ãèäðîêñèäîâ, êîòîðûå ñëóæàò ñîðáöèîííûì ãåîõè-
ìè÷åñêèì áàðüåðîì äëÿ ÒÌ. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ÿâëÿåòñÿ âûñî-
êàÿ êîððåëÿöèÿ ìàðãàíöà ñ öèíêîì (rMn-Zn = 0.83) è íåçíà÷èòåëü-
íàÿ ñ íèêåëåì (rMn-Ni = 0.68). Â àâòîìîðôíûõ ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ
ðàñïðåäåëåíèå ìàðãàíöà èìååò àêêóìóëÿòèâíûé òèï íàêîïëåíèÿ
â îðãàíîãåííîì è èëëþâèàëüíîì ãîðèçîíòàõ. Ñëåäóåò îòìåòèòü
«ðàçìûòîñòü» ýëåìåíòà â ïðîôèëå ïîéìåííûõ äåðíîâûõ ïî÷â.
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Коллективом лаборатории биомо-
ниторинга для территории Киров-
ской области разработана регио-

нальная система комплексного экологи-
ческого мониторинга [1]. Программа мо-
ниторинга предусматривает применение
разнообразия методов исследования ок-
ружающей природной среды, в том чис-
ле как приоритетного – биоиндикацию.
Этот метод обеспечивает получение
большого объема информации о здоро-
вье среды и биологических последстви-
ях действия антропогенных и природных
факторов. При этом не требуется значи-
тельных затрат труда и дорогостоящего
оборудования. Поэтому поиск биоинди-
каторов (живых показателей состояния
среды) в настоящее время становится на-
сущной проблемой прикладной экологии.

Актуален метод зооиндикации. Одна-
ко, отмечает Д.А. Криволуцкий [3], не все
наземные животные по разным причи-
нам удобны для биоиндикационных це-
лей. Наилучшими объектами являются,
по-видимому, представители педофау-
ны, так как «мир обитателей почвы –
единственная сложная универсальная
система, сохраняющаяся в антропоген-
ной среде». Стойкими обитателями раз-
ных типов почв являются жуки-жужели-
цы (Coleoptera, Carabidae). Одной лишь
этой группой можно ограничиться при
характеристике процессов, протекаю-
щих в биогеоценозах [3].

Фауна жужелиц Кировской области
изучена довольно полно [5, 7, 8]. Она
включает 271 вид (табл. 1), относящий-
ся к 64 родам. Богатство видов объясня-
ется огромной площадью  области (120.7
тыс. км2), значительной протяженностью
в меридиональном и широтном направ-
лениях (41°-54° в.д., 56°-61° с .ш.), рас-
положением ее в трех подзонах (сред-
ней тайги, южной тайги и хвойно-широ-
колиственных лесов с  элементами се-
верной лесостепи) [4].

Задачей настоящей работы явился
анализ фауны жужелиц, собранных Л.Г.
Целищевой (1989-2004 гг.) в девяти рай-
онах Кировской области, охватывающих

ее северные, южные и центральные тер-
ритории, а также материалы обширных
коллекций жужелиц кафедры биологии
и методики обучения биологии ВятГГУ.
Помимо изучения видового состава ана-
лиз включает в себя установление зоо-
географической структуры населения
жужелиц, экологической структуры по
биотопическому преферендуму, спектра
жизненных форм. На базе полученных
показателей – судить о возможности ис-
пользования жужелиц как объекта био-
мониторинга и биоиндикации.

Видовой состав. Фаунистический
список из 271 вида жужелиц Кировской
области близок к исчерпывающей вели-
чине. Видовые названия даны по О.Л.
Крыжановскому и др. [9]. Анализ видо-
вого состава жужелиц показал, что наи-
более разнообразны роды: Bembidion (39
видов), Amara (30 видов), Pterostichus
(19), Harpalus (19), Carabus (16), Agonum
(16). Остальные роды включают от од-
ного до семи видов.

По встречаемости в области из об-
щего числа видов, по нашим и литера-
турным данным, многочисленными явля-
ются 38 видов, обычными – 87, осталь-
ные являтся редкими. Наиболее изуче-
на центральная часть области – подзо-
на южной тайги, где отмечен 240 вид. В
подзоне хвойно-широколиственных ле-
сов зарегистрировано 200 видов. Под-
зона средней тайги менее насыщена
видами, указано только 68 видов.

При отсутствии черт эндемизма, ка-
рабидофауна имеет своеобразие соста-
ва, обусловленное географическим по-
ложением области на северо-востоке
европейской части России. На севере
области изредка встречаются субаркти-
ческие виды Bembidion tinctum Zett.,
B. obscurellum Motsch., B. petrosum Gebl.,
Sericoda bogemanni Gyll., Agonum sahl-
bergi Chaud., Amara erratica Duft., а так-
же типичные обитатели средней тайги
Elaphrus angusticollis Sahlb., Bembidion
grapei Gyll., Patrobus septentrionis Dej.,
Pterostichus adstrictus Esch., Agonum
ericeti Pz., Amara quenseli Schoen. и дру-

гие. В центральных районах отмечают-
ся такие таежные виды, как Blethisa
multipunctata L., Miscodera arctica Pk.,
Patrobus assimilis Chaud., виды рода
Dromius. На юге в фауну области начи-
нают включаться представители лесо-
степи и степи: Calosoma inquisitor L.,
Carabus estrecheri F.-W., Harpalus froelichi
Sturm, Ophonus stictus Steph., Stenolo-
phus discophorus F.-W., Licinus depressus
Pk., Brachinus nigricornis Gebl. Близость
Урала способствует проникновению на
территорию области уральских эндеми-
ков, таких как Pterostichus uralensis
Motsch., а также сибирских видов Cara-
bus aeruginosus F.-W., Bembidion ruthe-
num Tschit., Pterostichus  mannerheimi
Dej., P. aterrimus Herbst, Dromius angus-
ticollis Sahlb.

Зоогеографическая структура на-
селения жужелиц. Зоогеографическая
характеристика видов дана с учетом све-
дений о современном распространении
жужелиц по О.Л. Крыжановскому и др.
[9]. По зоогеографическому составу в
Кировской области отмечено 10 групп
(рис . 1, табл. 2). Господствуют виды жу-
желиц с  широкими ареалами: транспа-
леарктические (29 % от общего числа
видов), европейско-сибирские (38 %).
Значительное разнообразие имеют евро-
пейские (16 %) и голарктические (10 %)
виды. Пойма р. Вятка способствует про-
никновению видов с  южными ареалами –
европейско-средиземноморских, среди-
земноморских и евро-азиатских степных,
на долю которых приходится около 6 %.
Отличием фауны жужелиц Кировской об-
ласти, по сравнению с  более южными
районами, является большее видовое
разнообразие голарктического, транспа-
леарктического бореального и европей-
ско-сибирского комплексов и незначи-
тельное присутствие элементов евро-
пейско-средиземноморского комплекса.

Экологическая структура фауны
жужелиц. По биотопическому  префе-
рендуму  жужелиц Кировской области
можно условно подразделить на 10 эко-
логических групп (рис. 2, табл. 3). Наи-
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 Видовой состав, зоогеографическая и экологическая характеристика
жужелиц Кировской области

Встречаемость 
видов 

Подзоны Видовой состав 

Зоогеогра-
фическая 
характери-
стика 

Биотопи-
ческий 
префе-
рендум 

Жизнен-
ная 

форма 

Количе-
ственная 
характер
истика 

хшл южт срт 

1. Cicindela germanica Linneus, 1758 Еср Лг зэл + * * – 
2. C. hybrida Linneus, 1758 ТПп Б зэл ++ * * * 
3. C. maritima Dejean, 1822 ЕС Б зэл + – * – 
4. C. silvatica Linneus, 1758 ТПб Лс зэл ++ * * – 
5. C. campestris Linneus, 1758 ЕС Лг зэл ++ * * * 
6. Omophron limbatum Fabricius, 1775 Е Б зпп + * * – 
7. Leistus ferrugineus (Linneus, 1758) Е Лс зсп + * * – 
8. L. terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) ЕС лс, бл зсп ++ – * – 
9. *L. piceus Froel Е Лс зсп + – * – 
10. Nebria brevicollis Fabricius, 1779 Е Б зспп + * – – 
11. Nebria livida (Linneus, 1758) ТПп Б зспп + * – – 
12. N. rufescens (Strom, 1768) ГА Б зспп ++ * * * 
13. Notiophilus aquaticus (Linneus, 1758) ГА Лс зспп ++ * * – 
14. N. aestuans Motschulsky, 1864 Еср Лс зспп + – * – 
15. N. palustris (Duftschmid, 1812) ЕС Лс зспп ++ * * – 
16. N. germinyi Fauvel, 1863 ЕС Лс зспп + * * * 
17. N. biguttatus (Fabricius, 1779) ЕС Лс зспп +++ * * * 
18. Calosoma inquisitor (Linneus, 1758) Еср Лс зэх + * * – 
19. C. auropunctatum (Herbst, 1784) Е П зэх ++ * * – 
20. C. denticolle Gebler, 1833 Еаст Ст зэх + * – – 
21. C. Investigator (Illiger, 1798) ТПн лг,п зэх ++ * * – 
22. Carabus arcensis Herbst, 1784 ТПн Лс зэх + – * – 
23. C. stscheglowi Mannerheimi, 1827 ЕС Лг зэх + * * – 
24. C. cancellatus Illiger, 1798 ТПн лг,п зэх +++ * * * 
25. C. granulatus Linneus, 1758 ТПп лс,бл зэх +++ * * * 
26. C. menetriesi Faldermann, 1827 Е бл зэх + * * – 
27. C. aeruginosus Fischer von Wald-
heim, 1822 ЕС лс зэх + – * – 

28. C. estrecheri Ficher von Waldheim, 
1822 Еаст ст зэх + * * – 

29. C. nemoralis O.Muller, 1764 Е лс зэх + – * – 
30. C. clathratus Linneus, 1761 ТПп Б зэх + * * – 
31. C. nitens Linneus, 1758 ЕС лг зэх + * * – 
32. C. loschnikovi Fischer von Waldheim, 
1823 УЭ лг зэх + * – – 

33. C. glabratus Paykull, 1790 Е лс зэх +++ * * * 
34. C. hortensis Linneus, 1758 Е лс зэх + * * – 
35. C. convexus  Fabricius, 1775 ЕС лс зэх + * * – 
36. C. aurolimbatus Dejean, 1829 Е лс зэх + * * – 
37. C. schoenherri Fischer von Waldheim, 
1823 ЕС лс зэх ++ * * * 

38. Cychrus caraboides (Linneus, 1758) ЕС лс зэх +++ * * * 
39. Blethisa multipunctata (Linneus, 1758) ГА Б зэб + * – – 
40. Elaphrus uliginosus Fabricius, 1775 ТПп Б зэб ++ * * * 
41. E. cupreus Duftschmid, 1812 ЕС Б зэб +++ * * – 
42. E. riparius (Linneus, 1758) ГА Б зэб ++ * * – 
43. E.angusticollis R.F.Sahlberg, 1844 ГА Б зэб + – * – 
44. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) ГА лс, бл зспп +++ * * * 
45. Clivina collaris (Herbst, 1784) ЕСр Б зг + – * – 
46. C. fossor (Linneus, 1788) ТПп лг, п зг +++ * * * 
47. Dyschirius baicalensis Motschulsky, 
1844  ТПп лг, бл зг ++ – * – 

48. D. obskurus (Gyllenhal, 1827) Е Б зг ++ – – * 
49. D. arenosus Stephens, 1827 Е Б зг ++ – * * 
50. D. subarcticus Lindroth Е Б зг + * – – 
51. Dyschiriodes globosus Herbst, 1783  ТПп лг, бл зг ++ – * – 
52. D. nitidus Dejean, 1825 ТПп лг, бл зг ++ * * – 
53. D. politus Dejean, 1825 ГА лг, бл зг ++ * * * 
54. D. aeneus Dejean, 1825 ТПп лг, бл зг ++ * * – 
55. Broscus cephalotes (Linneus, 1758) ЕС П зг ++ * * – 
56. Miscodera arctica (Paykull, 1758) ГА лс зсп + * * – 
57. Trechoblemus micros (Herbst, 1784) ЕС лс зсп + – * – 
58. Blemus discus (Fabricius, 1792) ТПб лг, бл зсп + * * – 
59. Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810) ЕС лс, бл зсп ++ – * * 
60. E. secalis (Paykull, 1790) ЕС лс, бл зсп +++ * * * 
61. Trechus quadristriatus (Schrank, 
1781) ЕС лс зсп ++ * * – 

62. T. rubens (Fabricius, 1792) ЕС лс, бл зсп ++ * * – 
63. Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812) Е Б зсэ +  * – 
64. T. micros (Fischer von Waldheim, 
1828 ) ЕС Б зсэ + * – – 

65. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) ГА лс зсппк + * * – 
66. Asaphidion flavipes (Linneus, 1761) ТПп лг, бл зэб + * * – 
67. A. pallipes (Duftschmid, 1812) ЕС лг, бл зэб + * * – 
68. Bembidion argenteolum (Ahrens, 
1812) ТПп Б зэб ++ * – – 

69. B. litorale (Olivier, 1790) ГА Б зэб + * – – 
70. B. velox (Linneus, 1761) ТПп Б зспп ++ * * – 

большее число видов приурочено к
влажным местообитаниям. Берего-
вые, луго-болотные, и болотные виды
составляют 38 % видового обилия
(103 вида). Жужелицы открытых лан-
дшафтов на плакорах – луговые и по-
левые составляют 29 % (79 видов).
Лесные и лесо-болотные представле-
ны 77 видами (28.5 %). Отмечен один
синантропный вид. Особенностью
фауны жужелиц области, располо-
женной в лесной зоне, является на-
личие 11 степных видов. Своеобра-
зием фауны жужелиц  Кировской об-
ласти является большое обилие инт-
разональных околоводных групп, а
также зональных элементов – лесных
и лесо-болотных видов. Сведение ле-
сов способствовало увеличению коли-
чества видов открытых пространств и
проникновению степных видов. Соот-
ношение экологических групп жуже-
лиц отражает ландшафтную структу-
ру региона. Большое видовое обилие
жужелиц по берегам водоемов ха-
рактеризует это семейство как гигро-
мезофильную группу насекомых.

Спектр жизненных форм жуже-
лиц. Жизненные формы отражают
комплексы адаптаций организмов.
Поэтому спектр жизненных форм до-
статочно полно характеризует морфо-
экологические особенности животно-
го населения и отражает специфику
почвенно-растительных условий в
конкретных ландшафтах. Сравнение
спектра жизненных форм населения
жужелиц  отдельных ландшафтов
дает возможность выявить характер
и направление изменений биоцено-
зов различных фитоценотических ря-
дов. В нашей работе для характерис-
тики экологической структуры населе-
ния жужелиц лесов была использова-
на иерархическая, эволюционно-эко-
логическая система жизненных форм
имаго жужелиц, разработанная И.Х.
Шаровой [6]. Спектр жизненных форм
имаго жужелиц лесов подзоны южной
тайги отражен в таблице 4 (рис. 3). Из
17 групп жизненных форм 14 относят-
ся к классу зоофагов (75 %), а три – к
классу миксофитофагов (25 %).

Среди зоофагов наибольшим ви-
довым разнообразием представлены
формы, освоившие подстилочный
ярус  почвы: стратобионты поверхно-
стно-подстилочные (32 % видового
обилия), подстилочные (10 %) и под-
стилочно-почвенные (6 %). Менее
обильны крупные поверхностные фор-
мы – эпигеобионты (13 % видового
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71. B. striatum (Fabricius, 1792) ЕС Б зспп +++ * * – 
72. B. nigricorne Gyllenhal, 1827 Е П зспп + – * – 
73. B. pygmaeum (Fabricius, 1792) Е Б зспп + – * – 
74. B. lampros (Herbst, 1784) ГА лг, п зспп +++ * * * 
75. B. properans  Stephens, 1829 ГА лг, п зспп +++ * * * 
76. B. punctulatum Drapiez, 1820 Е Б зспп ++ * * * 
77. B. ruficolle Panzer, 1797 ЕС Б зспп ++ * * * 
78. B. bipunctatum (Linneus, 1761)  ЕС Б зспп + – * * 
79. B. obliquum Sturm, 1825 ТПп Б зспп ++ – * – 
80. B. semipunctatum (Donovan, 1806) ТПп Б зспп +++ * * * 
81. B. varium (Olivier, 1795) ТПп Б зспп +++ * * – 
82. B. dentellum (Thunberg, 1787) ЕС Б зспп + * * – 
83. B. ruthenum Tschitscherine, 1895 ЕС Б зспп ++ * * – 
84. B. tinctum Zetterstedt, 1828 ТПб Б зспп + – * * 
85. B. biguttatum (Fabricius, 1779) ЕС Б зспп + * * – 
86. B. guttula (Fabricius, 1792) ЕС Б зспп ++ * * – 
87. B. mannerheimi C.R.Sahlberg, 1834 ЕС лс, бл зспп ++ * * – 
88. B. azurescens Dalla Torre, 1877 Е лг зэб + – * * 
89. B. articulatum (Panzer, 1796 ) ТПн лг, бл зспп + * * * 
90. B. octomaculatum (Goeze, 1777) Е бл зспп +++ * * – 
91. B. doris (Panzer, 1797) ЕС лг, бл зспп +++ * * – 
92. B. gilvipes Sturm, 1825 ТПп лг, бл зспп ++ * * – 
93. B. schuppeli Dejean, 1831 ЕС лг зспп ++ * * * 
94. B. transparens (Gebler, 1829) ГА лг, бл зспп + – * – 
95. B. humerale Sturm, 1825 Е лг зспп ++ – * – 
96. B. quadrimaculatum (Linneus, 1761) ГА лг, п зспп +++ * * * 
97. B. obscurellum (Motschulsky, 1844) ТПб Б зспп + * * – 
98. B. andreae (Fabricius, 1787) ЕС Б зспп ++ * * – 
99. B. femoratum Sturm, 1825 ТПп Б зспп ++ * * * 
100. B. petrosum Gebler, 1833 ГА Б зспп + – * – 
101. B. tetracollum Say, 1823 ГА Б зспп +++ * * * 
102. B. bruxellense Wesmael, 1835 Е лг, бл зспп ++ * * * 
103. B. lunatum (Duftschmid, 1812) Е Б зспп ++ – * – 
104. B. saxatile (Gyllenhal, 1827) ЕС Б зспп + * – – 
105. B. deletum Serville, 1821 ЕС Б зспп + – – * 
106. B. grapei Gyllenhal, 1827 ГА лс зспп + – * – 
107. Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 ТПб лс, бл зсп + – * – 
108. P. atrorufus Stroem, 1768 ЕС лс зсп ++ – * – 
109. P. septentrionis Dejean, 1828 ГА лс зсп + – * * 
110. Stomis pumicatus (Panzer, 1796) Е лс, бл зспп + – * – 
111. Poecilus cupreus (Linneus, 1758) ЕС лг, п зсппч +++ * * * 
112. P. versicolor (Sturm, 1824) ТПп лг, п зсппч +++ * * * 
113. P. lepidus (Leske, 1785 ) ЕС лг зсппч ++ * * * 
114. P. punctulatus (Schaller, 1783) ЕС П зсппч ++ * * – 
115. Pterostichus niger (Schaller, 1783) ТПп лс зсппч +++ * * * 
116. P. chameleon Motschulsky, 1850  ЕС лс зсппч + * – – 
117. Р. leonisi Apfelbeck, 1904 ЕС лс зсппч + * – – 
118. P. vernalis (Panzer, 1796 ) ЕС лс, бл зсп ++ * * – 
119. P. anthracinus  (Illiger, 1798 ) ЕС лс, бл зсппч ++ * * – 
120. P. gracilis (Dejean, 1828) ЕС лс, бл зспп ++ * * – 
121. P. minor (Gyllenhal, 1827) ЕС лс, бл зсп + * * – 
122. P. nigrita (Paykull, 1790) ТПп лс, бл зсппч +++ * * * 
123. P. rhaeticus Heer, 1838 ТПп лс, бл зсппч + – * – 
124. P. diligens (Sturm, 1824) ЕС лс, бл зсп ++ * * – 
125. P. strenuus (Panzer, 1797) ЕС лс, бл зсп ++ * * – 
126. P. aterrimus (Herbst, 1784) Е Б зсппч ++ * * – 
127. P. aethiops  (Panzer, 1797) Е лс зсппч ++ * * – 
128. P. mannerheimi (Dejean, 1831) ТПб лс, бл зсппч ++ * * – 
129. P. adstrictus Eschscholiz, 1812 Е лс зсппч + – * – 
130. P. quadrifoveolatus Letzner, 1852  ЕС лс зсппч + * * – 
131. P. oblongopunctatus (Fabricius, 
1787) ТПн лс зсппч +++ * * * 

132. P. melanarius (Illiger, 1798) ЕС лс зсппч +++ * * * 
133. P. uralensis Motschulsky, 1850 УЭ лс зсппч + * – – 
134. Calathus ambiguus (Paykull, 1790) ЕС лг, п зсп ++ * * – 
135. C. erratus  C.R.Sahlberg, 1827 ЕС лг, п зсп ++ * * – 
136. C. melanocephalus (Linneus, 1758) ТПп лг, п зсп ++ * * – 
137. C. micropterus (Duftschmid, 1812) ТПп лс зсп +++ * * * 
138. Laemostenus terricola (Herbst, 1783) Е синан зсб + – * – 
139. Sericoda quadripunctatus Dejean, 
1774 ГА бл зспп + * * * 

140. S. bogemanni (Gyllenhal, 1813) ГА лс зспп + – * – 
141. Agonum dolens (C.R.Sahlberg, 
1827) ЕС Б зспп + * * – 

142. A. ericeti (Panzer, 1809) ЕС Б зспп ++ – * – 
143. A. gracilipes (Duftschmid, 1812) ТПп лг, бл зспп + * * – 
144. A. impressum (Panzer, 1797) ТПн Б зспп + – * * 
145. A. marginatum (Linneus, 1758) Е Б зспп + – * * 
146. A. duftschmidi Schmidt, 1994  ТПн лг, бл зспп ++ * * – 
147. A. mulleri (Herbst, 1784) ЕС лг, п зспп ++ * * – 

обилия), причем эпигеобионты ходя-
щие составляют лишь около 8 %. На-
личие подстилочно-подкорных жиз-
ненных форм (типа Dromius) отража-
ет таежный характер области. Среди
миксофитофагов обычны формы, оби-
тающие в подстилке и верхнем слое
почвы, без резкой специализации к
рытью в почве и фитофагии, преиму-
щественно геохортобионты гарпало-
идные (17 % видового обилия). При
большом видовом разнообразии фа-
уны в различных типах биоценозов
численно преобладает сравнительно
небольшое количество видов.

В лесах высокой численности до-
стигают: Notiophilus biguttatus, Cara-
bus glabratus Pk., C. Schoenherri F.-W.,
Elaphrus cupreus Duft., Loricera pilicor-
nis F., Epaphius secalis Pk., Pterosti-
chus niger Schall, P. nigrita Pk., P. stre-
huus Pz., P. oblongopunctatus F., Р. me-
lanarius Ill., Platynus assimile Pk.,
Agonum fuliginosum Pz., Calathus mic-
ropterus  Duft., Harpalus quadripun-
ctatus Dej. Как субдоминанты отмече-
ны виды: Leistus terminatus Hell. in Pz.,
Cychrus caraboides L., Epaphius rivu-
laris Gyll., Pterostichus minor Gyll., P. di-
ligens Sturm., Amara brunnea Gyll. На
лугах доминируют Bembidion lampros
Herbst, Poecilus versicolor Sturm, Ama-
ra aenea Deg., A. communis Pz., Harpa-
lus affinis Schrank и другие. На полях
наиболее массовыми являются виды
Bembidion quadrimaculatum L. Poecilus
cupreus L., P. versicolor Sturm, Pterosti-
chus melanarius Ill., Harpalus rufipes
Deg. Высокой численности могут до-
стигать Amara aenea Deg., A. commu-
nis Pz., Harpalus affinis Schrank, Clivina
fossor L., Anchomenus dorsalis Pont.
Для околоводных биотопов характер-
но присутствие представителей родов
Elaphrus, Dyschirius, Bembidion, Ago-
num, Chlaenius, Badister.

Изучение распределения жуже-
лиц в разных биоценозах показало,
что имеются различия в структуре
комплексов жужелиц  в связи с разны-
ми почвенными и микроклиматичес-
кими условиями. Анализ видового
состава жужелиц лесов подзоны юж-
ной тайги выявил, что только на дер-
ново-подзолистых почвах встречены
Рterostichus quadrifoveolatus, P. raeti-
cus, а на торфяно-подзолистых – ви-
ды, имеющие более северный ареал
распространения, Elaphrus riparius,
Notiophilus aquaticus. Характерный
вид подзолистых почв – Stomis pumi-
catus . Состав доминантных видов
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148. A. sahlbergi (Chaudoir, 1850) ТПб бл зспп + – – * 
149. A. sexpunctatum (Linneus, 1758) ТПп лг, бл зспп +++ * * * 
150. A. versutum (Sturm, 1824) ТПп бл зспп ++ * * – 
151. A. viduum (Panzer, 1797) ТПп лс, бл зспп + * * – 
152. A. fuliginosum (Panzer, 1809) ЕС лс, бл зспп +++ * * * 
153. A. gracile (Sturm, 1824) ТПп бл зспп ++ * * – 
154. A. micans Nicolai, 1822 ЕС бл зспп + * * – 
155. A. piceum (Linneus, 1758)  ЕС бл зспп + * * – 
156. A. thoreyi (Dejean, 1828) ГА бл зспп ++ – * – 
157. Platynus assimile (Paykull, 1790)   ТПн лс, бл зспп +++ * * * 
158. P. krynickii Sperk, 1835 ЕС лс, бл зспп + * * – 
159. P. longiventre Mannerheim, 1825 ЕС лс, бл зспп + – * – 
160. P. livens (Gyllenhal, 1810) ЕС бл зспп ++ * * – 
161. P. mannerheimi Dejean, 1828  ГА бл зспп + – * – 
162. Paranchus albipes (Fabricius, 1796) Е бл зспп + – * – 
163. Oxypselaphus obscurum (Herbst, 
1784)  ГА лс, бл зспп + * * – 

164. Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 
1763)  ЕС лг, п зспп +++ * * * 

165. Odontonyx rotundatus (Paykull, 
1790)  Е лс зсп + – * – 

166. Synuchus vivalis (Illiger, 1798) ТПп лг, бл зсп ++ * * – 
167. Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) ТПп лг мгх +++ * * * 
168. A. aenea (De Geer, 1774) ТПп лг, п мгх +++ * * * 
169. A. communis (Panzer, 1797) ТПп лг, п мгх +++ * * * 
170. A. convexior Stephens, 1828 ЕС лг мгх + – * – 
171. A. curta (Dejean, 1828) ЕС лг мгх + – * – 
172. A. eurynota (Panzer, 1797) ЕС лг, п мгх ++ * * – 
173. A. famelica Zimmermann, 1832 ТПп лг мгх ++ – * – 
174. A. familiaris (Duftschmid, 1812) ТПп лг мгх ++ * * – 
175. A. littorea Thomson, 1857 ЕС лг мгх ++ * * – 
176. A. lucida (Duftschmid, 1812) ЕСр лг мгх + – * – 
177. A. lunicollis Schiodte, 1837 ГА лг мс ++ * * * 
178. A. montivaga Sturm, 1835 ЕСр лг мгх + * * – 
179. A. nitida Sturm, 1825 ТПп лг мгх ++ * * * 
180. A. ovata (Fabricius, 1792) ТПп лг мгх ++ * * – 
181. A. similata (Gyllenhal, 1810) ТПп лг мгх ++ * * – 
182. A. spreta (Dejean, 1831) ЕС лг мгх ++ * * * 
183. A. tibialis (Paykull, 1798) ТПН лг мгх + * * – 
184. A. bifrons (Gyllenhal, 1810) ЕС лг, п мс ++ * * – 
185. A. brunnea (Gyllenhal, 1810) ГА лс мс +++ * * * 
186. A. fusca Dejean, 1828 Ср ст мгх + – * – 
187. A. ingenua (Duftschmid, 1812) ТПп П мгх + * * – 
188. A. municipalis (Duftschmid, 1812) ЕС лг, п мгх + * * – 
189. A. praetermissa (C.R. Sahlberg, 
1827) ТПп лс мгх + – * – 

190. A. apricaria (Paykull, 1790) ТПп лг, п мгх ++ * * – 
191. A. consularis (Duftschmid, 1812) ЕС лг, п мгх + * * – 
192. A. fulva (O.Muller, 1776) ЕС лг, п мгх ++ * * – 
193. *A. erratica Duftschmid, 1812 Е лг мгх + – * – 
194. A. majuscula (Chaudoir, 1850) ТПп лг мгх + – * – 
195. A. quenseli (Schoenherr, 1806) ГА лс мгх + – * – 
196. A. equestris  (Duftschmid, 1812) ЕСр ст мгх + * * – 
197. Curtonotus aulicus (Panzer, 1797) ЕС лг, п мгх ++ * * – 
198. C. convexiusculus (Marsham, 1802) ЕС ст мгх + * * – 
199. Anisodactylus binotatus (Fabricius, 
1787) ТПп лг, п мгх ++ * * * 

200. Bradicellus caucasicus (Chaudoir, 
1846) ЕС бл мс + – * – 

201. Dicheirotrichus rufithorax C.R. 
Sahlberg, 1827 ЕС лг, п мс + * * * 

202. Trichocellus cognatus (Gyllenhal, 
1827) ТПп лг мс + – – * 

203. Stenolophus discophorus (Fischer 
von Waldheim,1864) ЕСр лг мс + * – – 

204. S. mixtus Herbst, 1785 ЕС лг, бл мс + * * – 
205. S. proximus Dejean, 1829 ЕАст лг мс + – * – 
206. Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) ЕСр бл мс + – * * 
207. A. meridianus (Linneus, 1767) Е лг, бл мс ++ * * – 
208. A. parvulus  (Sturm, 1825) ЕС лг, бл мс + * * – 
209. A. exiguus (Dejean, 1829) ЕС бл мс + – * – 
210. Anthracus consputus (Duftschmid, 
1812) ЕС бл мс + * – – 

211. Harpalus griseus (Panzer, 1797)  ТПп П мсх ++ * * – 
212. H. rufipes (De Geer, 1774)   ТПп П мсх +++ * * * 
213. H. calceatus (Duftschmid, 1812)  ТПп ст мгх + * – – 
214. H. signaticornis (Duftschmid, 1812)   ЕСр лг, п мгх + – * – 
215. H. rubripes (Duftschmid, 1812) ЕС лг, п мгх + * * – 
216. H. quadripunctatus Dejean, 1829 ЕС лг, п мгх +++ * * * 
217. H. anxius (Duftschmid, 1812) ЕС лг мгх + * – – 

жужелиц лесов на зональных типах
почв, в основном, сходен. Отличия
наблюдались в составе субдоминан-
тов: на дерново-подзолистых почвах–
Leistus terminatus, глее-подзолистых–
Loricera pilicornis, торфяно-подзолис-
тых – Pterostichus diligens. На подзо-
листых почвах наблюдалась полидо-
минантность, а на дерново-подзоли-
стых и торфяно-подзолистых почвах–
олигодоминантность пластичного лес-
ного вида Pterostichus oblongopuncta-
tus. Численность жужелиц варьирова-
ла в зависимости от типа почв. Мак-
симальная уловистость зарегистри-
рована на дерново-подзолистых поч-
вах – 3.98 экз./10 л.с , на подзолистых
почвах – 1.95-3.85 экз./10 л.с. Самая
низкая численность  отмечена на тор-
фяно-подзолистых почвах – 1.12 экз./
10 л.с.

В результате работы нами были
выявлены некоторые тенденции из-
менения карабидокомплексов лесов
под влиянием антропогенных воздей-
ствий. Закономерности трансформа-
ции населения идентичны для разных
типов леса и разных источников эмис-
сии. Установлено, что в загрязненных
биоценозах наблюдались сходные из-
менения в структуре населения жуже-
лиц по сравнению с контролем. Про-
исходило снижение видового разно-
образия (8-12 видов против 11-18), в
ряде случаев появление в видовом
составе рудеральных видов, не харак-
терных для лесов – Calathus melano-
cephalus L., Poecilus cupreus L., P. ver-
sicolor Sturm и др. Накопление в под-
стилке и почве токсических веществ
(нитритов, диоксинов и др.) через тро-
фические связи способствовало на-
коплению их в организме жуков и мог-
ло приводить к нарушению обменных
процессов и гибели животных. Это
ясно выражено в снижении численно-
сти жужелиц (18-55 % от численнос-
ти в контроле). В структуре домини-
рования наблюдалось увеличение
индекса доминирования пластичного
лесного вида Pterostichus oblongo-
punctatus F., толерантного к измене-
нию условий среды, и снижение сте-
пени доминирования стенобионтного
лесного вида Calathus micropterus
Duft., менее устойчивого. В экологи-
ческом составе по биотопическому
преферендуму появлялись луго-поле-
вые и луго-болотные виды. В спектре
жизненных форм происходило сниже-
ние доли поверхностных и подстилоч-
ных и увеличение подстилочно-поч-
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Окончание табл. 1

Встречаемость 
видов 

Подзоны Видовой состав 

Зоогеогра-
фическая 
характери-
стика 

Биотопи-
ческий 
префе-
рендум 

Жизнен-
ная 

форма 

Количе-
ственная 
характе-
ристика 

хшл южт срт 

218. H. zabroides Dejean, 1829 ТПн ст мгх + * * – 
219. H. froelichi Sturm, 1818 ТПн ст мгх + * – – 
220. H. flavescens (Piller et Mitterpacher, 
1783) Е Б мгх + – * – 

221. H. modestus Dejean, 1829 ТПн лг, п мгх + * – – 
222. H. tardus (Panzer, 1797) ЕС лг, п мгх + * * – 
223. H. latus (Linneus, 1758) ТПн лс мгх +++ * * – 
224. H. xanthopus Gemminger et Harold, 
1868 ТПн лс мгх + – * – 

225. H. luteicornis (Duftschmid, 1812) Е лг мгх + * * – 
226. H. smaragdinus (Duftschmid, 1812) ЕСр лг, п мгх + * * – 
227. H. autumnalis (Duftschmid, 1812) Е лг мгх + * – – 
228. H. affinis  (Schrank, 1781) ТПп лг, п мгх +++ * * * 
229. H. distinquendus (Duftschmid, 1812) ТПп лг, п мгх ++ * * – 
230. Ophonus nitidulus (Duftschmid, 
1828)   ЕС лг мсх + * – – 

231. O. puncticollis (Paykull, 1798) ЕС лг мсх + * * – 
232. O. rufibarbis (Fabricius, 1792) ТПп лг мсх ++ * * – 
233. O. azureus (Fabricius, 1775) Е ст мсх + * * – 
234. O. stictus  Stephens, 1828 Е ст мсх ++ * * – 
235. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 
1775) Е бл зспп + * – – 

236. P. cruxmajor (Linneus, 1758) ЕС бл зспп + * * – 
237. Callistus lunatus (Fabricius, 1775) ЕС Б зспп + * – – 
238. Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) Е бл зспп + * – – 
239. C. tibialis Dejean, 1826 Е бл зспп ++ * * * 
240. C. nigricornis (Fabricius, 1787) ЕС лг, бл зспп ++ * * * 
241. C. vestitus (Paykull, 1790) ЕС бл зспп ++ * * – 
242. C. tristis  (Schaller, 1783) ТПп бл зспп + * * – 
243. C. costulatus Motschulsky, 1859 ЕС бл зспп + – * – 
244. Oodes helopioides (Fabricius, 1792) ЕС бл зспп + * * – 
245. Licinus depressus (Paykull, 1790) ЕС лс, бл зспп + * * – 
246. Badister bullatus (Schrank, 1798) ЕС лс, бл зспп +++ * * * 
247. B. lacertosus Sturm, 1815 ТПп бл зсп + * * – 
248. B. collaris Motschulsky, 1864 ЕС Б зспп + * – – 
249. B. unipustulatus Bonell, 1813 ЕС лг, бл зсп ++ * * – 
250. B. sodalis (Duftschmid, 1812) ЕС лс, бл зсп + * * – 
251. B. dilatatus (Chaudoir, 1837) ЕС лг, бл зсп + – * – 
252. B. peltatus  (Panzer, 1796) ГА лг, бл зсп ++ * * – 
253. Odacantha melanura (Linneus, 
1767) ЕС бл зхс + * * – 

254. Lebia chlorocephala (Hoffmannsegg, 
1803) ЕС лг зхл + * * – 

255. L. cyanocephala (Linneus, 1758 ) ЕС лг зхл + * * * 
256. L. cruxminor (Linneus, 1758) ТПп лг зхл + * – – 
257. Demetrias monostigma Samouelle, 
1819 Еср бл зхс + – * – 

258. Dromius agilis (Fabricius, 1787) ЕС лс зсппк ++ – * – 
259. D. angusticollis J.Sahlberg, 1889   ТПп лс зсппк ++ * * – 
260. D. fenestratus (Fabricius, 1794) Е лс зсппк + – * – 
261. D. schneideri Crotch, 1871 Е лс зсппк + – * – 
262. D. quadraticollis A. Morawitz, 1862 ТПб лс зсппк + – * – 
263. Philorhizus notatus (Stephens, 1827)  ЕС Б зсппк + – * – 
264. P. sigma (Rossi, 1790 ) ТПп Б зсппк + * * – 
265. Syntomus truncatellus (Linneus, 
1761) ЕС лг, п зсптр + * * – 

266. Microlestes maurus (Sturm, 1827) ЕС лг, п зсптр + * – – 
267. M. minutulus (Goeze, 1777) ТПп лг, п зсптр + * * – 
268. Cymindis angularis (Gyllenhal, 1810) Е лс зсптр + * * – 
269. C. vaporariorum (Linneus, 1758) ТПб лс зсптр ++ – * – 
270. Cymindis macularis Dejean, 1825 ЕС лс зсптр + – * – 
271. Brachinus nigricornis Gebler, 1829 ЕСр ст зсптр + * * – 
     200 240 68 

Условные обозначения:

* – новый вид для фауны Кировс-
кой области.

Подзоны: хшл – хвойно-широколи-
ственные леса; южт – южная тайга,
срт – средняя тайга.

Зоогеографическая характеристи-
ка: ГА – голарктический, ТП – транспа-
леарктический (п. – полизональный,
б. – бореальный, н. – неморальный),
ЕС – европейско-сибирский, Е – евро-
пейский, ЕСр – европейско-средизем-
номорский, Ср – средиземноморский;
ЕАст – евро-азиатский степной; УЭ –
уральский эндемик.

Биотопический преферендум: лс –
лес , бл – болото, лг – луг, п – поле, Б –
берега, син. – синантроп-троглобионт.

Жизненные формы: з – зоофаги
(эс – эпигеобионты стеблевые; эл –
эпигеобионты летающие, эх – эпигео-
бионты ходящие, эб – эпигеобионты
бегающие, спп – стратобионты повер-
хностно-подстилочные, сп – стратоби-
онты подстилочные, сппч – стратоби-
онты подстилочно-почвенные, сппк –
стратобионты подстилочно-подкор-
ные, сэ – стратобионты эндогеобион-
ты; сб – стратобионты ботробионты;
сптр – стратобионты подстилочно-тре-
щинные, г – геобионты, пп – псаммо-
колимбеты прибрежные); м – миксофи-
тофаги (с  – стратобионты, сх– стра-
тохортобионты, гх – геохортобионты).

Количественная характеристика:
+ редкий, ++ обычный, +++ многочис-
ленный

Встречаемость по подзонам:
* – встречается, «–» – не обнару-

жен.

венных форм; среди размерных групп –
возрастание численности мелких видов
и уменьшение доли крупных. Наиболее
показательными, на наш взгляд, оказа-
лись следующие критерии карабидоком-
плексов: видовое разнообразие, числен-
ность, структура доминирования в ком-
плексе жужелиц и экологический состав.
Данные показатели могут быть исполь-
зованы как основные составляющие эк-

спресс-метода определения антропоген-
ной нарушенности биоценозов.

Таким образом, фаунистический со-
став жужелиц отражает зональную спе-
цифику и самобытность карабидокомп-
лексов, определяемых географическим
положением Кировской области на гра-
ницах центральных районов европейской
части России с  северными и восточны-
ми Предуральскими. Жужелицы, как от-

носительно  стенобионтные крупные
представители почвенной мезофауны,
отвечают требованиям индикации состо-
яния окружающей среды, так как имеют
высокую численность, видовое и эколо-
гическое разнообразие, большую продол-
жительность активной жизни, легко пере-
страивают свою структуру в соответствии
с изменившимися условиями, поэтому
могут служить объектами мониторинга.
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Таблица 2
Зоогеографический состав фауны жужелиц

Кировской области

Зоогеографический  
комплекс  видов Число видов Видовое 

обилие  (%) 
Голарктический 27 10 
Транспалеарктический  78 29.5 
            группа бореальная 9 3.3 
            группа полизональная 56 20.7 
            группа неморальная 14 5.2 
Европейско -сибирский 103 38 
Европейский 43 15.8 
Европейско -средиземноморский 13 4.8 
Средиземноморский 1 0.4 
Евро-азиатский степной 3 1.1 
Уральские эндемики 2 0.7 

Итого 271 100% 

Таблица 3
Экологический состав фауны жужелиц Кировской области

(по биотопическому преферендуму)

Экологическая группа  Число видов Видовое 
обилие  (%) 

Лесная 50  18,5 
Лесо-болотная 27  10 
Болотная 27  10 
Береговая 52  19 
Луго-болотная 24  8,9 
Луговая 35  13.7 
Луго-полевая 35  12.9 
Полевая 7 2.6 
Степная 11  4 
Троглобионты -
синантропы  1 0.4 

Итого  271 100% 
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Рис. 1. Зоогеографический состав фауны жужелиц Кировс-
кой области. Здесь и далее: обозначения те же, что и в табл. 1.

Рис. 2. Экологический состав фауны жужелиц  Кировской
области.
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Таблица 4
Спектр жизненных форм  жужелиц Кировской области

Жизненная форма Число 
видов 

Обилие 
видовое 

(%) 
Зоофаги 203 74.9 

Хортобионты  стеблевые 
(типа Odаcantha Pk.) 2  0.8 

Хортобионты  листовые (типа  Lebia Latr.) 3  1.1 
Эпигеобионты летающие  (типа Cicindela L.) 5  1.9 
Эпигеобионты ходящие (типа  Carabus L .) 21 7.9 
Эпигеобионты бегающие (типа Elaphrus F.) 10 3.8 
Стратобионты  поверхностно-подстилочные 
(типа Nebria Latr.) 86 32.1 

Стратобионты  подстилочные 
(типа Ca la thus B on) 27 9.8 

Стратобионты  подстилочно-трещинные 
(типа Cymindis Latr.) 7  2.3 

Стратобионты  подстилочно-подкорные 
(типа Dromius Bon) 8  3 

Стратобионты  эндогеобионты 
(типа Tachys Steph.) 2  0.8 
Стратобионты  ботробионты  
(типа Laemostenus Bon) 1  0.4 

Стратобионты  подстилочно-почвенные 
(типа P terostichus Bon) 17 6.4 

Геобионты  (типа Cliv ina Latr.) 13 4.5 
Псаммоколимбеты  прибрежные 
(типа Om ophron Latr.) 1  0.4 

Миксофитофаги 68 25.1 
Стратобионты  (типа Stenolophus Latr.) 14 5.2 
Стратохортобионты (типа  Ophonus Steph) 7  2.6 
Геохортобионты гарпалоидные 
(типа Harpa lus Latr.) 47 17.3 

Итого : 271 100% 
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Рис. 3. Спектр жизненных форм жужелиц Кировской области.

0
5

10
15
20
25
30
35

зх
с

зх
л

зэ
л

 з
эх

 з
эб

 з
сп
п

 з
сп

 

 з
сп
тр

 з
сп
пк зс
э

зс
б

 з
сп
пч  з
г

зп
пр  м
с

м
сх м
гх



2 2

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2005  ¹   2

ÊÐÀÒÊÈÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ×ÅÑÊÀß ÃÈÁÅËÜ ÏÒÈÖ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎÊÅ ÐÎÑÑÈÈ

Â ÍÀ×ÀËÅ ÃÍÅÇÄÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 2002 ã.

д.б.н. А. Естафьев
зав. этой же лаборатории

E-mail: estafjev@ib.komisc.ru
тел. (8212) 43 10 07

Научные интересы:
фауна, экология птиц,

орнитогеография

Н. Селиванова
м.н.с. лаборатории экологии
позвоночных животных
E-mail: selivanova@ib.komisc.ru
тел. (8212) 43 10 07

Научные интересы:
фауна, структура населения птиц
высотных поясов Урала

Основанием для данного сообщения
послужили аномальные изменения кли-
матических условий на европейском се-
веро-востоке России, в подзоне средней
и северной тайги Республики Коми, от
65 до 61° с .ш., не включая Уральские
горы.

Май 2002 г. (по данным Коми респуб-
ликанского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды)
характеризовался неустойчивой погодой
с частыми осадками. В первой пятиднев-
ке среднесуточная температура воздуха
превышала норму на 5-12 °С, достигая
25 °С, что способствовало полному ос-
вобождению почвы от снега, отрастанию
трав на 6-10 см, формированию соцве-
тий у  ягодных кустарников и распуска-
нию листьев на деревьях. Во второй пя-
тидневке мая произошло похолодание и
до конца месяца преобладала холодная
погода: температура воздуха ночью, в
основном, понижалась до отрицатель-
ных значений (от –1 до –5 °С), а днем
находилась в пределах 3-12 градусов
тепла. Особенно холодно было в пери-
од с  21 по 24 мая, когда среднесуточная
температура воздуха была отрицатель-
ной и составляла днем: от нуля до –4 °С,
ночью: от –3 до –6 °С на юге и от –7 до
–12 °С в центральных и северных райо-
нах, что ниже нормы на 10-15 °С. В пе-
риод с 22 по 26 мая повсеместно уста-
навливался снежный покров средней вы-
сотой в восточных районах от 4-10 см, в
западных до 15-35 см. Осадки выпада-
ли часто и преимущественно смешанно-
го характера. Наибольшее количество
осадков (46-75 мм или 243-312 % нор-

Corvidae от 19 до 58 %. На гнездах были
найдены мертвые самки Pluvialis apri-
caria, Gallinago stenura, Phoenicurus pho-
enicurus, Tarsiger cyanurus. Успешность
размножения Grus grus составила всего
7 %. На болотах переходного типа реги-
стрировали от 10 до 30 особей погибших
Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus philo-
melos, что особенно интересно – Turdus
atrogularis.

В последующий 2003 г. отмечено со-
кращение численности насекомоядных
птиц, и как следствие, возрастание чис-
ленности насекомых. Богатый урожай
рябины и плодово-ягодных культур ос-
тался зимой 2003-2004 гг. практически не
съеденным птицами. Летом 2004 г. чис-
ленность птиц в Республике Коми нача-
ла восстанавливаться. В подзоне север-
ной тайги северной части Урала сходных
аномалий и гибели птиц не наблюда-
лось, так как задержка весенних клима-
тических явлений и соответственно пе-
риода размножения птиц составляла че-
тыре недели. В целом можно отметить,
что катастрофическая гибель птиц в под-
зонах средней и северной тайги европей-
ского северо-востока России привела к
резкому сокращению численности пере-
летных размножающихся насекомояд-
ных птиц. Фауна птиц до середины июня
2002 г. была представлена в основном
зимующими видами.

мы) выпало на юго-востоке Республики
Коми. Минимальная температура на по-
верхности почвы (снега) в наиболее хо-
лодные ночи понижалась до –14-16 °С.

Впервые за историю орнитологичес-
ких наблюдений, начиная с  XIX века,
была зарегистрирована массовая гибель
размножающихся птиц и их кладок, в ре-
зультате возврата зимней обстановки
(отрицательные круглосуточные темпе-
ратуры и устойчивый снежный покров).
Отмечена катастрофическая гибель на-
секомоядных птиц, представителей от-
ряда Passeriformes, приступивших к раз-
множению. Пролетные водоплавающие
птицы от аномальных погодных условий
не пострадали. По данным учетов чис-
ленности и визуальных наблюдений про-
цент смертности воробьиных птиц на
контрольных площадках в бассейне
р. Вычегда (подзона средней тайги) со-
ставил 96 %, в междуречье рек Ижма и
Печора (подзона северной тайги) – око-
ло 60 %. Обессилевшие от голода и хо-
лода птицы в поисках пищи в большом
количестве скапливались на открытых
болотах, по берегам водоемов, у охот-
ничьих изб и на кострищах.

На 100 м береговой линии оз. Дон-
ты собрано 87 мертвых птиц (в том чис-
ле фрагменты) 16 видов (см. таблицу).
Наибольшими как по числу видов, так и
по числу  особей оказались представи-
тели семейств Motacillidae, Muscicapidae,

Вид  Число  особей  
Белая трясогузка (Motacilla alba ) 1 
Пятнистый  конек (A nthus hodgson i)  2 
Луговой конек (A . pratensis) 2 
Серая  ворона  (Corvus corn ix) 1 
Пеночка-весничка (P hylloscopus trochilus) 4 
Зеленая пеночка  (Ph. troch iloides) 1 
Мухоловка -пеструшка  (Ficedula hypo leuca ) 1 
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) 7 
Варакушка (Luscinia  svecica ) 7 
Синехвостка  (Tarsiger cyanurus) 3 
Белобровик  (Turdus iliacus) 2 
Певчий дрозд  (T.  ph ilomelos) 3 
Зяблик  (Fringilla  coe lebs) 21 
Вьюрок (F. montifringilla) 28 
Чиж (Spinus spinus ) 1 
Овсянка-ремез (Emberiza rustica ) 3 

Всего  87 

Мертвые птицы, собранные на 100 м  береговой линии оз. Дон-ты
(24.05.2002 г. Усть-Куломский р-н Республики Коми)
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ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòò
ИТОГИ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ В 2004 г.

д.б.н. А. Кудяшева, ученый секретарь

Ïðåäñòàâëåííûå è çàùèùåííûå äèññåðòàöèîííûå
ðàáîòû â 2004 ã. áûëè ïîñâÿùåíû èçó÷åíèþ ðàçíîîá-
ðàçèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà, èõ
îõðàíå, ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ è âîçîáíîâëå-
íèþ. Çà ýòîò ãîä áûëî ïðîâåäåíî 21 çàñåäàíèå ñîâåòà,
íà êîòîðûõ ïðîõîäèëè ïðåäâàðèòåëüíûå ðàññìîòðåíèÿ,
çàñëóøèâàíèÿ ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé è çàùèòû äèñ-
ñåðòàöèé. Çà îò÷åòíûé ãîä â ñîâåòå óñïåøíî çàùèùå-
íî 11 êàíäèäàòñêèõ è îäíà äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèè,
èç íèõ ñåìü êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé – ñîòðóäíèêà-
ìè Èíñòèòóòà áèîëîãèè.

Äâå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ýêîñèñòåìíîãî àíàëèçà è ÃÈÑ-
òåõíîëîãèé Èíñòèòóòà áèîëîãèè. Ðàáîòà ìëàäøåãî
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Å.Å. Êóëþãèíîé áûëà ïîñâÿùå-
íà äåòàëüíîìó èçó÷åíèþ è àíàëèçó ôëîðû è ðàñòè-
òåëüíîñòè ïåñ÷àíûõ îáíàæåíèé ïðèïå÷îðñêèõ òóíäð,
êîòîðîå ïîçâîëèëî âïåðâûå âûÿâèòü âèäîâîé ñîñòàâ
ðàñòåíèé, âêëþ÷àþùèé 61 âèä ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé,
18 âèäîâ ìõîâ è 71 âèä ëèøàéíèêîâ. Íà îñíîâå êëàñ-
ñèôèêàöèè ñîñòàâëåí ïðîäðîìóñ ðàñòèòåëüíûõ ïåñ÷à-
íûõ îáíàæåíèé, óñòàíîâëåíû ýòàïû ñóêöåññèîííîãî
ïðîöåññà, îïðåäåëåíà ñîâðåìåííàÿ äèíàìèêà ïëîùà-
äåé ïåñ÷àíûõ îáíàæåíèé. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè îðãàíèçàöèè ìîíèòîðèí-
ãà, ðàçðàáîòêå ïðîãíîçíûõ îöåíîê ñîñòîÿíèÿ ðàñòèòåëü-
íîãî ïîêðîâà ïðè ñòðîèòåëüñòâå áóðîâûõ ñêâàæèí è
ñîïóòñòâóþùèõ èõ îáúåêòîâ, â îëåíåâîäñòâå.

Äðóãàÿ ðàáîòà ýòîãî æå îòäåëà áûëà çàùèùåíà ìëàä-
øèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Ñ.Í. Ïëþñíèíûì, â êîòî-
ðîé âïåðâûå ïðîâåäåíî êîìïëåêñíîå ïîïóëÿöèîííî-
áèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ýïèãåéíûõ êóñòèñòûõ ëè-
øàéíèêîâ ðîäà Stereocaulon, íàïðàâëåííîå íà âûÿâ-
ëåíèå ñòðàòåãèé èõ àäàïòàöèè â òóíäðîâûõ óñëîâèÿõ.
Ïðîâåäåí àíàëèç ïðîñòðàíñòâåííîé, âîçðàñòíîé è ôå-
íîòèïè÷åñêîé ñòðóêòóð ïîïóëÿöèé ñòåðåîêàóëîíîâ â
èõ çàâèñèìîñòè îò ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è ïðîâåäå-
íà êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà âêëàäà âîçðàñòíûõ, ãåíåòè-
÷åñêèõ è ìîäèôèêàöèîííûõ ðàçëè÷èé òàëëîìîâ â îá-
ùèé óðîâåíü èçìåí÷èâîñòè ïðèçíàêîâ. Âûÿâëåíû çà-
êîíîìåðíîñòè, îïèñûâàþùèå ñâÿçü ïàðàìåòðîâ ïîïó-
ëÿöèîííîé ñòðóêòóðû ñòåðåîêàóëîíîâ ñ èõ ýêîëîãè-
÷åñêîé âàëåíòíîñòüþ è îñîáåííîñòÿìè ñòðîåíèÿ, ðîñ-
òà è ðåïðîäóêöèè òàëëîìîâ. Ñâåäåíèÿ î ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè è äèíàìèêå ïîïóëÿöèé
ëèøàéíèêîâ íåîáõîäèìû äëÿ îöåíêè ïîðîãîâ óñòîé-
÷èâîñòè òóíäðîâûõ ôèòîöåíîçîâ, áåç êîòîðîé íåâîç-
ìîæíà ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ ðåñóðñîâ îëåíüèõ ïàñòáèù.

Äâå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû ñîòðóäíèêàìè Ìàðèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà. Òàê, ðàáîòà ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåä-
ðû ýêîëîãèè ýòîãî óíèâåðñèòåòà Ì.Â. Áåêìàíñóðîâà
ïîñâÿùåíà îöåíêå âèäîâîãî, ñòðóêòóðíîãî è òèïîëî-
ãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè íàöè-
îíàëüíîãî ïàðêà «Ìàðèé ×îäðà». Â íåé âïåðâûå íà
îñíîâå îïèñàíèÿ ïî÷âåííî-ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîôèëåé
âûÿâëåíû çàêîíîìåðíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ëåñíîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè â ëàíäøàôòàõ äàííîãî íàöèîíàëüíîãî

ïàðêà, äàíà åå êëàññèôèêàöèÿ, âûÿâëåíî 260 âèäîâ
ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé, 111 âèäîâ ìîõîâèäíûõ è 134
âèäà ëèøàéíèêîâ, 18 èç êîòîðûõ ðàíåå íå áûëè óêà-
çàíû äëÿ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë, ïîêàçà-
íû îñíîâíûå äèíàìè÷åñêèå òðåíäû â ëåñíîì ïîêðîâå.
Ðåçóëüòàòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ áèîýêîëî-
ãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Ìàðèé
×îäðà» è ãåîáîòàíè÷åñêîãî êàðòèðîâàíèÿ åãî òåððèòî-
ðèè.

Â äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå âåäóùåãî áèîëîãà ýòîãî
æå óíèâåðñèòåòà Ò.Â. Èâàíîâîé èçó÷åíà ñòðóêòóðà
ïî÷âåííûõ áàíêîâ ñåìÿí ëóãîâûõ ôèòîöåíîçîâ â ïîé-
ìàõ ñðåäíåé è ìàëûõ ðåê Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë, âû-
ÿâëåíû ðàçëè÷èÿ âèäîâîãî è êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòà-
âà, îïèñàíî ñòðóêòóðíîå ðàçíîîáðàçèå. Äàíà îöåíêà
âëèÿíèÿ áèîòè÷åñêèõ, àáèîòè÷åñêèõ è àíòðîïîãåííûõ
ôàêòîðîâ â ôîðìèðîâàíèè è ôóíêöèîíèðîâàíèè ïî÷-
âåííûõ áàíêîâ ñåìÿí. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïðåäñòàâëÿ-
þò òåîðåòè÷åñêèé èíòåðåñ äëÿ ïîïóëÿöèîííîé ýêîëî-
ãèè ðàñòåíèé, ðàñøèðÿþò ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîöåññàõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëóãîâûõ ñîîáùåñòâ, î ïî÷âåííûõ
áàíêàõ ñåìÿí êàê î ïîäñèñòåìå áèîãåîöåíîòè÷åñêîãî
óðîâíÿ è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå ìåð
ïî âîññòàíîâëåíèþ íàðóøåííûõ ðàñòèòåëüíûõ ñîîá-
ùåñòâ.

Â äèññåðòàöèîííûõ ðàáîòàõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëà
ãåîáîòàíèêè è ïðîáëåì ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ áûëè
ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå ïðîáëåìû ôëîðû Ðåñïóáëèêè
Êîìè è âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ èçó÷åíèÿ óñêîðåííîãî
âîññòàíîâëåíèÿ ëåñíûõ áèîãåîöåíîçîâ. Â ðàáîòå ìëàä-
øåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ì.Â. Äóëèíà ïðîâåäåíî âñå-
ñòîðîííåå èçó÷åíèå ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ ïîäçîíû ñðåä-
íåé òàéãè Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ñîñòàâëåí êîíñïåêò ôëî-
ðû, âêëþ÷àþùèé 116 âèäîâ, âïåðâûå ïðèâîäèòñÿ 45
âèäîâ äëÿ òåððèòîðèè èññëåäîâàíèÿ, à äåâÿòü ïå÷å-
íî÷íèêîâ – âïåðâûå äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Óòî÷íåíû
ýêîëîãèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå áîëüøîãî ÷èñëà âèäîâ, â
òîì ÷èñëå ðåäêèõ â Åâðîïå è ìèðå. Äàíû íàó÷íî îáî-
ñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè ïî âêëþ÷åíèþ ïå÷åíî÷íèêîâ
Lophozia pellucida è Schistochilopsis hyperarctica â ñïè-
ñîê ðàñòåíèé, ïîäëåæàùèõ îõðàíå íà òåððèòîðèè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Â ðåçóëüòàòå ìíîãîñòîðîííåãî àíàëèçà
ôëîðû ïå÷åíî÷íèêîâ âûÿâëåíû åå îñíîâíûå îñîáåííî-
ñòè (ñèñòåìàòè÷åñêèå, ãåîãðàôè÷åñêèå è ýêîëîãî-öåíî-
òè÷åñêèå). Ìàòåðèàëû äèññåðòàöèè ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû âî ôëîðîãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, ïðè èçó-
÷åíèè ýêîëîãî-öåíîòè÷åñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ îñîáåí-
íîñòåé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðÿäà âèäîâ, ïðè ïðîâåäåíèè
ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
Ïîëó÷åííûå äàííûå ìîãóò áûòü âîñòðåáîâàíû ïðè ïîä-
ãîòîâêå «Ôëîðû ìîõîîáðàçíûõ Ðîññèè» è ñëåäóþùåãî
èçäàíèÿ «Êðàñíîé êíèãè Ðåñïóáëèêè Êîìè».

Äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóä-
íèêà È.À. Ëèõàíîâîé áûëà ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ âîç-
ìîæíîñòè óñêîðåííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ëåñíûõ áèîãåî-
öåíîçîâ â ïîäçîíå êðàéíåñåâåðíîé òàéãè, îïðåäåëåíèþ
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ïðèåìîâ âîññòàíîâëåíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ àãðîòåõíè÷åñêèõ ïðèåìîâ. Àâòîðîì âïåðâûå
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ÞÁ È ËÅÉ
x 13 ôåâðàëÿ 2005 ã. èñïîëíèëîñü 70 ëåò èçâåñòíîìó ó÷åíîìó â îáëàñòè èõòè-

îëîãèè, íàøåìó äîðîãîìó êîëëåãå Ãåîðãèþ Ïåòðîâè÷ó Ñèäîðîâó. Îí ðîäèëñÿ
ïîä çíàêîì Âîäîëåÿ â ãîä Êàáàíà. Ïîä ýòèìè çíàêàìè ðîæäàþòñÿ âåëèêîëåï-
íûå ó÷åíûå, èõ æèçíü íå áûâàåò ñåðîé è îäíîîáðàçíîé, îíè ëþáîçíàòåëüíû è
õîðîøî èíôîðìèðîâàíû.

Ã.Ï. Ñèäîðîâ ðîäèëñÿ â ìíîãîäåòíîé ñåìüå ïîòîìñòâåííûõ ðûáàêîâ â äå-
ðåâíå Ðó÷üè íà ïîáåðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà ïîä Ëåíèíãðàäîì. Äåòñòâî áûëî
íåëåãêèì. Äåðåâíÿ, ãäå æèëà ñåìüÿ Ãåîðãèÿ Ïåòðîâè÷à, íàõîäèëàñü â 1941-

1944 ãã. ïîä  íåìåöêîé îêêóïàöèåé. Îí ðîñ òðóäîëþáèâûì, ñ äåòñòâà ëþáèë ïðèðîäó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
7-ãî êëàññà  ïîñòóïèë â Ëåíèíãðàäñêèé ðûáîïðîìûøëåííûé òåõíèêóì íà èõòèîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, ãäå
îñíîâíûå ïðåäìåòû âåëè êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû ÃîñÍÈÎÐÕà (â ÷àñòíîñòè, ãåíåòèê Â.Ñ.
Êèðïè÷íèêîâ). Ó÷àñü â òåõíèêóìå, ïðàêòèêó ïðîõîäèë â ýêñïåäèöèÿõ ÃîñÍÈÎÐÕà íà Áàëòèéñêîì ìîðå,
Ëàäîæñêîì îçåðå, à òàêæå â ðûáîâîäíîì ïðóäîâîì õîçÿéñòâå â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

Îêîí÷èâ òåõíèêóì ñ îòëè÷èåì, Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ ïðîäîëæèë ñâîå îáðàçîâàíèå â Ëåíèíãðàäñêîì
óíèâåðñèòåòå íà áèîëîãî-ïî÷âåííîì ôàêóëüòåòå. Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â óíèâåðñèòåòå îí ïîëó÷èë ïðåêðàñ-
íóþ áèîëîãè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó: ëåêöèè ñòóäåíòàì çäåñü ÷èòàëè òàêèå çíàìåíèòûå áèîëîãè, êàê À.Ë.
Òàõòàäæÿí, Ê.Ì. Çàâàäñêèé, Þ.È. Ïîëÿíñêèé, Ì.Å. Ëîáàøåâ, Í.Ë. Ãåðáèëüñêèé, Á.Ï. Òîêèí è äð.
Áóäó÷è ñòóäåíòîì, îí âûåçæàë íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó â Ñåâåðíóþ Àòëàíòèêó íà ïîèñêîâîì
ðûáîëîâåöêîì ñóäíå â êà÷åñòâå èíæåíåðà-èõòèîëîãà, íà ðåêè Ìóðìàíñêîé îáëàñòè (Êîëà, Òóëîìà, Âàð-
çóãà) ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ðå÷íîãî ïåðèîäà æèçíè àòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ. Íà ïðàêòèêå Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷
îáîãàùàë ñâîè òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ öåëûì ðÿäîì ñâåäåíèé ïî èõòèîëîãèè è ãèäðîáèîëîãèè.

Ïðîôåññîð Â.Ñ. Êèðïè÷íèêîâ ïðèãëàøàë Ãåîðãèÿ Ïåòðîâè÷à ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà çàíÿòü-
ñÿ â ÃîñÍÈÎÐÕå ãåíåòèêîé ðûá. Íî ìîëîäîé ñïåöèàëèñò îñòàâèë ñåâåðíóþ ñòîëèöó, åãî «ñîñâàòàëà» íà
ðàáîòó â Êîìè ôèëèàë ÀÍ ÑÑÑÐ Ë.Í. Ñîëîâêèíà, âûïóñêíèöà òîãî æå óíèâåðñèòåòà, óæå ðàáîòàâøàÿ
â ôèëèàëå. Â 1960 ã. Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ ïðèáûë â Ñûêòûâêàð  íà ðàáîòó â ôèëèàë íà äîëæíîñòü
ñòàðøåãî ëàáîðàíòà.  Ïðåêðàñíî òåîðåòè÷åñêè è ïðàêòè÷åñêè ïîäãîòîâëåííûé èõòèîëîã ñðàçó æå âêëþ-
÷èëñÿ â íàó÷íûé ïðîöåññ ðàáîò ãðóïïû èõòèîëîãîâ è ãèäðîáèîëîãîâ. Ïåðâûì ðàéîíîì åãî ïîëåâûõ
èññëåäîâàíèé áûëè îçåðà Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû, ãäå Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ ñ íåáîëüøèì ïåðåðûâîì
(íàó÷íûå ïîåçäêè íà Ñðåäíþþ Ïå÷îðó) ïðîðàáîòàë â òå÷åíèå ïî÷òè 10 ëåò ñòàðøèì ëàáîðàíòîì, àñïè-
ðàíòîì, ìëàäøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì. Çäåñü áûëè ñîáðàíû çíà÷èòåëüíûå èõòèîëîãè÷åñêèå, ãèäðîáèî-
ëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû è ñâåäåíèÿ ïî ðûáíîìó õîçÿéñòâó. Èì âïåðâûå íà îçåðàõ Áîëüøåçåìåëüñêîé
òóíäðû ðàçðàáîòàíà ïåðèîäèçàöèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ñåçîíîâ â ñóáàðêòè÷åñêèõ âîäíûõ ýêîñèñòåìàõ, âïåð-
âûå ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ïðîäóöèðîâàíèþ ðûáíûõ ðåñóðñîâ, âïåðâûå äëÿ òóíäðû îòêðûò äèôôåðåíöè-
ðîâàííûé íåðåñò ñèãà è óñòàíîâëåíû äðóãèå îñîáåííîñòè ïðîòåêàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â îíòîãå-
íåçå ðàçíûõ âèäîâ  ðûá, âïåðâûå äëÿ ôàóíû ðûá óêàçàí îçåðíûé ãîëüÿí. Ñîáðàííûé ïîëíîöåííûé
îáøèðíûé áèîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë ëåã â îñíîâó ðàçðàáîòîê ýêñòåíñèâíîãî è èíòåíñèâíîãî âåäåíèÿ
ðûáíîãî õîçÿéñòâà. Ïîëó÷åííûå  íàó÷íûå äàííûå Ãåîðãèåì Ïåòðîâè÷åì áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû è
îáîáùåíû â êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè ïî òåìå «Ðûáíûå ðåñóðñû Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû», óñïåøíî
çàùèùåííîé â 1972 ã. íà çàñåäàíèè  äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà  Ïåòðîçàâîäñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 1974 ã.
â èçäàòåëüñòâå «Íàóêà» âûøëà ìîíîãðàôèÿ ñ àíàëîãè÷íûì äèññåðòàöèè íàçâàíèåì. Ïî íàó÷íîé çíà÷è-
ìîñòè, øèðîòå ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ òàêîé âòîðîé ìîíîãðàôèè ïî ðûáíûì ðåñóðñàì òóíäðîâûõ
âîäîåìîâ â ìèðå íåò.

Â 1972 ã. Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ èçáèðàåòñÿ ïî êîíêóðñó íà äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà è
âñêîðå ïîëó÷àåò çâàíèå «ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê». Ñ 1972 ã. äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îí –  íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü ðÿäà àêàäåìè÷åñêèõ, ãðàíòîâûõ è õîçäîãîâîðíûõ òåì ãðóïïû èõòèîëîãîâ è ãèäðîáèîëîãîâ.
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì çàïðîñàì ïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðàçâèòèå ðûáíîé îòðàñ-
ëè â Ðåñïóáëèêå Êîìè, Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷  â 70-å ãîäû ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïðîâåñòè èññëåäîâàíèÿ ïî
èçó÷åíèþ áèîëîãèè àòëàíòè÷åñêîãî ëîñîñÿ. Ìåíÿåòñÿ ðàéîí åãî ðàáîò. Ãëàâíîé àðåíîé äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèìîé èì íàó÷íîé ãðóïïû ñ ýòîãî âðåìåíè ñòàíîâÿòñÿ ëîñîñåâûå ðåêè Ñåâåðíîãî, Ïðèïîëÿðíîãî
Óðàëà è Òèìàíà. Ïîëåâûå ðàáîòû ïðîòåêàþò â òðóäíîäîñòóïíûõ, ìàëîíàñåëåííûõ, íåèçó÷åííûõ êðàÿõ.
Áëàãîäàðÿ êîìïëåêñíûì ìíîãîëåòíèì ñåçîííûì  èõòèîëîãè÷åñêèì è ãèäðîáèîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì,
ïðîâåäåííûì íà ÷èñòîé ñåâåðîóðàëüñêîé  ð. Ùóãîð, âûÿâëåíû îñíîâíûå ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ ïîêîëå-
íèé õàðèóñà è ìîëîäè ñåìãè â ðå÷íîé ïåðèîä æèçíè ïðè åñòåñòâåííîì ðåæèìå âíå àíòðîïîãåííîãî
âëèÿíèÿ, äèíàìèêà ïîïóëÿöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ðûá.

Â ñâÿçè ñ ôîðìèðîâàíèåì íà ñåâåðî-âîñòîêå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè Òèìàíî-Ïå÷îðñêîãî òåððè-
òîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà â ïîñëåäíèå ãîäû áûñòðûìè òåìïàìè èäåò îñâîåíèå ìèíåðàëü-
íûõ è áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Óðàëà è Òèìàíà. Íåãàòèâíîå âëèÿíèå ýòîãî îñâîåíèÿ íà ãèäðîáèîíòû, â
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òîì ÷èñëå è ðûá, áûëî ïîêàçàíî íà ïðèìåðå ëîñîñåâûõ ðåê Êîæèì (Ïðèïîëÿðíûé Óðàë) è Óõòà (Òèìàí). Â
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå áîëåå ÷åì íà 20 ëîñîñåâûõ ðåêàõ Óðàëà è Òèìàíà ïðîâåäåí ìîíèòîðèíã çà ñîñòîÿíèåì
ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé âîñïðîèçâîäñòâà ñåìãè è áèîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ïîïóëÿöèé ýòîãî âèäà. Ðóêîâîäè-
ìàÿ Ãåîðãèåì Ïåòðîâè÷åì íàó÷íàÿ ãðóïïà ðàçðàáîòàëà êîíöåïöèþ óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè îñíîâíûõ ëîñîñå-
âèäíûõ ðûá â ñåâåðíûõ ýêîñèñòåìàõ. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ áèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ áûëè âûñêàçàíû
ïðèíöèïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âåñòè ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðåäóñìàòðèâàþùåå
ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëåíèå îðèãèíàëüíîñòè ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.

 Â òå÷åíèå ïî÷òè 30 ëåò, ðàáîòàÿ íà ðåêàõ ðåñïóáëèêè, Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ íå ïåðåñòàâàë äóìàòü î òîì,
÷òîáû ïðîâåñòè ïîâòîðíûå ðàáîòû íà îçåðàõ Áîëüøåçåìåëüñêîé òóíäðû. Â 1997 ã. îí ðàçðàáàòûâàåò ïðî-
ãðàììó èññëåäîâàíèé íà ýòèõ îçåðàõ, ïîçâîëÿþùóþ ïðîâåñòè îöåíêó ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ ýêîñèñòåì,
âûÿâèòü èõ èçìåíåíèÿ çà 30-ëåòíèé ïåðèîä ïîä âîçäåéñòâèåì àíòðîïîãåííîãî è êëèìàòè÷åñêîãî ôàêòîðîâ,
ïîäàåò ñâîè èäåè è òåìó ðàáîò íà êîíêóðñ è âûèãðûâàåò ãðàíò ÐÔÔÈ.

Çà âðåìÿ ðàáîòû â Èíñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà ÓðÎ ÐÀÍ îñíîâíûå èíòåðåñû Ã.Ï.
Ñèäîðîâà ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü òàê: ôàóíà ðûá, èõ ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèå è ïðîäóêöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè,
ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå, ðåãóëèðîâàíèå ïðîìûñëîâ, îðãàíèçàöèÿ ðûáíîãî õîçÿéñòâà. Ðåçóëüòàòû ìíîãî-
ëåòíèõ èññëåäîâàíèé èì îïóáëèêîâàíû â 90 ðàáîòàõ, îêîëî 70 ðàáîò íàõîäÿòñÿ â ðóêîïèñÿõ. Ñðåäè îïóáëèêî-
âàííûõ ðàáîò øåñòü ìîíîãðàôèé, åñòü ðàáîòû,  èçäàííûå çà ðóáåæîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷
ðàáîòàåò íàä îáîáùåíèåì ìíîãîïëàíîâîé, èíòåðåñíîé è òàê íåîáõîäèìîé èõòèîëîãàì, ãèäðîáèîëîãàì, ðàáîòíè-
êàì ðûáíîãî õîçÿéñòâà ìîíîãðàôè÷åñêîé ðàáîòû «Ëîñîñåîáðàçíûå åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà». Ýòà ìî-
íîãðàôèÿ áóäåò áàçîé äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî èõòèîôàóíå ðåñïóáëèêè.

Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ õîðîøî èçâåñòåí â íàó÷íîì ìèðå êàê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
èõòèîëîãèè, ðûáíîãî õîçÿéñòâà è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Â æóðíàëå «Âîïðîñû èõòèîëîãèè» (1996 ã.) È.À.
×åðåøíåâ íàçâàë Ãåîðãèÿ Ïåòðîâè÷à â ÷èñëå øåñòè èññëåäîâàòåëåé-èõòèîëîãîâ, âíåñøèõ áîëüøîé âêëàä â
èçó÷åíèå àðêòè÷åñêèõ è ñóáàðêòè÷åñêèõ âîäîåìîâ  Ðîññèè.

Ã.Ï. Ñèäîðîâ îñóùåñòâëÿåò ïîñòîÿííûé êîíòàêò ñ äèðåêòèâíûìè è ïðîèçâîäñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ìíîãèå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè è ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäëîæåííûå èì, ó÷òåíû, âíåäðåíû â ïðàêòèêó ðûáíîãî õîçÿéñòâà
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ïîëîæåíû â îñíîâó ðÿäà ïðîåêòîâ, èìåþùèõ âàæíîå íàðîäíîõîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå
äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ – ñîàâòîð «Êðàñíîé êíèãè Ðåñïóáëèêè Êîìè», èì òàêæå íàó÷íî
îáîñíîâàíî âûäåëåíèå îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå è íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà», ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ ðûáíûìè ðåñóðñàìè è ñîõðàíåíèÿ ãåíîôîíäîâ ïîïóëÿöèé ðåäêèõ è öåííûõ âèäîâ
ðûá, ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû æèâîòíîãî ìèðà â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèë Ðåñïóáëèêè Êîìè.

45 ëåò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè Ã.Ï. Ñèäîðîâà ÿâëÿþòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì áåñêîðûñòíîãî ñàìîîòâåðæåííîãî
ñëóæåíèÿ íàóêå, è ýòî âûçûâàåò ÷óâñòâî ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê íåìó âñåõ, êòî ðàáîòàë è ðàáîòàåò ðÿäîì ñ íèì.
Â íåì êàê íàó÷íîì ðàáîòíèêå âñåãäà ïðèâëåêàëà îáîñíîâàííîñòü ìåòîäîëîãè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè èññëåäîâàíèé, èñïîëíèòåëüñêàÿ äèñöèïëèíà, òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå è ñîòðóäíèêàì â ïîëó÷åíèè äîñòî-
âåðíîé èíôîðìàöèè. Åãî ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ðûáíûì è âîäíûì õîçÿéñòâàìè, âñåãäà îïðåäåëÿ-
ëàñü òîëüêî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàó÷íûìè ìàòåðèàëàìè, ÷òî íå ìåíåå âàæíî ñàìèõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.
Ãåîðãèÿ Ïåòðîâè÷à çíàþò è óâàæàþò êàê ïðèíöèïèàëüíîãî, îáÿçàòåëüíîãî è ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà, íå èäóùåãî íà
êîìïðîìèññû ðàäè ñèþìèíóòíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé, íà êîìïðîìèññû, ïðîòèâîðå÷àùèå ìîðàëè è íà-
ñòîÿùåìó ïðîôåññèîíàëèçìó.

Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ æèâî èíòåðåñóåòñÿ îáùåñòâåííîé æèçíüþ. Îí âõîäèò â Ñîâåò ïî ëîñîñåâèäíûì ðûáàì
Ðîññèéñêîé èõòèîëîãè÷åñêîé êîìèññèè, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Êîìèññèè ïî ýêîëîãèè ïðè ïðåçèäèóìå Êîìè íàó÷íî-
ãî öåíòðà ÓðÎ ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëåì Êîìè îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. Çà ïðîèç-
âîäñòâåííûå è îáùåñòâåííûå óñïåõè â ðàáîòå íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Âåòåðàí òðóäà», Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè
ÀÍ ÑÑÑÐ, ïðåçèäèóìà ÐÀÍ, ÓðÎ ÐÀÍ, Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè, Âñåñî-
þçíîãî ãèäðîáèîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà, Ñûêòûâêàðñêîãî èñïîëêîìà ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîãî è Ñûêòûâêàðñêîãî îáùåñòâ îõðàíû ïðèðîäû.

Ìíîãî ñèë Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷ îòäàåò âîñïèòàíèþ íàó÷íîé ñìåíû, ïðîïàãàíäå íàó÷íûõ çíàíèé, ýêîëîãè÷åñ-
êîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Îí âñåãäà äîáðîæåëàòåëüíûé, âíèìàòåëüíûé ê ëþäÿì, ñêðîìíûé, ñïî-
ñîáíûé ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ, îïòèìèñò ïî íàòóðå è ÷åëîâåê ñ áîëüøèì ÷óâñòâîì þìîðà.

Äîðîãîé Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷!
Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè ýêîëîãèè âîäíûõ îðãàíèçìîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñî ñëàâíûì þáèëååì. Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì, äîëãîé è ïëîäîòâîðíîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óñïåøíîé òâîð÷åñêîé
ðàáîòû ïî çàâåðøåíèþ è îáîáùåíèþ íàêîïëåííîãî Âàìè áîãàòåéøåãî íàó÷íîãî ìàòåðèàëà.

Âàøè êîëëåãè
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äàíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ôîðìèðîâà-
íèÿ ôèòîöåíîçà, ìèêðîáèîòû è ïî÷âû âîññòàíàâëèâà-
þùèõñÿ ýêîñèñòåì íà âòîðîé («àññèìèëÿöèîííîé»)
ñòàäèè ñõåìû ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ â çàâèñèìîñòè
îò èñïîëüçîâàííûõ íà «èíòåíñèâíîé» ñòàäèè àãðîòåõ-
íè÷åñêèõ ïðèåìîâ, âêëþ÷àþùèõ ïîñàäêó äðåâåñíûõ
èëè êóñòàðíèêîâûõ ðàñòåíèé. Ïîëó÷åííûå äàííûå ïî
âîññòàíîâëåíèþ ëåñíûõ ýêîñèñòåì íà òåõíîãåííî íà-
ðóøåííûõ òåððèòîðèÿõ âíîñÿò âêëàä â ðàçâèòèå òåî-
ðåòè÷åñêîé áàçû îáùåãî ëåñîâåäåíèÿ, íîâûå äàííûå
îá îñîáåííîñòÿõ ïðîöåññà âîññòàíîâëåíèÿ âòîðè÷íûõ
çîíàëüíûõ (ïîñòòåõíîãåííûõ) ýêîñèñòåì ïîäòâåðæäà-
þò êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ðàçðàáîòàííîé ðàíåå ñõå-
ìû ïðèðîäîâîññòàíîâëåíèÿ è ïåðñïåêòèâíîñòü åå ïðè-
ìåíåíèÿ.

Äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Èëü-
ìåíñêîãî çàïîâåäíèêà Ë.Â. Ñíèòüêî ïîñâÿùåíà âûÿâ-
ëåíèþ ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé âèäîâîãî ñîñòàâà,
ñòðóêòóðû è äèíàìèêè áèîìàññû è öåíîòè÷åñêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ ôèòîïëàíêòîíà â ðàçíîòèïíûõ îçåðàõ äàí-
íîãî çàïîâåäíèêà. Âïåðâûå îáîáùåíû ñâåäåíèÿ ïî âè-
äîâîìó ñîñòàâó ôèòîïëàíêòîíà, íàéäåíî îêîëî äâóõ-
ñîò íîâûõ äëÿ òåððèòîðèè âèäîâ ïëàíêòîííûõ âîäî-
ðîñëåé, ñîñòàâëåí âèäîâîé ñïèñîê, íàñ÷èòûâàþùèé 479
âèäîâ èç äåâÿòè ñèñòåìàòè÷åñêèõ îòäåëîâ. Äëÿ èññëå-
äîâàííîãî ðåãèîíà ïðîàíàëèçèðîâàíî âèäîâîå áîãàòñòâî
ôèòîïëàíêòîíà â çàâèñèìîñòè îò òðîôè÷åñêîãî ñòàòó-
ñà îçåð, ïîëó÷åíû ñâåäåíèÿ î ñåçîííîé äèíàìèêå áèî-
ìàññû ðàçëè÷íûõ ãðóïï âîäîðîñëåé â ðàçíîòèïíûõ îçå-
ðàõ ðåãèîíà, âûÿñíåíû ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ñå-
çîííîé äèíàìèêè áèîìàññû ôèòîïëàíêòîíà. Ðåçóëü-
òàòû ðàáîòû èñïîëüçîâàíû ïðè îðãàíèçàöèè ýêîëîãè-
÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà îçåð è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîñòîÿ-
íèÿ âîäîåìîâ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

Â äèññåðòàöèîííîé ðàáîòå ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñî-
òðóäíèêà îòäåëà ëåñîáèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà
Ñ.Í. Ïëþñíèíîé ïðåäñòàâëåíû äàííûå ïî âëèÿíèþ
àýðîòåõíîãåííîãî çàãðÿçíåíèÿ íà óëüòðàñòðóêòóðíûå
ïåðåñòðîéêè â êëåòêàõ ìåçîôèëëà ðàñòóùåé õâîè åëè
ñèáèðñêîé ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì îõëàæäåíèè. Àâ-
òîðîì óñòàíîâëåíî, ÷òî èçìåíåíèÿ êà÷åñòâåííûõ è
êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ êëåòîê ðàñòóùåé õâîè åëè
ïðè íèçêîòåìïåðàòóðíîì âîçäåéñòâèè îáóñëîâëåíû
òåìïåðàòóðîé, äèíàìèêîé îõëàæäåíèÿ è ñòåïåíüþ çà-
ãðÿçíåíèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ó÷àñòêîâ àýðîòåõíîãåí-
íûìè âûáðîñàìè. Âûäåëåíû òðè òèïà èçìåíåíèé ñòðóê-
òóðû ãèàëîïëàçìû, äâà èç êîòîðûõ íîñÿò àäàïòèâíûé,
à îäèí — äåñòðóêòèâíûé õàðàêòåð. Ðåçóëüòàòû ðàáî-
òû èìåþò òåîðåòè÷åñêîå è ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ
ðåøåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðîáëåì â îáëàñòè ýêîëî-
ãè÷åñêîé àíàòîìèè ðàñòåíèé, ðàñêðûâàþò ìåõàíèçìû
àäàïòàöèè äðåâåñíûõ ðàñòåíèé ê óñëîâèÿì ñðåäû, ïðè
îöåíêå ñîñòîÿíèÿ õâîéíûõ ðàñòåíèé â óñëîâèÿõ ìåíÿ-
þùåãîñÿ êëèìàòà è äëÿ îïðåäåëåíèÿ èõ ýêîëîãè÷åñ-
êèõ è ïðîäóêöèîííûõ âîçìîæíîñòåé.

Â ðàáîòå íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Èíñòèòóòà ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà Ð.Â. Ùåêàëåâà âïåðâûå ïðîâå-
äåíî èçó÷åíèå âîçäåéñòâèÿ ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ
íà ìàêðîñòðóêòóðíûå ïîêàçàòåëè è òåõíè÷åñêèå ñâîé-
ñòâà äðåâåñèíû ñîñíû â åñòåñòâåííûõ íàñàæäåíèÿõ
áàññåéíà ð. Ñåâåðíàÿ Äâèíà. Àâòîðîì ïîêàçàíû èçìå-
íåíèÿ ìàêðîñòðóêòóðíûõ è îáúåìíûõ ïîêàçàòåëåé
äðåâåñèíû ñîñíû â ðàéîíàõ ñîñðåäîòî÷åíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèé ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà è òåïëîýíåð-
ãåòèêè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â çîíå äåéñòâèÿ òåõíîãåí-
íûõ âûáðîñîâ ñîñíîâûå ôèòîöåíîçû ïî ñîñòîÿíèþ õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ êàê îñëàáëåííûå è ñèëüíîîñëàáëåííûå.

Ïðîàíàëèçèðîâàíà âîçðàñòíàÿ, ýíäîãåííàÿ, èíäèâèäó-
àëüíàÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ èçìåí÷èâîñòü êà÷åñòâåííûõ
õàðàêòåðèñòèê äðåâåñèíû ñîñíû â õâîéíûõ íàñàæäå-
íèÿõ. Ðàññìîòðåíî âëèÿíèå øèðèíû êðîíû íà ôîðìè-
ðîâàíèå ðàäèàëüíîãî ïðèðîñòà. Ïîëó÷åííûå çàêîíîìåð-
íîñòè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ïðîâåäåíèè ðåãè-
îíàëüíîãî ìîíèòîðèíãà è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ ñîñíîâûõ ëåñîâ.

Äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóä-
íèêà ëàáîðàòîðèè ýêîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé
Ñ.Þ. Îãîðîäíèêîâîé ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ
ìåòèëôîñôîíîâîé êèñëîòû è ãëèôîñàòà íà ïðîöåññû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè 11 âèäîâ ðàñòåíèé. Óñòàíîâëåíî,
÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ãëèôîñàòîì, ìåòèëôîñôîíîâàÿ
êèñëîòà îêàçûâàåò ìåíüøåå òîêñè÷åñêîå âîçäåéñòâèå
íà ðàñòåíèÿ. Ðàññìîòðåí ìåõàíèçì è ïðåäëîæåíà ñõå-
ìà äåéñòâèÿ ìåòèëôîñôîíîâîé êèñëîòû íà ðàñòèòåëü-
íûå îðãàíèçìû, êîòîðàÿ îáëàäàåò ñèñòåìíûì äåéñòâè-
åì, ìîæåò îêàçûâàòü êàê ïðÿìîå, òàê è îïîñðåäîâàí-
íîå âëèÿíèå. Âûÿâëåííûå îòâåòíûå ðåàêöèè ðàñòåíèé
íà äåéñòâèå ìåòèëôîñôîíîâîé êèñëîòû ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû ïðè ïðîâåäåíèè êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè-
÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ìåñò õðàíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ
ôîñôîðîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ. Â êà÷åñòâå áèîòåñòîðîâ
ìîæíî ïðèìåíÿòü áîáîâûå ðàñòåíèÿ, êîòîðûå îòëè÷à-
þòñÿ ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê äàííîìó ñî-
åäèíåíèþ.

Äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóä-
íèêà ëàáîðàòîðèè áèîõèìèè è áèîòåõíîëîãèè ðàñòå-
íèé Ê.Ã. Óôèìöåâà ïîñâÿùåíà îöåíêå âêëàäà ôèòîýê-
äèñòåðîèäîâ ñåðïóõè âåíöåíîñíîé êàê äåòåððåíòîâ ïî
îòíîøåíèþ ê ÷åòûðåì âèäàì íàñåêîìûõ-ôèòîôàãîâ
ðàçëè÷íîé ïèùåâîé íàïðàâëåííîñòè ïðè ïîìîùè äâóõ
áèîòåñòîâ — ìåòîäà ñêàðìëèâàíèÿ è ìåòîäà ïîãðóæå-
íèÿ. Ïðè ïîìîùè ïîñëåäíåãî ìåòîäà ïîêàçàíî ñèëü-
íîå àíòèôèäàíòíîå âëèÿíèå ôèòîýêäèñòåðîèäîâ ñåð-
ïóõè âåíöåíîñíîé íà ãóñåíèö ïåðâîãî âîçðàñòà êóêó-
ðóçíîãî ìîòûëüêà è êàïóñòíîé ñîâêè, òîêñè÷åñêîå è
ãîðìîíàëüíîå äåéñòâèå íà ãóñåíèö ñòàðøèõ âîçðàñòîâ.
Ïîëó÷åííûå äàííûå èìåþò ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ
ðàçðàáîòêè íîâûõ áèîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ ðåãóëÿöèè
÷èñëåííîñòè íàñåêîìûõ-âðåäèòåëåé, à òàêæå äëÿ äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ ìåòîäîâ ãåííîé èíæåíåðèè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷å-
íèå óñòîé÷èâûõ ñîðòîâ.

Äèññåðòàöèîííàÿ äîêòîðñêàÿ ðàáîòà äîöåíòà Ñàðà-
òîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà À.Ñ. Êàøèíà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò êîìïëåêñíîãî ìíîãîëåò-
íåãî èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðîì ðåøåíà êðóïíàÿ íàó÷-
íàÿ ïðîáëåìà, èìåþùàÿ âàæíîå òåîðåòè÷åñêîå è ïðè-
êëàäíîå çíà÷åíèå: âûÿâëåíèå çàêîíîìåðíîñòåé ðåàëè-
çàöèè ó öâåòêîâûõ ãàìåòîôèòíîãî àïîìèêñèñà, åãî ðîëè
è ìåñòå â ïðîöåññå ýâîëþöèè ðàñòåíèé. Àâòîðîì ïîêà-
çàíî, ÷òî â ïîïóëÿöèÿõ àãàìíûõ êîìïëåêñîâ Asteraceae
èçìåí÷èâîñòü óðîâíÿ ïëîèäíîñòè çà÷àñòóþ èìååò ìåñ-
òî â ïîòîìñòâå áîëüøèíñòâà (äî 60-80 %) âåãåòèðóþ-
ùèõ ðàñòåíèé è ñóùåñòâåííî âàðüèðóåò ïî ãîäàì. Òåì
ñàìûì óñòàíîâëåíî, ÷òî âèäàì àãàìîêîìïëåêñà ñâîé-
ñòâåííà ÷ðåçâû÷àéíàÿ äèíàìè÷íîñòü ïðîöåññîâ îïðå-
äåëåíèÿ ïóòè ñåìåííîé ðåïðîäóêöèè, ïîçâîëÿþùàÿ
îòíåñòè èõ ê ôîðìàì ñ íåóñòîé÷èâîé ñèñòåìîé ñåìåí-
íîãî ðàçìíîæåíèÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî äèíàìèêà îñíîâíûõ
ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ñåìåííîãî ðàçìíîæåíèÿ íàõîäèòñÿ
â íåïîñðåäñòâåííîé çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé âíåøíåé
ñðåäû: ýêñòðåìàëüíûå óñëîâèÿ îáèòàíèÿ âåäóò ê áîëü-
øåé íåóñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû ñåìåííîãî ðàçìíîæåíèÿ.
Â àãàìíîì êîìïëåêñå â ïîñòîÿííî èäóùèé ïðîöåññ
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ãèáðèäîãåíåçà âòÿíóòû âñå êîíòàêòèðóþùèå ìåæäó
ñîáîé âèäû ñ ïåðåêðûâàþùèìèñÿ ñðîêàìè öâåòåíèÿ,
íî åãî ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ôîðìîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
öåññà çíà÷èòåëüíî âûøå ïðè ó÷àñòèè â ãèáðèäîãåíåçå
àïîìèêòè÷íûõ, à íå ïîëîâûõ ôîðì. Ïîêàçàíî, ÷òî óðî-
âåíü ãåíåòè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè â àïîìèêòè÷íûõ ïî-
ïóëÿöèÿõ ñðàâíèì ñ óðîâíåì èçìåí÷èâîñòè â ïîëîâûõ
ïîïóëÿöèÿõ. Âïåðâûå ïîêàçàíî, ÷òî ëèìèòèðóþùèì
ôàêòîðîì ïåðåêëþ÷åíèÿ íà ïóòü àïîçèãîòèè èç ôèòî-
ãîðìîíîâ ÿâëÿþòñÿ öèòîêèíèíû, ÷òî óêàçûâàåò íà
îïîñðåäîâàííîñòü íåóñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû ñåìåííîãî
ðàçìíîæåíèÿ ïðè àïîìèêñèñå äèíàìèêîé àóêñèí-öè-
òîêèíèíîâîãî áàëàíñà â çàâÿçÿõ íà êðèòè÷åñêèõ ýòà-
ïàõ ðåïðîäóêòèâíîãî ðàçâèòèÿ. Òåîðåòè÷åñêè îáîñíî-
âàíî, ÷òî ôàêóëüòàòèâíî àïîìèêòè÷íàÿ ôîðìà â ñî-
ñòîÿíèè âåðíóòüñÿ ê îáëèãàòíî ïîëîâîìó ïðîöåññó è
èíòåãðèðîâàòüñÿ â áèîëîãè÷åñêèé âèä. Ïðåäëîæåíà
îðèãèíàëüíàÿ ìîäåëü ñòðóêòóðû âèäà ïðè ãàìåòîôèò-
íîì àïîìèêñèñå è ñõåìà ïóòåé ýâîëþöèè àãàìíûõ êîì-

ïëåêñîâ ó öâåòêîâûõ. Òåîðåòè÷åñêîå çíà÷åíèå ðàáîòû
ñîñòîèò â óãëóáëåíèè ïîçíàíèÿ ïðè÷èí è ïîñëåäñòâèé
ðåàëèçàöèè ãàìåòîôèòíîãî àïîìèêñèñà ó öâåòêîâûõ,
åãî ðîëè â ýâîëþöèè äàííîé ãðóïïû ðàñòåíèé. Ïðàê-
òè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðàáîòû çàêëþ÷àåòñÿ âî âíåäðå-
íèè òåõíèêè êóëüòèâèðîâàíèÿ in vitro îïëîäîòâîðåí-
íûõ çàâÿçåé äëÿ èçó÷åíèÿ ìåõàíèçìîâ ïåðåêëþ÷åíèÿ
ïóòè ñåìåííîé ðåïðîäóêöèè.

Àíàëèç çàùèùåííûõ äèññåðòàöèé â ñîâåòå ïîêà-
çàë, ÷òî, êàê ïðàâèëî, äèññåðòàöèè ñîòðóäíèêîâ Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî îñíîâàòåëüíû-
ìè, õîðîøî àïðîáèðîâàíû íà ðàçíûõ êîíôåðåíöèÿõ è
ñîâåùàíèÿõ, êà÷åñòâåííî ïîäãîòîâëåíû. Îäíàêî ìíî-
ãèå ñîòðóäíèêè íå âñåãäà ìîãóò ïðàâèëüíî ñôîðìóëè-
ðîâàòü îñíîâíûå âûâîäû, ðàñêðûòü íîâèçíó ñâîèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, èç-çà ÷åãî ñòðàäàþò ïîäãîòîâëåííûå çà-
êëþ÷åíèÿ ïî äèññåðòàöèè, êîòîðûå îòðàæàþò ñóùíîñòü
âñåé ðàáîòû.

ÞÁ È ËÅÉ

Âåòåðàíó Èíñòèòóòà áèîëîãèè Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå Ñëîáîäà 13 ôåâðàëÿ
ñåãî ãîäà èñïîëíèëîñü 75 ëåò.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà â 1956 ã.
À.Â. Ñëîáîäà áûëà íàïðàâëåíà íà ðàáîòó â Êîìè ôèëèàë ÀÍ ÑÑÑÐ â îòäåë
ïî÷âîâåäåíèÿ, ãäå ðàáîòàëà â òå÷åíèå 25 ëåò. Â òîò ïåðèîä ðàçâåðòûâàëèñü
ñòàöèîíàðíûå èññëåäîâàíèÿ ñåçîííîé äèíàìèêè ñâîéñòâ ïîäçîëèñòûõ ïî÷â.
Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà íà÷àëà ðàáîòàòü íàä èçó÷åíèåì õàðàêòåðà îðãàíè÷åñêîãî
âåùåñòâà â ïî÷âàõ ïîäçîëèñòîãî òèïà.

Ïîñòóïèâ â àñïèðàíòóðó, îíà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû Àëåêñàíäðîâîé
ðàçðàáàòûâàëà òåìó «Ãóìóñ è îðãàíî-ìèíåðàëüíûå êîëëîèäû ïî÷â ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû ñåâåðî-
âîñòîêà åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ». Äèññåðòàöèþ Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà óñïåøíî çàùèòèëà íà ó÷åíîì
ñîâåòå Ëåíèíãðàäñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà. Îíà âïåðâûå ïðîâåëà èññëåäîâàíèÿ ìèíåðàëî-
ãè÷åñêîãî ñîñòàâà êîëëîèäíîé ôðàêöèè ïîäçîëèñòûõ è òîðôÿíèñòî-ïîäçîëèñòî-ãëååâàòûõ ïî÷â. Åþ áûëà
îñâîåíà î÷åíü òðóäîåìêàÿ ìåòîäèêà âûäåëåíèÿ êîëëîèäîâ èç ïî÷â. Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà Èâàíîâà â ñâîåì
îòçûâå íà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ Àíòîíèíû Âàñèëüåâíû äàëà âûñîêóþ îöåíêó ðåçóëüòàòàì åå
èññëåäîâàíèé. Â îòçûâå îòìå÷àëîñü: «Ïîäíÿòû è äîêàçàíû ìíîãèå òåîðåòè÷åñêèå âîïðîñû ïî÷âîîáðàçî-
âàíèÿ â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè. Èç íèõ íàèáîëåå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ âïîëíå äîêàçàííîå çàêëþ÷åíèå àâòîðà
î òîì, ÷òî â ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ ìèãðàöèÿ êîëëîèäîâ ïî ïðîôèëþ ñîïðîâîæäàåòñÿ èçìåíåíèåì èõ
õèìè÷åñêîãî è ìèíåðàëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà.  Ýòîò âûâîä àâòîðà èìååò øèðîêîå íàó÷íîå çíà÷åíèå. Äëÿ ìåíÿ
íåò ñîìíåíèé, ÷òî ïî ãëóáèíå èññëåäîâàíèé, îáñòîÿòåëüíîñòè èíòåðïðåòàöèè ëèòåðàòóðû è ïî öåííîñòè
òåîðåòè÷åñêèõ âûâîäîâ ðàññìàòðèâàåìàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ äèññåðòàöèé».

Èññëåäîâàíèÿìè Àíòîíèíû Âàñèëüåâíû âûÿâëåíû ðàçëè÷èÿ ïðî÷íîñòè ñâÿçåé îðãàíè÷åñêîé è ìèíå-
ðàëüíîé ÷àñòåé â ïî÷âåííûõ êîëëîèäàõ. Â âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ – â çîíå àêòèâíîãî íîâîîáðàçîâàíèÿ
ãóìóñîâûõ âåùåñòâ – çíà÷èòåëüíàÿ èõ äîëÿ ñëàáî ñâÿçàíà ñ ìèíåðàëüíîé ÷àñòüþ ïî÷â. Â êîëëîèäàõ
íèæíèõ ãîðèçîíòîâ ãóìóñîâûå âåùåñòâà áîëåå ïðî÷íî çàêðåïëåíû ñ èõ êðèñòàëëè÷åñêîé ðåøåòêîé.

Â ïîñëåäóþùèõ ðàáîòàõ Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà òàêæå âïåðâûå ïðîâåëà èññëåäîâàíèÿ áèîëîãè÷åñêîé
àêêóìóëÿöèè çîëüíûõ ýëåìåíòîâ è àçîòà â ñèñòåìå ïî÷âà–ðàñòåíèå â òàåæíîé çîíå. Åå èññëåäîâàíèÿìè
âûÿâëåíû îñîáåííîñòè ïîñòóïëåíèÿ â ïî÷âó áèîãåííûõ ýëåìåíòîâ ïðè ìèíåðàëèçàöèè ðàñòèòåëüíîãî
îïàäà â åëüíèêå-çåëåíîìîøíèêå ñðåäíåé òàéãè.

Àíòîíèíîé Âàñèëüåâíîé  îïóáëèêîâàíî áîëåå 40 ðàáîò. Èòîãè íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè À.Â. Ñëîáîäà
ÿâëÿþòñÿ áîëüøèì âêëàäîì â äåëî èçó÷åíèÿ ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ Ñåâåðà.

Äîðîãàÿ Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà! Ìû çíàåì Âàñ êàê öåëåóñòðåìëåííîãî,
òðóäîëþáèâîãî èññëåäîâàòåëÿ, äîáðîãî, îòçûâ÷èâîãî è äóøåâíîãî ÷åëîâåêà.
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! Ãîðÿ÷î æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ,

õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!
Êîëëåêòèâ îòäåëà ïî÷âîâåäåíèÿ



2 8

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2005  ¹   2

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
XXIX ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ È ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ËÈÌÍÎËÎÃÈÈ

к.б.н. О. Лоскутова

SIL – международное общество уче-
ных, изучающих внутренние водные эко-
системы и управление ими. Основан SIL
в 1922 г. А. Тинеманном в Германии.
Целью общества является содействие в
изучении и понимании всех аспектов
лимнологии. Количество членов обще-
ства неуклонно увеличивается со дня
основания и по данным 2004 г. насчиты-
вает три тысячи человек из 80 стран. Это
одно из самых значительных обществ,
занимающихся водными проблемами.
Большее количество представителей
насчитывает только ASLO – американс-
кое общество лимнологов и океаногра-
фов (четыре тысячи). Председателем
SIL в настоящее время является профес-
сор, доктор Gene Likens (USA), генераль-
ным секретарем – профессор, доктор
Robert Wetzel (USA). Общество имеет
рабочие группы по различным направ-
лениям лимнологии. Большинство стран
представлено в руководстве общества.
От России, к сожалению, в этом обще-
стве нет ни одного представителя, не-
смотря на большое количество институ-
тов и различных учреждений, занимаю-
щихся водной тематикой. Преобладают
ученые из Америки и Германии, которые
занимают в SIL все ключевые позиции.

Каждые три года SIL проводит меж-
дународные конгрессы, где обсуждают-
ся как фундаментальные исследования,
так и практические проблемы. Предыду-
щий конгресс проходил в Мельбурне (Ав-
стралия) в феврале 2001 г. На XXIX кон-
грессе SIL в Финляндии (г. Лахти, 8-14
августа 2004 г.), на котором мне удалось
побывать, присутствовало около 900
представителей из 70 стран мира. Са-
мыми многочисленными были делегации
Финляндии (более 150 участников), США
(78), Германии (77), Японии (61). Из Рос-
сии были поданы заявки от 27 чело-
век , но реально  прису тствовали
лишь десять, причем четверо из них
представляли Институт биофизики
СО РАН.

Открывать работу симпозиума и
делать пленарные презентации были
приглашены ведущие ученые, рабо-
тающие в разных областях лимноло-
гии. В связи с большим числом участ-
ников секционные заседания прохо-
дили одновременно в пяти различных
зданиях. Всего на секционных засе-
даниях во время конгресса было зас-
лушано 569 устных докладов. Во все
время проведения симпозиума также
в нескольких зданиях работала по-
стерная секция (выставленные сооб-
щения меняли каждые два дня), где
каждый автор делал 10-минутный
доклад и отвечал на вопросы.

Работа конгресса проводилась
по 13 основным направлениям и 16

специальным сессиям. Основными на-
правлениями были следующие: лимноло-
гия и глобальные изменения; биоразно-
образие водных экосистем; лимнология
гумифицированных вод; восстановление
и управление озерами и реками; влияние
отлова и внешняя нагрузка; взаимодей-
ствие пищевых цепей в водных экосис-
темах; молекулярная биология в науках
о воде; взаимодействия водных седимен-
тов; экология увлажненных территорий;
лимнология соленых вод; экология инва-
зивных видов; эволюционная экология
водных организмов; объединенное управ-
ление водными ресурсами. Работали
cпециальные сессии: парниковый эф-
фект в водных экосистемах – от тундры
до тропиков; цикл углерода в высокоши-
ротных экосистемах; cравнение северо-
американских и европейских популяций
ледниковых реликтов; экогидрология –
новая парадигма для объединенного уп-
равления водными ресурсами; измене-
ние больших озер мира: причины и по-
следствия; роль диапаузы в водных эко-
системах; холодные озера и изменение
климата и т.д. После заседаний проводи-
лись семинары по следующим темати-
кам: экология планктона, водные птицы,
перифитон пресноводных экосистем, эко-
логии инвазивных видов и другие.

Поскольку все заседания конгресса
посетить было физически невозможно,
я выбрала секцию макробеспозвоночных
и бентических сообществ. Как следует
из представленных докладов, исследо-
вания бентоса проводятся за рубежом и
в России по сходным направлениям.
Многие доклады были посвящены воз-
можности использования макробеспоз-
воночных для оценки состояния водных
систем при загрязнении. Проблема их
использования состоит в наличии сезон-

ной динамики развития бентоса, разли-
чий в физико-химических показателях
разных водотоков, разных орудиях сбо-
ра. Большое внимание за рубежом уде-
ляется сейчас исследованию населения
гипореической (hyporheic) зоны водото-
ков. Подобные исследования в России
не ведутся. Более высоким является ка-
чество оборудования, используемого, в
частности, при наблюдениях за поведе-
нием организмов в воде.

Наш доклад с  В.И. Пономаревым
был посвящен биоразнообразию зообен-
тоса и сообществ рыб в озерах бассей-
на Карского моря. Он привлек внимание
зарубежных ученых тем, что наглядно
продемонстрировал низкий уровень раз-
нообразия водной фауны высоких широт
и явился примером удачного партнер-
ства с голландскими исследователями.

Один из дней работы конгресса был
посвящен экскурсиям. Я приняла учас-
тие в экскурсии в г. Тампере, один из
самых крупных городов Скандинавии
(основан в 1779 г.). По дороге в Тампере
мы посетили лабораторию регионально-
го центра по окружающей среде (Pirkan-
maa regional environmental centre), где
ознакомились с оборудованием для ис-
следования загрязненных почв и седи-
ментов.

Во время пребывания в Финляндии
мне удалось также посетить биологичес-
кую станцию Ламми университета Хель-
синки, где проживали некоторые участ-
ники конгресса. Расположена станция на
берегу красивого озера, по берегам ко-
торого располагаются частные владе-
ния, так что не везде можно пристать к
берегу озера, не вызывая протеста вла-
дельцев. На станции есть свой катер и
несколько  лодок. По нашей  просьбе
была организована экскурсия, которую

провел директор биостанции Лаури
Арвола. Впечатления от станции
были самые восторженные. Прекрас-
ные современно оборудованные ла-
боратории, отличные лекционные
аудитории (от больших залов до не-
больших помещений), уютные комна-
ты со всеми удобствами для прожи-
вания, сауны для студентов и препо-
давателей на берегу озера – все вы-
зывало искреннее восхищение! На
станции ведут исследования студен-
ты и ученые из разных стран мира,
приезжают также работать художни-
ки и представители других творчес-
ких профессий. Хорошие условия
сочетаются тут с умеренной платой,
что выгодно отличает данную био-
станцию от аналогичных станций,
например, в Швеции.

Поездка осуществлялась полно-
стью за счет российско-голландско-
го проекта PRISM.

С коллегами из г. Киннерет (Израиль) и г. Крас-
ноярск (Россия).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГУСЯМ WETLANDS INTERNATIONAL

к.б.н. О. Минеев

Ñîâåùàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ãó-
ñÿì (Goose specialist group Wetlands International)
åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà íà÷è-
íàÿ ñ 1995 ã. Èõ öåëüþ ÿâëÿåòñÿ êîîðäèíàöèÿ óñèëèé
èññëåäîâàòåëåé ïî èçó÷åíèþ ãóñåé, îáèòàþùèõ â ñå-
âåðíîì ïîëóøàðèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîñòàâ ãðóï-
ïû âõîäèò îêîëî 400 ÷åëîâåê. Ñîâåùàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
âàæíîé ÷àñòüþ ïðîöåññà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî GSG
äîíîñèò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé è âûâîäû ó÷åíûõ
äî ñîîòâåòñòâóþùèõ ìèíèñòåðñòâ, íàó÷íûõ ñîîáùåñòâ
è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ó÷åíûõ èç ðàçëè÷íûõ ñòðàí
ìèðà.

Âîñüìîå ñîâåùàíèå ïðîâåäåíî ñ 5 ïî 10 ìàðòà 2004 ã.
â ã. Îäåññà. Îðãàíèçàòîðàìè ñîâåùàíèÿ áûëè Ñîþç
îõðàíû æèâîé ïðèðîäû (Wildlife Conservation), Óêðà-
èíñêèé ñîþç çàùèòû ïòèö, Àçîâî-÷åðíîìîðñêèé îð-
íèòîëîãè÷åñêèé ñîþç, áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Îäåñ-
ñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. È.È. Ìå÷íè-
êîâà, ëàáîðàòîðèÿ ýêîëîãèè Óêðàèíñêîãî ïðîòèâî÷óì-
íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà èì. È.È. Ìå÷íè-
êîâà. Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó îêàçàëè Goose Specialist
Group Wetlands International, Wetlands International
Co-ordination Unit, Centre for Ecosystem Studies,
Alterra, Wageningen (Íèäåðëàíäû), ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûå îòäåëû ãîëëàíäñêèõ ïîñîëüñòâ â Èíäèè è Ìîñ-
êâå. Ñèìâîëîì ñîâåùàíèÿ áûëà êðàñíîçîáàÿ êàçàð-
êà – âèä, çàíåñåííûé â Êðàñíóþ êíèãó ÌÑÎÏ, çè-
ìîâêè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ òàêæå è â ðàéîíå ×åðíîãî
ìîðÿ.

Ñîâåùàíèå ïðîõîäèëî â êîíôåðåíö-çàëå ãîñòèíè-
öû «Âàëåíòèíà» (ðàéîí Àðêàäèÿ), ïðîæèâàíèå èíîñò-
ðàííûõ ó÷åíûõ áûëî îðãàíèçîâàíî òàêæå â ýòîì îòå-
ëå, ðîññèéñêèå è ó÷åíûå èç ñòðàí ÑÍÃ ïðîæèâàëè â
ãîñòèíèöå «Þíîñòü». Íà ñîâåùàíèå áûëè ïðèãëàøå-
íû âåäóùèå ó÷åíûå èç Øâåöèè, Óêðàèíû, Áîëãàðèè,
Ðîññèè, Âåíãðèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Ôèíëÿíäèè,
Áåëüãèè, Íîðâåãèè, Ýñòîíèè, Èðàíà, Êàçàõñòàíà è
Âåëèêîáðèòàíèè. Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿëè äåâÿòü ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå èç Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ – Þ.Í. Ìèíååâ è Î.Þ. Ìèíååâ. Âñåãî â ñîâåùà-
íèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 67 ÷åëîâåê. Íàøà ïîåçäêà áûëà
îñóùåñòâëåíà ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáî÷åé ãðóï-
ïû ïî ãóñÿì Wetlands International è ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ.

Ñèìïîçèóì îòêðûëè âåäóùèå ó÷åíûå ìèðà è ñïå-
öèàëèñòû èç ïðèíèìàþùåé ñòðàíû. Äàëüíåéøàÿ ðà-
áîòà ïðîõîäèëà íà åæåäíåâíûõ çàñåäàíèÿõ, ãäå çàñëó-
øèâàëîñü è îáñóæäàëîñü îò 11 äî 18 äîêëàäîâ. Âñåãî
âî âðåìÿ ðàáîòû ñèìïîçèóìà áûëî çàñëóøàíî 38 óñò-
íûõ äîêëàäîâ. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèÿ ðàáî-
òàëà ïîñòåðíàÿ ñåêöèÿ, íà êîòîðîé áûëî ïðåäñòàâëåíî
10 äîêëàäîâ.

Îñíîâíûìè òåìàìè ìåæäóíàðîäíîãî ñèìïîçèóìà
áûëè: èññëåäîâàíèÿ þæíî-åâðîïåéñêîãî è ñðåäíåàçè-
àòñêîãî ïðîëåòíûõ ïóòåé, ýêîëîãèÿ ãíåçäîâàíèÿ ãó-
ñåé, âîïðîñû èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí áèîëîãèè
ãóñåé, óïðàâëåíèå ïîïóëÿöèÿìè è îðãàíèçàöèîííûå
âîïðîñû ãðóïïû ñïåöèàëèñòîâ ïî ãóñÿì. Áîëüøîå âíè-
ìàíèå áûëî óäåëåíî âîïðîñàì îõðàíû ïòèö íà ìåñòàõ
çèìîâîê, ãíåçäîâàíèÿ è ïðîëåòíûõ ïóòÿõ, âîçäåéñòâèþ
ïðåññà îõîòû è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
íà ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèé ðàçëè÷íûõ âè-

äîâ ãóñåé. Îáñóæäàëîñü ñîñòîÿíèå ïîïóëÿöèé ãóñåé,
çàíåñåííûõ â ìåæäóíàðîäíóþ Êðàñíóþ êíèãó (ïèñ-
êóëüêà, êðàñíîçîáàÿ êàçàðêà è ãîðíûé ãóñü). Â õîäå
ñîâåùàíèÿ çàñåäàëè ðàáî÷èå ãðóïïû, êîòîðûå îáñóæ-
äàëè ïëàíû-àêöèè ïî íåêîòîðûì âèäàì ãóñåé, âîïðî-
ñû óïðàâëåíèÿ èõ ïîïóëÿöèÿìè è ïëàíèðîâàëè äàëü-
íåéøèå èññëåäîâàíèÿ. Îáñóæäåíèþ ñòàòóñà ñåðîãî ãóñÿ
íà Óêðàèíå áûëî ïîñâÿùåíî ñïåöèàëüíîå çàñåäàíèå.
Íàèáîëüøèé íàó÷íûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿëè äîêëàäû:
ýêîëîãèÿ ïèòàíèÿ áåëîëîáîãî ãóñÿ è áåëîøåÿ, ïðè÷è-
íû ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè ãóñåé íà ìåñòàõ çèìîâîê â
Ïðèàçîâüå, ýêîëîãèÿ ãíåçäîâàíèÿ áåëîùåêîé êàçàðêè,
ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå çèìîâîê ãóñåé è èõ ìèãðàöè-
îííûõ ïóòåé.

Èíôîðìàöèÿ, èçëîæåííàÿ â óñòíûõ äîêëàäàõ, ðå-
çóëüòàòû îáñóæäåíèÿ ñòåíäîâûõ ñîîáùåíèé ñâèäåòåëü-
ñòâóþò îá óñïåõàõ â èçó÷åíèè ðàçëè÷íûõ ñòîðîí áèî-
ëîãèè ãóñåé, íåîáõîäèìîñòè ïðîäîëæåíèÿ èññëåäîâà-
íèé â óêàçàííûõ íàïðàâëåíèÿõ. Íà ñèìïîçèóìå îñî-
áåííî ïîä÷åðêèâàëàñü íåîáõîäèìîñòü åæåãîäíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé ãóñåé â îäíèõ è òåõ æå ðàéîíàõ äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ òåíäåíöèé äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ãóñè îòñòðåëèâàþòñÿ íå-
ðåäêî áåç âñÿêîãî êîíòðîëÿ, èñïîëüçóþòñÿ çàïðåùåí-
íûå ìåòîäû îõîòû (íàïðèìåð, ïðèìåíÿåòñÿ ýëåêòðè-
÷åñêèé ìàíîê), ïðîèñõîäèò äåãðàäàöèÿ è çàãðÿçíåíèå
öåííûõ äëÿ ãóñåé âîäíî-áîëîòíûõ ýêîñèñòåì. Â âûñ-
òóïëåíèÿõ ïðîçâó÷àë ïðèçûâ óñèëèòü êîíòðîëü íàä
îõîòîé íà ïóòÿõ çèìîâîê, â ìåñòàõ ãíåçäîâàíèÿ è çè-
ìîâîê. Ïðåäëîæåíî óñèëèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ è îáðà-
çîâàòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè îõîòíèêîâ è ïðèðîäîïîëü-
çîâàòåëåé, îáðàòèâ èõ îñîáî âíèìàíèå íà ïòèö, íàõî-
äÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ è âíåñåííûõ â Êðàñ-
íóþ êíèãó ÌÑÎÏ è íàöèîíàëüíûå Êðàñíûå êíèãè.
Ïðîøåäøåå ñîâåùàíèå ïðåäëîæèëî îðãàíàì ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Óêðàèíû ïðîñëåäèòü çà ðàñòóùèì
ïðåññîì ñî ñòîðîíû ðàçëè÷íûõ ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé
è ïðåäîòâðàòèòü äåéñòâèÿ, âëåêóùèå çà ñîáîé íàðó-
øåíèå öåííûõ äëÿ æèâîòíûõ (è â ÷àñòíîñòè äëÿ ãó-
ñåé) ìåñòîîáèòàíèé. Ñèìïîçèóì êîíñòàòèðîâàë, ÷òî äëÿ
ïîëó÷åíèÿ áîëåå çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ â èçó÷åíèè
ðàçëè÷íûõ ñòîðîí áèîëîãèè ãóñåé íåîáõîäèìà òåñíàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ êîîïåðàöèÿ ó÷åíûõ. Çäåñü îñîáåííî
âàæíà ïîìîùü ìåæäóíàðîäíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ è
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé.

Íàøè äîêëàäû (ñîâìåñòíî ñ Þ.Í. Ìèíååâûì) áûëè
ïîñâÿùåíû ñòàòóñó êðàñíîçîáîé êàçàðêè è äèíàìèêå
ãíåçäîâîãî àðåàëà áåëîëîáîãî ãóñÿ â âîñòî÷íî-åâðîïåé-
ñêèõ òóíäðàõ, ïîïóëÿöèîííîé ýêîëîãèè áåëîùåêîé
êàçàðêè â Ìàëîçåìåëüñêîé òóíäðå. Äîêëàäû ïðèâëåê-
ëè âíèìàíèå êîëëåã, îñîáåííî èññëåäîâàòåëåé, çàíè-
ìàþùèõñÿ ýòèìè âèäàìè â äðóãèõ ñòðàíàõ è Ðîññèè.
Òåçèñû è ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè îïóáëèêîâàíû â
ñïåöèàëüíîì ñáîðíèêå.

Âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà àâòîáóñ-
íàÿ ýêñêóðñèÿ ïî îäåññêèì è äíåñòðîâñêèì ëèìàíàì
(Ðàìñàðñêèå âîäíî-áîëîòíûå óãîäüÿ). Ïðåäïîëàãàëîñü
íàáëþäàòü áîëüøèå ñêîïëåíèÿ ãóñåîáðàçíûõ ïòèö, íî,
ê ñîæàëåíèþ, èç-çà ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé ýêñêóð-
ñèÿ íå óäàëàñü, íà ïðîëåòå è â ìåñòàõ îñòàíîâîê áûëè
âñòðå÷åíû ëèøü åäèíè÷íûå ãóñè.

Ñëåäóþùåå ñîâåùàíèå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â
ã. Øîïðîí (Âåíãðèÿ) â 2005 ã.
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ÂÎÑÜÌÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÓÙÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ
«ÁÈÎËÎÃÈß – ÍÀÓÊÀ 21 ÂÅÊÀ».

асп. А. Пастухов

17-21 мая 2004 г. успешно прошла
работа VIII международной Пущинской
школы-конференции «Биология – наука
21 века». Школа-конференция проводи-
лась на базе Пущинского научного цент-
ра РАН. На конференцию было пред-
ставлено более 700 тезисов. Принима-
ли участие в конференции не только
исследователи из России, но и из стран
СНГ: Украины, Республики Беларусь и
Узбекистана. Более трети докладов
было сделано молодыми учеными из
Пущино и Москвы. Мною был представ-
лен устный доклад «Географические ас-
пекты развития суглинистых почв Вос-
точно-Европейской лесотундры».

Секционные заседания конферен-
ции проводились по следующим направ-
лениям: молекулярная биология, общая
и функциональная биохимия, биофизи-
ка клетки, органов и систем, физиоло-
гия животных и биомедицина, биология
и экология микроорганизмов, почвоведе-
ние и биогеохимия, экология животных
и растений, математические проблемы
биологии, прикладная биотехнология. В
программу конференции была включе-
на также и образовательная часть. По-

мимо докладов, специально для участ-
ников школы-конференции были прочи-
таны лекции ведущими российскими уче-
ными о новейших достижениях в различ-
ных направлениях биологии: акад. РАМН
В.В. Зверевым «Вакцинопрофилактика
и вакцинотерапия»; проф. А.К. Романо-
вой «Молекулярные механизмы адапта-
ции растений к глобальным изменени-
ям климата», проф. Л.О. Карпачевского
«Матричная организация почв и ее эко-
логическая роль» и др.

Особенно запомнилась большинству
участников лекция проф. Н.В. Гуляевой
«Молекулярные и клеточные механизмы
нейронального апоптоза». Это была не
просто лекция, а это был увлекательней-
ший прекрасно проиллюстрированный
рассказ о судьбе клетки, в котором были
использованы все последние данные,
известные науке. Кроме того, в рамках
конференции проходил российско-ки-
тайский симпозиум «Наука о жизни». С
приветс твенным словом выступили
вице-президент РАН академик Н.А. Пла-
тэ и вице-президент Академии наук КНР
Mr. Chen Zhu. Были представлены док-
лады китайских ученых: Mr. Ma Yanhe

«Исследование микробиологического
разнообразия в экстремальных услови-
ях окружающей среды»; Mr. Bai Wenming
«Влияние ирригационных методов и квот
на люцерну  на песчаных почвах Китая
(The Wulanbuhe); Mr. Duan Shumin «Но-
вая функция астроцитов в мозге» и др.

Конференция была прекрасно орга-
низована, очень разнообразна и насы-
щена. Конечно, в первую очередь, это
касается научной программы, но и так-
же организации досуга и культурно-раз-
влекательных мероприятий. Проводи-
лись экскурсии в Институт фундамен-
тальных проблем биологии РАН и Инсти-
тут белка РАН, организованы просмот-
ры документальных фильмов о выдаю-
щихся российских ученых И.А. Рапопор-
те, Н.В. Тимофееве-Ресовском и др.
Приятно отметить, что наш Институт
биологии располагает современным
оборудованием, не уступающим матери-
ально-технической базе лучших НИИ
России.

Информацию о представленных док-
ладах и фоторепортаж школы-конферен-
ции можно  посмотреть  на сайте
www.smu.psn.ru.

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛОКВИУМ ПО ПОЧВЕННОЙ ЗООЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

к.б.н. А. Колесникова

30 àâãóñòà–3 ñåíòÿáðÿ
2004 ã. âî Ôðàíöèè ñîñòî-
ÿëñÿ î÷åðåäíîé ìåæäóíà-
ðîäíûé êîëëîêâèóì ïî
ïî÷âåííîé çîîëîãèè è ýêî-
ëîãèè. Ýòîò êîëëîêâèóì
ïðîõîäèò îäèí ðàç â ÷åòû-
ðå ãîäà è ñîáèðàåò äîñòà-
òî÷íî ìíîãî ñïåöèàëèñòîâ
èç ðàçíûõ ñòðàí, à òàêæå
ëþäåé, èíòåðåñóþùèõñÿ
ïðîáëåìàìè è ïåðñïåêòè-
âàìè ðàçâèòèÿ òàêîé ìàñ-
øòàáíîé è ëþáîïûòíîé
íàóêè êàê ïî÷âåííàÿ çîî-
ëîãèÿ.

Ïî÷åìó ýòó íàóêó ìîæíî íàçâàòü ìàñøòàáíîé?
Ïîòîìó ÷òî îáúåêòîì åå èçó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ æèâîòíîå
íàñåëåíèå ïî÷âû, â êîòîðîì òîëüêî ðàçìåðíûõ ãðóï-
ïèðîâîê íàñ÷èòûâàåòñÿ ïÿòü òèïîâ. Âî-ïåðâûõ, ýòî
ìèêðîñêîïè÷åñêîå íàñåëåíèå ïî÷âû èëè ýóìèêðîôàó-
íà, îáúåäèíÿþùàÿ æèâîòíûõ, íåðàçëè÷èìûõ íåâî-
îðóæåííûì âçãëÿäîì (ïðîñòåéøèå, êîëîâðàòêè, ìåë-
êèå âèäû íåìàòîä è êëåùåé). Âî-âòîðûõ, íåìèêðîñêî-
ïè÷åñêàÿ ôàóíà, êóäà âêëþ÷àþò îáúåêòû, ðàçëè÷èìûå
íåâîîîðóæåííûì âçãëÿäîì. Ýòè æèâîòíûå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, äåëÿòñÿ íà ìèêðî-, ìåçî- è ìàêðîôàóíó. Ìèêðî-
ôàóíà ñîñòîèò èç ìåëêèõ ôîðì, ðàçìåðû êîòîðûõ íà-
õîäÿòñÿ â èíòåðâàëå îò ïðåäåëà âèäèìîñòè äî íåñêîëü-

êèõ ìèëëèìåòðîâ (êðóï-
íûå íåìàòîäû, êëåùè,
êîëëåìáîëû, ëè÷èíêè íà-
ñåêîìûõ). Ìåçîôàóíà ïðåä-
ñòàâëåíà áåñïîçâîíî÷íûìè
áîëåå êðóïíûõ ðàçìåðîâ,
îò íåñêîëüêèõ ìèëëèìåò-
ðîâ äî íåñêîëüêèõ ñàíòè-
ìåòðîâ (äîæäåâûå ÷åðâè,
ìíîãîíîæêè, ìîëëþñêè,
íàñåêîìûå). Ìàêðîôàóíà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñòîÿí-
íûõ èëè âðåìåííûõ îáè-
òàòåëåé áîëåå êðóïíûõ ðàç-
ìåðîâ (æàáû, ÿùåðèöû,
ãðûçóíû). Â çàïàäíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ãðóïïèðîâêà ìèêðîôàóíû ñîîòâåòñòâóåò
ýóìèêðîôàóíå è íàíîôàóíå è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìèêðî-
ñêîïè÷åñêîå íàñåëåíèå ïî÷â, ïðåäñòàâèòåëè ìèêðîôà-
óíû âõîäÿò â ãðóïïó ìåçîôàóíû, ìåçîôàóíà â ñâîþ
î÷åðåäü îòíîñèòñÿ ê ìàêðîôàóíå, à ìàêðîôàóíà íàçû-
âàåòñÿ ìåãà- èëè ìåãàëîôàóíîé. Òîëüêî óæå ýòîò ôàêò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïàðàëëåëüíîå ðàçâèòèå ïî÷âåííîé
çîîëîãèè êàê íàóêè â Ðîññèè è Åâðîïå, ïîêàçûâàåò,
íàñêîëüêî äàëåêî ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñôåðà âëè-
ÿíèÿ ïî÷âåííîé çîîëîãèè. Âòîðûì àðãóìåíòîì çà ìàñ-
øòàáíîñòü ïî÷âåííîé çîîëîãèè, çà ãëóáîêóþ çíà÷è-
ìîñòü òåõ çíàíèé, êîòîðûå áûëè ïîëó÷åíû â õîäå íà-
ó÷íûõ ðàáîò, ÿâëÿþòñÿ èìåíà âåäóùèõ ïî÷âåííûõ çî-

http://www.smu.psn.ru
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îëîãîâ, ýêîëîãîâ, ñèñòåìàòèêîâ è îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ ïî÷âåííî-çîîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Ñ êîíöà XIX âåêà íà÷àëñÿ ïåðèîä íàêîïëåíèÿ áî-
ëåå äåòàëüíûõ ñâåäåíèé î ïî÷âîîáðàçóþùåé äåÿòåëü-
íîñòè æèâîòíûõ. ×. Äàðâèíûì (1881) áûëà îïóáëèêî-
âàíà åãî êëàññè÷åñêàÿ ðàáîòà î äîæäåâûõ ÷åðâÿõ, êî-
òîðàÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëèëà ïðîöåññ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïî÷âåííîé çîîëîãèè. Âîçíèêàëà íåîáõîäè-
ìîñòü êîìïëåêñíîãî èçó÷åíèÿ æèâîòíûõ-ïî÷âîîáðàçî-
âàòåëåé è ñðåäû èõ îáèòàíèÿ. Ðåøàþùóþ ðîëü â óê-
ðåïëåíèè ýòîé ïîçèöèè ñûãðàëà êîíöåïöèÿ î ïî÷âå,
ðàçðàáîòàííàÿ Â.Â. Äîêó÷àåâûì (1883, 1899), â êîòî-
ðîé ãîâîðèëîñü, ÷òî ïî÷âà ÿâëÿåòñÿ îñîáûì áèîêîñ-
íûì òåëîì ïðèðîäû. Â Ðîññèè îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ïî÷âåííî-çîîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé áûëè çàëîæå-
íû âûäàþùèìñÿ ó÷åíûì Ì.Ñ. Ãèëÿðîâûì. Èì è åãî
êîëëåãàìè áûëè ðàçðàáîòàíû çîîëîãè÷åñêèé ìåòîä
äèàãíîñòèêè ïî÷â, êîëè÷åñòâåííûå ìåòîäû èçó÷åíèÿ
ïî÷âåííîé ôàóíû, ïðîâåäåíà êëàññèôèêàöèÿ ïî÷âåí-
íîãî íàñåëåíèÿ, ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ î ïî÷âå êàê
ïðîìåæóòî÷íîé ñðåäå îáèòàíèÿ ÷ëåíèñòîíîãèõ è åå
ðîëè â ýâîëþöèè íàñåêîìûõ. È â íàøåé ñòðàíå ïî-
÷âåííàÿ çîîëîãèÿ ïðåäñòàâëåíà èìåíàìè íå ìåíåå çíà-
ìåíèòûõ ïî÷âåííûõ çîîëîãîâ è ýêîëîãîâ – Ä.À. Êðè-
âîëóöêîãî, Á.Ð. Ñòðèãàíîâîé, Â.Ã. Ìîðäêîâè÷ è ìíî-
ãèìè äðóãèìè. Ýòà íàóêà â Ðîññèè ïðîäîëæàåò ðàçâè-
âàòüñÿ ïî ðàíåå íàìå÷åííîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ïðîãðàììå:

• èçó÷åíèå òàêñîíîìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷âåííîé
ôàóíû;

• ñðàâíèòåëüíî-ìîðôîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî÷-
âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ;

• èçó÷åíèå æèçíåííûõ ôîðì ïî÷âåííûõ áåñïîçâî-
íî÷íûõ æèâîòíûõ;

• ýêîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèå àñïåêòû æèâîòíîãî íàñå-
ëåíèÿ ïî÷âû;

• èññëåäîâàíèå òðîôî-ýíåðãåòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ;

• îöåíêà ðîëè ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ â áèîëîãè÷åñ-
êîì êðóãîâîðîòå è ïî÷âîîáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå.

Íàïðàâëåíèÿ ïðîõîäèâøåãî â Ðóàíå êîëëîêâèóìà
ñîîòâåòñòâîâàëè äàííîé ïðîãðàììå. Íà ñåêöèè «×åëî-
âåê è ïî÷âåííàÿ ôàóíà» áûë çàñëóøàí äîêëàä V. Wol-
ters «Millenium assesment», â êîòîðîì îöåíèâàëàñü
çíà÷èìîñòü ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ äëÿ ëþäåé. Îäíîé
èç ñàìûõ áîëüøèõ ñåêöèé áûëà ñåêöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
ðàçíîîáðàçèþ ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ. Íà ýòîé ñåêöèè
ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ, âçàèìîäåéñòâèå ìåæ-
äó íàñåëåíèåì ïî÷â è ñðåäîé, åãî îêðóæàþùåé. Îñî-
áîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ìåòîäàì èçó÷åíèÿ ïî÷âåííûõ
æèâîòíûõ, â îñîáåííîñòè òåì ìåòîäàì, ïðè ïîìîùè
êîòîðûõ äîñòàòî÷íî òî÷íî è áûñòðî ìîæíî îïðåäåëèòü
íàðóøåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ïî÷âå. Ìåòîäàì èçó÷åíèÿ
ïî÷âåííîé ôàóíû áûë ïîñâÿùåí è îäèí èç ñåìèíàðîâ
êîëëîêâèóìà «Îòáîð ïî÷âåííûõ ïðîá: îò ëîêàëüíîãî
ê ëàíäøàôòíîìó óðîâíþ». Íà ýòîì ñåìèíàðå îáñóæ-
äàëèñü âîïðîñû ñèñòåìàòèçàöèè óæå èìåþùèõñÿ äàí-
íûõ î ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ, âîïðîñû
ñîçäàíèÿ åäèíîé áàçû äàííûõ î ïî÷âåííûõ áåñïîçâî-
íî÷íûõ æèâîòíûõ, âîïðîñû åäèíûõ ñòàíäàðòíûõ ìå-
òîäèê îòáîðà ïðîá. Ýòî âîïðîñû, êîòîðûå ëåæàò â îñ-
íîâå ëþáîé åñòåñòâåííîé íàóêè â ëþáîé ïåðèîä åå ðàç-
âèòèÿ, òàê êàê íàêîïëåííûå çíàíèÿ ñïîñîáñòâóþò ðàç-
âèòèþ ìåòîäîëîãèè íàóêè.

Íà òðåòüåé ñåêöèè «Ïî÷âåííûå æèâîòíûå è ïèùå-
âûå öåïè» è ñåìèíàðå «Ìîäåëèðîâàíèå ðåãóëÿöèé ïî÷-
âåííîé ôàóíû â ýêîñèñòåìàõ: êàê îáúåäèíèòü ïèùå-
âûå öåïè è èíæåíåðíûé ïîäõîä â ýêîñèñòåìàõ» îá-
ñóæäàëèñü íå ìåíåå âàæíûå âîïðîñû êðóãîâîðîòà ýëå-
ìåíòîâ â ïî÷âåííîé ñðåäå èëè êàê îäíè îðãàíèçìû
âîçäåéñòâóþò ÷åðåç äðóãèå îðãàíèçìû íà òðàíñôîðìà-

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
25-ëåòèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â Èíñòèòóòå áèîëîãèè â ýòè äíè îòìå÷àåò

êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, äîêòîðàíò îòäåëà ïî÷âîâåäåíèÿ Ãàëèíà
ßêîâëåâíà Åëüêèíà. Ñâîþ ðàáîòó îíà íà÷èíàëà â ëàáîðàòîðèè ôèçèêî-õè-
ìè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé. Ñ 1986 ã. ðàáîòàåò â îòäåëå ïî÷âîâåäåíèÿ.

Èññëåäîâàíèÿ Ã.ß. Åëüêèíîé ïîñâÿùåíû âîïðîñàì îïòèìèçàöèè ïèòàíèÿ
ðàñòåíèé. Åþ îïðåäåëåíû âçàèìîñâÿçè â ïîñòóïëåíèè ýëåìåíòîâ â ðàñòåíèÿ,
óñòàíîâëåíû çàêîíîìåðíîñòè ìåæäó îáåñïå÷åííîñòüþ ðàñòåíèé ïèòàòåëüíûìè
ýëåìåíòàìè è ïðîäóêòèâíîñòüþ. Îñóùåñòâëåíû èññëåäîâàíèÿ ïî äîñòóïíîñòè
ìàêðî-, ìèêðîýëåìåíòîâ è èõ ýôôåêòèâíîñòè, òîêñè÷íîñòè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà ïðîâîäèò òåîðåòè÷åñêîå îáîáùåíèå îñíîâ ñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèé ñ
ó÷åòîì ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåãèîíà è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Ïî ðåçóëüòàòàì
èññëåäîâàíèé åþ ïðåäñòàâëåíî áîëåå 100 ïóáëèêàöèé.

Íàó÷íóþ ðàáîòó Ã.ß. Åëüêèíà ñîâìåùàåò ñ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Äâàæäû îíà âîçãëàâëÿëà
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò Èíñòèòóòà è ñåé÷àñ îñòàåòñÿ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ îáúåäèíåííîãî êîìèòåòà
ïðîôñîþçîâ Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà.

Åå îòëè÷àþò çäðàâûé îïòèìèçì è ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, æåëàíèå ñàìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Áëàãî-
äàðÿ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, äîáðîæåëàòåëüíîñòè è æåëàíèþ ïîìî÷ü Ãàëèíà ßêîâëåâíà ïðèâëåêà-
åò ê ñåáå êîëëåã è äðóçåé. Îíà ïîëüçóåòñÿ óâàæåíèåì ñðåäè ñîòðóäíèêîâ îòäåëà è Èíñòèòóòà. Áîëüøèí-
ñòâî çíàþò åå ïðèñòðàñòèå ê öâåòàì è æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè èõ âûðàùèâàíèÿ.

Äîðîãàÿ Ãàëèíà ßêîâëåâíà! Ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî÷âîâåäåíèÿ, äðóçüÿ, êîëëåãè
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ 25-ëåòèåì ðàáîòû â Èíñòèòóòå áèîëîãèè!

Æåëàåì Âàì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, çäîðîâüÿ!
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öèþ âåùåñòâ â ïî÷âå. Ðåçóëüòàòû òàêèõ èññëåäîâàíèé
íå òîëüêî èíòåðåñíû, íî è âàæíû ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî,
÷òî ïðè îòñóòñòâèè êàêîé-ëèáî îäíîé ãðóïïû îðãàíèç-
ìîâ, êàçàëîñü áû, òàêèõ íåçàìåòíûõ íàì, â ïî÷âå ìî-
ãóò âîçíèêíóòü èçìåíåíèÿ, è õîðîøî, åñëè îíè áóäóò
îáðàòèìûìè.

Íà êîëëîêâèóìå áûëè ïðåäñòàâëåíû òàêæå ñåêöèè,
ïîñâÿùåííûå òàêèì âàæíûì íàïðàâëåíèÿì ïî÷âåííîé
çîîëîãèè è ýêîëîãèè, êàê èíæåíåðíîå âîçäåéñòâèå
ïî÷âåííîé ôàóíû íà ýêîñèñòåìû, ýêîòîêñèêîëîãèÿ,
äåòîêñèôèêàöèÿ è áèîðåìèäèàöèÿ ïî÷âåííûõ ýêîñèñ-
òåì, ôóíêöèîíàëüíûå ãðóïïû ïî÷âåííîé ôàóíû è èõ
çíà÷åíèå êàê áèîèíäèêàòîðîâ ïî÷âåííîé ñðåäû. Íà
ñåìèíàðå «Ñèíòåòè÷åñêèå èíäåêñû êà÷åñòâà ïî÷â, îñ-
íîâàííûå íà èñïîëüçîâàíèè ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ»
áûëà ðàññìîòðåíà òàêàÿ çíà÷èìàÿ â íàøå âðåìÿ ïðî-
áëåìà, êàê ïî÷âåííàÿ ôàóíà îòðàæàåò êà÷åñòâî ïî÷â.
Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ñåìèíàðà áûëè âûñâå÷åíû ïðî-
áëåìíûå ìàÿ÷êè: çíàíèé î ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ íå-
äîñòàòî÷íî – èõ òðóäíî ñîáèðàòü è îïðåäåëÿòü; íåò
åäèíîé áàçû äàííûõ; íåò îäíîãî ïðîñòîãî ìåòîäà îöåí-
êè èõ ñîîáùåñòâ; íåò åäèíîé êîíöåïöèè ïî èñïîëüçî-
âàíèþ ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ â áèîìîíèòîðèíãå. Åñëè
äëÿ îïðåäåëåíèÿ êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ïî÷âåííîé ñðå-
äû äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåíèÿ òîëüêî áèîòè÷åñêèõ (â
äàííîì ñëó÷àå ïî÷âåííûõ æèâîòíûõ) è àáèîòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ, òî äëÿ âûðàáîòêè êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ ïî÷âåííîé ýêîñèñòåìû ýòèõ ôàêòîðîâ íåäî-
ñòàòî÷íî, è íóæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü ñîöèî-ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, òàêèå êàê ïðàêòè÷íîñòü, ñòî-
èìîñòü è ò.ä. Íåîáõîäèìî òàêæå ðåøèòü âîïðîñ, ÷òî
èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå áèîèíäèêàòîðîâ ïî÷âåííîé
ñðåäû: âèä, ñåìåéñòâî, ýêîëîãè÷åñêèå èëè ôóíêöèî-
íàëüíûå ãðóïïû. À ñàìîå ãëàâíîå, íóæíû äîêóìåíòû,
êîòîðûå ëåãàëèçîâàëè áû âî âñåõ ñòðàíàõ ïîêàçàòåëè
ïî÷âåííîé áèîòû â êà÷åñòâå ýêñïåðòíîé ýêîëîãè÷åñ-
êîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Õîðîøåé îñîáåííîñòüþ êîëëîêâèóìà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
â åãî ðàáîòå áûëî ïðåäñòàâëåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïðîåêòîâ, êàê çàâåðøåííûõ, òàê è ïðîäîëæàþùèõñÿ.

Ýòî ïðîåêòû: «IBOY/GLIDE», «SHIFT», «ECOTOX»,
«BIOASSESS», «IBOY/MACROFAUNA». Ðàññêàæåì
ïîïîäðîáíåå î ïîñëåäíåì èç íèõ.

Ïðîåêò «Ìàêðîôàóíà» ðàçðàáîòàí 40 ó÷åíûìè èç
32 ñòðàí ìèðà äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîáðàòü äàííûå î ïî÷-
âåííîé ôàóíå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé åâðîïåé-
ñêèõ è àôðèêàíñêèõ ñòðàí, ðàçðàáîòàòü ñòàíäàðòíûå
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ïî÷âåííîé áèîòû è ïðîâåðèòü,
êàêîå âîçäåéñòâèå ëàíäøàôò, ðàñòèòåëüíîñòü, êëèìàò,
òèï ïî÷âû è ðàçëè÷íûå òèïû çåìëåïîëüçîâàíèÿ îêà-
çûâàþò íà ïî÷âåííóþ áèîòó. Íà ñàéòå ýòîãî ïðîåêòà
îòðàæåíû ñòàíäàðòíûå ìåòîäû èçó÷åíèÿ ïî÷âåííîé
áèîòû, îïðåäåëèòåëè è èíôîðìàöèÿ î ðàçëè÷íûõ òàê-
ñîíîìè÷åñêèõ ãðóïïàõ æèâîòíûõ, îáèòàòåëåé ïî÷âû.

Íåñîìíåííî, ÷òî ó÷àñòèå â êîëëîêâèóìå ïîçâîëèëî
ïîëó÷èòü ìíîãî öåííîé èíôîðìàöèè î òåíäåíöèÿõ
ðàçâèòèÿ ïî÷âåííîé çîîëîãèè â ìèðå, ñðàâíèòü è îá-
ñóäèòü ðåçóëüòàòû íàøèõ èññëåäîâàíèé ñ çàðóáåæíû-
ìè êîëëåãàìè. Çà âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåæ-
äóíàðîäíîì êîëëîêâèóìå ïî ïî÷âåííîé çîîëîãèè è
ýêîëîãèè àâòîð ýòîé êîðîòêîé çàìåòêè âûðàæàåò ïðè-
çíàòåëüíîñòü êîîðäèíàòîðàì ïðîåêòà «Pechora river
integrated system management». Íàäååìñÿ íà ó÷àñòèå
â ñëåäóþùåì êîëëîêâèóìå, êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü
â 2008 ã. â ã. Êóðèòóáà. Êàê âèäèòå, ïî÷âåííàÿ çîîëî-
ãèÿ â Ðîññèè íå ñòîèò íà ìåñòå.

Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû ïåðå÷èñëèòü òå ôóíäà-
ìåíòàëüíûå ðàáîòû, êîòîðûå áûëè èñïîëüçîâàíû ïðè
ïîäãîòîâêå ýòîãî ìàòåðèàëà:

• Êîëè÷åñòâåííûå ìåòîäû â ïî÷âåííîé çîîëîãèè. Ì.,
1987. 287 ñ.

• Êðèâîëóöêèé Ä.À. Ïî÷âåííàÿ ôàóíà â ýêîëîãè÷åñ-
êîì êîíòðîëå. Ì.: Íàóêà, 1994. 272 ñ.

• Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû, ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ è ðàçíîîáðàçèÿ äåòðèòíûõ ïèùåâûõ ñåòåé. Ìå-
òîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî. Ì., 2003. 100 ñ.

• ×åñíîâà Ë.Â., Ñòðèãàíîâà Á.Ð. Ïî÷âåííàÿ çîîëî-
ãèÿ – íàóêà XX âåêà. Ì., 1999. 156 ñ.

• Coleman D.C., Cgrossley D.A., Hendrix P.F. Funda-
mentals of soil ecology. Athens, 2004. 352 pp.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
x Êîëëåãè, ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî÷âîâåäåíèÿ, äðóçüÿ ïîçäðàâëÿþò âåäóùåãî

èíæåíåðà-õèìèêà Íàòàëèþ Åâãåíèåâíó Èãíàòîâó ñ 25-ëåòèåì ðàáîòû â Èí-
ñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ.

Í.Å. Èãíàòîâîé îñâîåíû ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà ïî÷â, ðàñòå-
íèé, ïîëåâûõ ïî÷âåííî-ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Í.Å. Èãíàòîâà ÿâëÿåòñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì, â êîë-
ëåêòèâå ïîëüçóåòñÿ  àâòîðèòåòîì, ïîñòîÿííî êîíñóëüòèðóåò ìîëîäûõ ÈÒÐ è
àñïèðàíòîâ â îñâîåíèè ìåòîäîâ àíàëèçà. Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò åå îòëè÷àþò

âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü, àêêóðàòíîñòü è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. Îíà ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ïîìîùíèêîì â
âûïîëíåíèè ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîò. Ïðè åå àêòèâíîì ó÷àñòèè ïðîâîäÿòñÿ íàó÷íûå êîíôåðåíöèè è
ñîâåùàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ.

Í.Å. Èãíàòîâó ìû çíàåì íå òîëüêî êàê âåäóùåãî èíæåíåðà-õèìèêà, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî
ñïåöèàëèñòà, îòäàþùåãî ìíîãî æèçíåííûõ ñèë íà ðàçâèòèå ïî÷âåííî-ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, íî è
êàê ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà, õîðîøóþ æåíó, ìàòü, äðóãà.

Äîðîãàÿ Íàòàëèÿ Åâãåíèåâíà! Ìû âñåãäà ãîðäèìñÿ Âàìè è ïåðåäàåì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
è ïðèçíàòåëüíîñòè çà âñå, ÷òî Âû ñäåëàëè äëÿ îêðóæàþùèõ,

æåëàåì Âàì äàëüíåéøèõ òðóäîâûõ óñïåõîâ, äîáðîãî çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî÷âîâåäåíèÿ
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ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ ÄÐÅÂÅÑÍÛÕ ÏÎÐÎÄ

(8-11 ñåíòÿáðÿ 2004 ã., Âèññåíáåðã, Äàíèÿ)

к.с-х.н. А. Федорков

Северная группа по управлению ге-
нетическими ресурсами древесных по-
род – это группа исследователей специ-
ализирующихся в области лесной гене-
тики и селекции, которая работает при
содействии Северного комитета по со-
трудничеству в лесных исследованиях
(SNS), поддерживаемого Советом мини-
стров северных стран. Группа включает
в себя исследователей из Финляндии,
Швеции, Норвегии, Дании, Исландии,
Шотландии, Эстонии, Латвии, Литвы и
совсем недавно из России.

Ежегодное совещание Группы явля-
ется фактически научной конференцией,
на которой исследователи представля-
ют свои самые последние результаты.
Место проведения совещания меняется
каждый год, и страна, где проводится
совещание, является ответственной за
его организацию. Страна-организатор
также выбирает тему  совещания. Так,

темой совещания в 2002 г. в Шотландии
было клоновое лесоводство, в 2003 г. в
Исландии – сохранение генетических
ресурсов древесных пород. Тема сове-
щания в Дании – генетика устойчивости
к биотическим и абиотическим стрессам.
В то же время приветствуются и другие
доклады, посвященные современным
проблемам генетики и селекции древес-
ных пород.

Всего в работе совещания участво-
вали 24 исследователя из Финляндии
(3), Исландии (3), Швеции (6), Норвегии
(1), Канады (1), России (1) и Дании (9).
Было представлено 17 устных и четыре
стендовых доклада. Примерно полови-
на докладов была посвящена устойчи-
вости древесных пород к климатическо-
му стрессу, остальные – устойчивости к
грибным болезням и несколько докладов
были связаны с  молекулярной генети-
кой. Мною на совещании был сделан

устный доклад на тему «Генетическое
разнообразие и генетическое улучшение
при изреживании культур сосны, зало-
женных полусибсами».

На второй день совещания была
организована полевая экскурсия. В ходе
экскурсии мы ознакомились с лесосе-
менными плантациями ели ситхинской
(Picea sitchensis), пихты благородной
(Abies nobilis), пихты Нордманна (Abies
nordmaniana). Также участники осмотре-
ли географические культуры дугласии
(Pseudotsuga menziesii), пихты субаль-
пийской (Abies lasiocarpa) и клоновый
архив ели европейской (Picea abies). На
совещании было принято решение о
том, что одно из следующих совещаний
Северной группы по управлению генети-
ческими ресурсами древесных пород
пройдет в Институте биологии Коми на-
учного центра УрО РАН в Сыктывкаре.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА»

(к 10-летию национального парка «Югыд ва»)

к.б.н. О. Лоскутова

25-29 îêòÿáðÿ 2004 ã. â Ñûêòûâêàðå ñîñòîÿëàñü
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ
Èíñòèòóòîì áèîëîãèè Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà ÓðÎ ÐÀÍ,
ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè, óïðàâëåíèåì Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, àäìèíèñòðàöèåé
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Þãûä âà».

Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, ïðåäñòàâèâøèõ íà
êîíôåðåíöèþ ìàòåðèàëû äîêëàäîâ, ñîñòàâèëî 127 ÷å-
ëîâåê, â òîì ÷èñëå 11 äîêòîðîâ è 52 êàíäèäàòà íàóê.
Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ëè÷íîå ó÷àñòèå 76 ïðåä-
ñòàâèòåëåé èç Ñûêòûâêàðà, 22 – èç äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ðîññèè. Ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ äåëåãèðîâà-
ëè 28 íàó÷íûõ è ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàöèîíàëüíûõ
ïàðêîâ è çàïîâåäíèêîâ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è óïðàâëåí-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ôèðì èç Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ðåñ-
ïóáëèêè Êàðåëèÿ, Ìîñêâû, Âîëîãîäñêîé, Êèðîâñêîé,
Ìóðìàíñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ïåðìñêîé è Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòåé.

Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: äèðåêòîð
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà» Ò.Ñ. Ôîìè÷åâà è åå
çàìåñòèòåëü ïî íàó÷íîé ðàáîòå Å.È. Øóáíèöèíà, ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîïðîñâåùåíèÿ, òóðèçìà è
ðåêðåàöèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Âîäëîçåðñêèé» Å.Â.
Êóçíåöîâà, âåäóùèé ñîòðóäíèê Ëàïëàíäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàïîâåäíèêà Ã.Ä. Êàòàåâ, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà À.Ã. Êóïðèÿíîâ,
äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà
«Áàñåãè» Í.Ì. Ëîñêóòîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
íàóêå ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Îðåí-
áóðãñêèé» À.Þ. Ñòåïèí, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè èñ-

ïîëíèòåëüíîé âëàñòè è êîíòðîëèðóþùèõ ó÷ðåæäåíèé
Ðåñïóáëèêè Êîìè: ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîä-
íàäçîðà, äåïàðòàìåíòà íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ÔÃÓ
«Êîìèðûáâîä» è äðóãèå. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ó÷åíûõ èç Ñûêòûâêà-
ðà. Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé íå
ñìîãëè ïðèåõàòü ìíîãèå ñïåöèàëèñòû èç íàöèîíàëüíûõ
ïàðêîâ è çàïîâåäíèêîâ Ðîññèè.

Ê íà÷àëó ðàáîòû îïóáëèêîâàíû ìàòåðèàëû è òåçè-
ñû 107 äîêëàäîâ, îõâàòûâàþùèõ øèðîêèé êðóã âîï-
ðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ ñóùåñòâóþ-
ùèõ è ñîçäàíèÿ íîâûõ, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà, ñîõðàíåíèÿ óíèêàëü-
íûõ è òèïè÷íûõ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ, ïàìÿòíèêîâ
ïðèðîäû è èõ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Îáñóæäà-
þòñÿ âàæíåéøèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ òåîðåòè÷åñêèõ
è ïðàêòè÷åñêèõ àñïåêòîâ óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè ðåçåðâàòîâ. Íà êîíôåðåíöèè áûëî ïðåäñòàâ-
ëåíî è îáñóæäåíî 47 óñòíûõ (èç íèõ ÷åòûðå ïëåíàð-
íûõ) 15 ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ. Ñ äîêëàäàìè âûñòóïèëè
ñïåöèàëèñòû âåäóùèõ íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ Ðîññèéñ-
êîé àêàäåìèè íàóê, ïðåäñòàâèòåëè âóçîâ, çàïîâåäíè-
êîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè.

Íà îòêðûòèè êîíôåðåíöèè ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì âûñòóïèëè: À.Í. Ïîïîâ (íà÷àëüíèê ÃÓ Ðîñïðè-
ðîäíàäçîð ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, ñîïðåäñåäàòåëü íàó÷-
íî-îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà) è Í.È. Õîðîøêååâ (çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè). Äèðåêòîðó íàöèîíàëü-
íîãî ïàðêà «Þãûä âà» Ò.Ñ. Ôîìè÷åâîé áûë òîðæåñòâåí-
íî âðó÷åí ñåðòèôèêàò î âêëþ÷åíèè òåððèòîðèé ïàðêà
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è Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çà-
ïîâåäíèêà â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Íàó÷íàÿ ïðîãðàììà êîíôåðåíöèè âêëþ÷àëà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïðîáëåì îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ àñïåê-
òîâ ðàçâèòèÿ ñèñòåì ÎÎÏÒ, ìîíèòîðèíãà è ñîõðàíå-
íèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, óïðàâëåíèÿ ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè. Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî îá-
ñóæäåíèþ âîïðîñîâ èíâåíòàðèçàöèè ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, îõðàíû ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ, ôëîðû è ôàóíû
ÎÎÏÒ, ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ. Â
ñîîòâåòñòâèå ñ ïåðå÷èñëåííûìè ïðîáëåìàìè ïðîãðàì-
ìà êîíôåðåíöèè âêëþ÷àëà ÷åòûðå ñåêöèè.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè îòìåòèëè, ÷òî ñîçäàíèå
ñåòåé ÎÎÏÒ èãðàåò áîëüøóþ ðîëü ïðè ðåøåíèè ïðî-
áëåì ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû è
ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðå-
äû, íåîáõîäèìîãî äëÿ âûæèâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Ðàç-
âèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ÎÎÏÒ îòíîñÿòñÿ
ê ÷èñëó îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé âíóòðåííåé ýêîëîãè-
÷åñêîé ïîëèòèêè è ìåæäóíàðîäíîé äåÿòåëüíîñòè Ðîñ-
ñèè â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Â ïîñëåä-
íèå äåñÿòèëåòèÿ â ñòðàíå ïîÿâèëèñü çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â
ñôåðå ñîçäàíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ÎÎÏÒ. Â ðåãèîíàõ Ðîññèè âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî
ôîðìèðîâàíèþ ñåòåé îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñî-
áîé îáùåíàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå è íóæäàþùèõñÿ â
îñîáîé îõðàíå. Ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè âêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ, ñîõðàíÿåìûõ íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëü-
íîì óðîâíÿõ, â ìåæäóíàðîäíûå ñåòè ÎÎÏÒ.

Íåñìîòðÿ íà óñïåõè, äîñòèãíóòûå â äåëå ñîõðàíå-
íèÿ óíèêàëüíûõ è òèïè÷íûõ ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ
Ðîññèè, ñåãîäíÿ â ýòîé îáëàñòè ñóùåñòâóåò öåëûé êîì-
ïëåêñ ïðîáëåì. Ýòî âî ìíîãîì ïîðîæäàåòñÿ íåñîâåð-

øåíñòâîì çàêîíîäàòåëüíîé áàçû. Ôåäåðàëüíûé Çàêîí
«Îá îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ», ïðè-
íÿòûé â 1995 ã., íóæäàåòñÿ â èçìåíåíèÿõ è äîïîëíå-
íèÿõ. Îäíîé èç íàèáîëåå ñëîæíûõ â êîìïëåêñå ïðè-
ðîäîîõðàííûõ ïðîáëåì â ìàñøòàáàõ ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå öåëîñòíîñòè ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ â
ïðåäåëàõ ÎÎÏÒ. Ýòî ñâÿçàíî, ïðåæäå âñåãî, ñ íåäî-
ñòàòêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, âûäåëÿåìîãî íà ýòè öåëè èç
áþäæåòà ãîñóäàðñòâà è ðåãèîíîâ. Îäíîâðåìåííî â óñ-
ëîâèÿõ ñëîæíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè,
ñëîæèâøåéñÿ â ñòðàíå â ïîñëåäíèå ãîäû, ôèêñèðóåòñÿ
ïîñòîÿííûé ðîñò áðàêîíüåðñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå è íà îáúåêòàõ ñèñòåì
ÎÎÏÒ. Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèÿõ ìíîãèõ îáúåêòîâ
ïðèðîäíî-çàïîâåäíîãî ôîíäà, îñîáåííî ðàñïîëîæåííûõ
â ñåâåðíûõ ðàéîíàõ ñòðàíû, ñîñðåäîòî÷åíû çíà÷èòåëü-
íûå çàïàñû íåâîçîáíîâèìûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, â
ñèëó ÷åãî îíè â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ÷àùå ñòàíîâÿòñÿ
àðåíîé êîíôëèêòà ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ è íåîáõîäèìîñòüþ ñîõðàíåíèÿ ïðèðîä-
íûõ öåííîñòåé. Íåäîñòàòî÷íî ïîëíî ðåàëèçóåòñÿ ïî-
òåíöèàë îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, êîòîðûå ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçîâàííîãî òóðèçìà.

Îñîáî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü çíà÷èìîñòü îáúåêòîâ
ñèñòåì ÎÎÏÒ äëÿ ñîõðàíåíèÿ è èçó÷åíèÿ áèîëîãè÷åñ-
êîãî ðàçíîîáðàçèÿ è åñòåñòâåííîé äèíàìèêè ïðèðîä-
íûõ êîìïëåêñîâ. Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàåò àíàëèç ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè, äàæå äëÿ òåððèòîðèé ìíîãèõ
çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ, ãäå ïðîâîäÿò-
ñÿ öåëåíàïðàâëåííûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ñâåäåíèÿ
î ðàçíîîáðàçèè íà óðîâíÿõ ëàíäøàôòîâ, ýêîñèñòåì,
ñîîáùåñòâ, âèäîâ (ïîïóëÿöèé) íå ÿâëÿþòñÿ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ïîëíûìè. Íåäîñòàòî÷íàÿ èçó÷åííîñòü
îáóñëîâëåíà êàê äåôèöèòîì íàó÷íûõ êàäðîâ â øòàòàõ

В президиуме конференции: В.И. Пономарев, Т.С. Фомиче-
ва, А.Н. Попов.

В работе конференции участвовали представители заповед-
ников России.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
x Äûìîâîé Îëüãå Âàñèëüåâíå, Ëîäûãèíó Åâãåíèþ Äìèòðèåâè÷ó, Ìîñêàëåâó Àëåêñåþ

Àëåêñàíäðîâè÷ó, Øàìðèêîâîé Åëåíå Âÿ÷åñëàâîâíå ñ ïðîäëåíèåì ãðàíòîâ â íîìèíà-
öèè «Êàíäèäàòû è äîêòîðà íàóê ÐÀÍ» íà 2005 ã.

è
Êàâåðèíó Äìèòðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ñ ïðèñóæäåíèåì çâàíèÿ ëàóðåàòà ïðîãðàììû

«Âûäàþùèåñÿ ó÷åíûå. Êàíäèäàòû è äîêòîðà íàóê ÐÀÍ»!

Æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!
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ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Êîëåñíèêîâîé Àëëå Àíàòîëüåâíå,
Ïîðîøèíó Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó,
Ðóäàêîâîé Èðèíå Âëàäèìèðîâíå,
Òîðëîïîâîé Íàäåæäå Âàëåðüÿíîâíå – ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íàó÷íûõ ïðîåêòîâ

ìîëîäûõ ó÷åíûõ è àñïèðàíòîâ ÓðÎ ÐÀÍ 2005 ã.

Æåëàåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, òàê è íåäîñòàòî÷íûì
ôèíàíñèðîâàíèåì íàó÷íûõ èçûñêàíèé, êîòîðûå ïðî-
âîäÿò íà íèõ ñïåöèàëèñòû ÐÀÍ, îòðàñëåâûõ è âåäîì-
ñòâåííûõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è âóçîâ.

Â ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû êîíôåðåíöèè áûë îðãà-
íèçîâàí êðóãëûé ñòîë äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè,
ïðåäñòàâëÿþùèõ çàïîâåäíèêè. Âî âðåìÿ ýòîé âñòðå÷è
áûëî ïðîäîëæåíî çíàêîìñòâî è îáñóæäåíû îáùèå ïðî-

áëåìû, âûçâàâøèå ãîðÿ÷óþ äèñêóññèþ è îæèâëåííûé
îáìåí ìíåíèÿìè.

Â çàêëþ÷åíèå ðàáîòû êîíôåðåíöèè áûëè âûðàáî-
òàíû ðåêîìåíäàöèè ïðàâèòåëüñòâó, çàêîíîäàòåëüíûì
îðãàíàì è îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óïðàâëåíèþ Ðîñïðèðîäíàäçîðà, îðãà-
íàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõ-
ðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÔÈÒÎ- È ÌÈÊÎÁÈÎÒÛ»

 (25–27 îêòÿáðÿ 2004 ã. Ìèíñê, Áåëîðóññèÿ)

асп. А. Вокуева

Организатором конференции являл-
ся биологический факультет Белорусско-
го государственного университета (ка-
федра ботаники) при финансовой под-
держке Института экспериментальной
ботаники и Центрального ботаническо-
го сада НАН Беларуси. Целью конферен-
ции являлось выяснение состояния ис-
следований в области ботаники и мико-
логии ученых Беларуси и сопредельных
стран, а также обсуждение проблем, свя-
занных с  преподаванием ботанических
дисциплин в вузах биологического про-
филя. Конференция проходила по сле-
дующим направлениям:

• биологическое разнообразие;
• филогения и систематика;
• паразитизм и симбиоз;
• экология и охрана окружающей сре-

ды;
• проблемы преподавания ботани-

ческих дисциплин в ВУЗе.
Результаты своих научных исследо-

ваний представили более 250 ученых.
Непосредственное участие в работе кон-
ференции приняли 115 человек из 25
научных организаций и семи учебных
заведений Беларуси, России, Украины,
Приднестровской республики, Казахста-
на. Россия была представлена учеными
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Сыктывкара. Заслушано и об-
суждено семь пленарных докладов, 46
докладов на заседаниях пяти секций и
представлено 14 стендовых сообщений.
Около 40 человек участвовали в конфе-

ренции без докладов. Среди них – пред-
ставители административных и управ-
ленческих органов, а также студенты
биологического факультета Белгосуни-
верситета. К началу  конференции был
издан сборник статей, включающий 146
публикаций на 314 страницах.

Конференция была приурочена к 80-
летию кафедры ботаники университета.
Поэтому открыла конференцию заведу-
ющая кафедрой ботаники Поликсенова
Валентина Дмитриевна подробным рас-
сказом об истории и развитии кафедры.
Исследования флоры и микобиоты на
кафедре ботаники имеют давние науч-
ные традиции. Они восходят к работам
известных ученых в области альгологии,
лихенологии, микологии, фитопатоло-
гии, флористики и геоботаники, которые
в различные периоды возглавляли ка-
федру или работали в БГУ и в значитель-
ной степени определили основные на-
правления исследований. Затем с мно-
гочисленными поздравлениями в честь
юбилея выступили сотрудники кафедры,
представители научно-исследовательс-
ких институтов, Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси, научных
отделов национальных парков Респуб-
лики Беларусь и НАН Беларуси, государ-
ственных учреждений, связанных с ох-
раной природы, административных и
управленческих органов.

В пленарном докладе академика
В.И. Парфенова «Координация исследо-
ваний в области изучения фито- и мико-

биоты» говорилось, что результаты про-
водящихся в Республике Беларусь ис-
следований, обсуждаемые на данной
конференции, осуществляются в рамках
государственной программы ориентиро-
ванных фундаментальных исследований
«Динамика биологического разнообра-
зия природной и интродуцированной
флоры и фауны; изучение наземных и
водных экосистем, разработка научных
основ охраны и устойчивого использова-
ния лесных и других биологических ре-
сурсов в интересах народного хозяйства
и оптимизации экологической обстанов-
ки в Беларуси (Биологические ресурсы)»,
выполнение которой запланировано на
2001-2005 гг. Цель данной программы –
оценка современной динамики биораз-
нообразия природной и интродуцирован-
ной флоры и фауны Беларуси, устойчи-
вости и продуктивности экосистем в за-
висимости от комплекса природных и
антропогенных факторов среды и ланд-
шафтной дифференциации территории;
разработка научных основ усовершен-
ствования системы охраняемых природ-
ных территорий и устойчивого исполь-
зования лесных и других биологических
ресурсов в интересах народного хозяй-
ства и оптимизации экологической об-
становки в Беларуси; создание нацио-
нальной экологической сети и включе-
ние ее в европейскую экологическую
сеть; подготовка научно обоснованных
рекомендаций по сохранению и исполь-
зованию биологических ресурсов.
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Мне особенно понравился пленар-
ный доклад директора Центрального
ботанического сада НАН Беларуси ака-
демика Владимира Николаевича Решет-
никова по теме «Биохимическое тести-
рование коллекций». Он рассмотрел но-
вые методы тестирования коллекций
растений:

– создание баз данных коллекции на
основе биохимических анализов;

– электрофоретический анализ (по
группе маркерных белков, т.е. структур-
ных белков, несущих ферментную функ-
цию). Такими методами тестировались
несколько сортов галеги восточной и
сирени. Докладчик, однако, отметил, что
составлять базы данных сортов возмож-
но только вместе с ботаническими опи-
саниями. В личной беседе Владимир
Николаевич поделился, что есть в задум-
ках исследовать и оранжерейные расте-
ния, а именно суккуленты.

На конференции рассматривались
различные вопросы, касающиеся биоло-
гического разнообразия высших расте-
ний и грибов, филогении и систематики,
экологии и охраны окружающей среды,
явления симбиоза в растительном мире,
а также интродукции растений. Значи-
тельное внимание было уделено препо-
даванию ботанических дисциплин в ву-
зах биологического профиля. Институт
биологии был представлен устным сек-
ционным докладом «Коллекция оранже-
рейных растений ботанического сада
Института биологии Коми НЦ УрО РАН»
(А.В. Вокуева, Г.А. Волкова).

Конференция отмечает, что, несмот-
ря на серьезные финансовые трудности,
недостаточную материальную базу ис-
следований, изучение разнообразия
фито- и микобиоты не только не сокра-
тилось, но значительно активизирова-
лось как в научных учреждениях, так и в
учебных заведениях. Многие исследова-
ния носят не только теоретический, но и
прикладной характер, связаны с реше-
нием проблем в области рационального
природопользования, экологии, сельско-
го хозяйства и медицины. Большое вни-
мание уделяется преподаванию ботани-
ческих дисциплин с использованием но-
вых технологий, направленных на акти-
визацию мыслительной деятельности,
формированию навыков самостоятель-
ной научной работы студентов, углубле-
нию их экологических знаний. Вместе с
тем, конференция считает необходимым
отметить, что в сфере биологического
образования катастрофически не хвата-
ет определителей по разным таксонам
растений, прежде всего водорослей, а
также по грибам и лишайникам, без чего
практически невозможно организовать
учебный процесс  и самостоятельную
работу студентов. Недостаточно ведет-
ся пропагандистская работа с  целью  по-
пуляризации ботанических и микологи-
ческих знаний среди школьников и ши-
роких слоев населения.

Отмечается также некоторая разоб-
щенность исследований, проводимых
ботаниками и микологами не только раз-
ных стран, но и Белоруссии, отсутству-
ют программы совместных исследова-
ний специалистов разных профилей.

Конференция признает  наиболее
актуальными следующие направления в
области изучения фито- и микобиоты, а
также преподавания ботанических дис-
циплин:

• таксономическое исследование
критических таксонов;

• изучение региональных флор, со-
ставление  банков  данных и нацио-
нальных кадастров как основы биологи-
ческого мониторинга;

• изучение динамики биологическо-
го разнообразия в природной и транс-
формированной среде и выяснение не-
гативной роли антропогенных факторов.
В этом аспекте первостепенное внима-
ние необходимо уделить изучению дина-
мики состояния редких видов, выявле-
нию угрожающих факторов, разработке
действенных мер охраны водорослей,
грибов, лишайников, мохообразных, со-
судистых растений, оптимизации сети
особо охраняемых природных террито-
рий;

• изучение процессов синантропиза-
ции флор, выявление агрессивных ка-
рантинных сорняков. Разработка вопро-
сов охраны растительных сообществ от
распространения заносных видов;

• изучение биологических ресурсов
(ресурсного потенциала) хозяйственно
ценных видов растений и грибов, преж-
де всего в области импортозамещения.
Сохранение и рациональное использо-
вание растительных ресурсов;

• разработка экологически безопас-
ных способов защиты растений от пато-
генных организмов;

• исследование адаптивных микро-
эволюционных процессов в популяциях
грибов. Продолжить исследования ле-
карственных свойств макромицетов и
малоизвестных съедобных грибов с по-
следующими доступными рекомендаци-
ями по их сбору и употреблению в пищу
населением;

• введение в программы подготовки
специалистов ботанического профиля
знакомство с методами исследования
популяций, методами математического
анализа данных, молекулярными мето-
дами и т.д.;

• популяризация ботанических и ми-
кологических знаний: издание научно-
популярных статей, брошюр, буклетов,
определителей, серий открыток и почто-
вых марок по разным группам растений,
экологическое воспитание. Совершен-
ствование системы преподавания бота-
нических, микологических и экологичес-
ких знаний в вузах, лицеях, гимназиях,
школах.

В ходе работы конференции были
организованы экскурсии в зоологический
музей и в оранжерею биологического
факультета, которая расположена на
последнем шестом этаже здания и на-
считывает более 300 видов и разновид-
ностей тропических и субтропических
растений. А в день закрытия конферен-
ции всем гостям была предложена ув-
лекательная экскурсия по городу Минск,
вновь отстроенному после Великой Оте-
чественной войны. Конечным пунктом
стал Центральный ботанический сад
НАН Беларуси. Особенно впечатлило
прекрасное озеленение города, несмот-
ря на уже глубокую осень. Озеленение
ведется по государственным програм-
мам, в которых принимают участие мно-
гие организации, в том числе и Цент-
ральный ботанический сад НАН Белару-
си. В день отъезда по моей личной
просьбе была организована встреча со
специалистами сада и экскурсия в оран-
жерейный комплекс для ознакомления с
коллекциями.

Самое благоприятное впечатление
произвел биологический факультет уни-
верситета, где и проходила конферен-
ция. Это новое современное здание,
построенное по евростандартам, в кото-
ром имеется отличный зоологический
музей, оранжерея, студенты обучаются
в прекрасных аудиториях и есть даже
зимний сад с обитающими в нем птица-
ми.

В заключение хотелось бы еще раз
поблагодарить гостеприимных хозяев-
минчан, приложивших все усилия, что-
бы участники конференции могли пло-
дотворно поработать, а также отдохнуть
и пообщаться в неформальной обста-
новке.

С д.б.н. С.А. Дмитриевой, в.н.с. лабо-
ратории флоры и систематики растений
Института экспериментальной ботаники
им. В.Ф. Купревича (НАН Беларуси).


