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Ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ æèâûõ
îðãàíèçìîâ ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé

ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ñïåöèàëèñ-
òîâ ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé: îò ýâîëþöèîíèñòîâ è ýêî-
ëîãîâ äî ìîëåêóëÿðíûõ áèîëîãîâ. Âàæíîå ìåñòî â ýòîì
ðÿäó ïðèíàäëåæèò ýêîôèçèîëîãàì [7, 8, 13-15]. Ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé – íàóêà î âçàèìî-
äåéñòâèè ðàñòåíèé ñî ñðåäîé íà ôóíêöèîíàëüíîì óðîâ-
íå, î ðåàêöèÿõ ïðîöåññîâ èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà
ïîñòîÿííî èçìåíÿþùèåñÿ âíåøíèå óñëîâèÿ, î ìåõà-
íèçìàõ àäàïòàöèè è óñòîé÷èâîñòè ê äåéñòâèþ ðàç-
ëè÷íûõ ñòðåññîðîâ. ßâëÿÿñü ÷àñòüþ îáùåé ôèçèîëî-
ãèè ðàñòåíèé, ñîâðåìåííàÿ ýêîôèçèîëîãèÿ óñïåøíî
ñî÷åòàåò ìåòîäû ôèçèêî-õèìè÷åñêîé è ìîëåêóëÿðíîé
áèîëîãèè, ýêîëîãèè è êëàññè÷åñêîé áèîëîãèè. Ýòî ïî-
çâîëÿåò èíòåãðèðîâàòü çíàíèÿ î ïðîöåññàõ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ðàñòåíèé íà ðàçíûõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè –
îò ñóáêëåòî÷íîãî äî ïîïóëÿöèîííîãî. Àêòóàëüíîñòü
ýêîôèçèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé âîçðàñòàåò â ñâÿçè
ñ îáîñòðåíèåì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Îñíîâîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ðîñòà è ïðîäóêòèâíî-
ñòè ðàñòåíèé ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññû ïðåâðàùåíèÿ ýíåð-
ãèè, àññèìèëÿöèè óãëåðîäà è ýëåìåíòîâ ìèíåðàëüíî-
ãî ïèòàíèÿ. Ïîìèìî ñèñòåì âíóòðåííåé ðåãóëÿöèè,
ôóíêöèîíàëüíàÿ àêòèâíîñòü êîíòðîëèðóåòñÿ âíåøíåé
ñðåäîé, ïîä êîòîðîé ìû ïîíèìàåì êîìáèíàöèþ âñåõ
áèîòè÷åñêèõ è àáèîòè÷åñêèõ âíåøíèõ óñëîâèé, äåé-
ñòâóþùèõ íà èíäèâèäóàëüíûå ðàñòèòåëüíûå îðãàíèç-
ìû è ñîîáùåñòâà (ôèòîöåíîçû) â èõ ìåñòîîáèòàíèÿõ
(áèîòîïàõ). Âåäóùèìè ïî îòíîøåíèþ ê àâòîòðîôíûì
ðàñòèòåëüíûì îðãàíèçìàì ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðû, îïðå-
äåëÿþùèå âîçäóøíîå è ïî÷âåííîå ïèòàíèå: ñâåò, òåì-
ïåðàòóðà, ìèíåðàëüíûå ýëåìåíòû, âîäà. Âñÿ æèçíü íà
íàøåé ïëàíåòå ïîääåðæèâàåòñÿ çà ñ÷åò ñîëíå÷íîé ýíåð-
ãèè. Áëàãîäàðÿ ïðîöåññó ôîòîñèíòåçà âèäèìàÿ ÷àñòü
ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè ôèêñèðóåòñÿ ðàñòåíèÿìè â ôîð-
ìå ýíåðãèè õèìè÷åñêèõ ñâÿçåé îðãàíè÷åñêîãî âåùå-
ñòâà (ðèñ. 1). Ðàñòåíèÿ åæåãîäíî ïîñòàâëÿþò â àòìîñ-
ôåðó çåìëè ïðèìåðíî 100 ìëðä. ò êèñëîðîäà, àññèìè-
ëèðóþò îêîëî 200 ìëðä. ò ÑÎ2, ñîçäàþò ïî ðàçíûì
îöåíêàì îò 150 äî 220 ìëðä. ò ñóõîé áèîìàññû.

 Ìíîãîîáðàçíûé ìèð ðàñòåíèé äåìîíñòðèðóåò öå-
ëûé ñïåêòð àäàïòàöèé, íàïðàâëåííûõ íà òîíêóþ íà-
ñòðîéêó ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà ê ñâåòîâûì óñ-
ëîâèÿì ìåñòîîáèòàíèÿ è îïòèìèçàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ
ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè. Ïî îòíîøåíèþ ê ñâåòîâîìó ôàê-
òîðó âûäåëÿþò ñâåòîëþáèâûå, òåíåâûíîñëèâûå è òå-
íåëþáèâûå ãðóïïû ðàñòåíèé. Ñâåòîâûå ðàñòåíèÿ ñèëü-
íî îòëè÷àþòñÿ îò òåíåâûõ ïî èíòåíñèâíîñòè ôîòîñèí-
òåçà íà ïëàòî ñâåòîâîé êðèâîé, ïî íàêëîíó íà÷àëüíîãî
ó÷àñòêà è èíòåíñèâíîñòè ðàäèàöèè, ïðè êîòîðîé ôî-
òîñèíòåç íàñûùàåòñÿ ñâåòîì, à òàêæå îñâåùåííîñòè,

ïðè êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ âèäèìîå ïîãëîùåíèå ÑÎ2

(ðèñ. 2). Êàæäàÿ èç ýòèõ òî÷åê èìååò ñâîå ôèçèîëîãè-
÷åñêîå çíà÷åíèå.

Íàèáîëåå èíòåðåñíûå è íîâûå ðåçóëüòàòû áûëè
ïîëó÷åíû íàìè ïðè èçó÷åíèè ñâåòîâûõ ðåàêöèé ôîòî-
ñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà òåíåâûíîñëèâûõ ðàñòåíèé [2,
13]. Ìîäåëüíûì îáúåêòîì ñëóæèëà æèâó÷êà ïîëçó÷àÿ,
îáèòàþùàÿ â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ïîä ïîëîãîì ëåñà,
êóäà ïðîíèêàåò íå áîëåå 5-10 % ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè.
Ïðè òðàíñïëàíòàöèè íà îòêðûòóþ äåëÿíêó ïîñëå ñìå-
íû òåíåâûõ ëèñòüåâ ñôîðìèðîâàëñÿ íîâûé ôåíîòèï ñ
ïðèçíàêàìè, õàðàêòåðíûìè äëÿ ñâåòîâûõ ðàñòåíèé.
Ó ñâåòîâîãî âàðèàíòà èçìåíèëèñü àíàòîìè÷åñêèå ïî-
êàçàòåëè ñòðóêòóðû ëèñòüåâ, óâåëè÷èëèñü òîëùèíà ëè-
ñòîâîé ïëàñòèíêè, ÷èñëî ñëîåâ è âûñîòà êëåòîê ïàëè-
ñàäà, ñíèçèëîñü ñîäåðæàíèå çåëåíûõ ïèãìåíòîâ çà ñ÷åò
óìåíüøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ õëîðîôèëëîâ ñâåòîñîáèðàþ-
ùåãî êîìïëåêñà (ðèñ. 3). Îäíàêî àäàïòàöèÿ áûëà íå-
ïîëíîé: ñêîðîñòü ôîòîñèíòåçà ïîâûøàëàñü íà 25-30 %
è íå äîñòèãàëà âåëè÷èí, ñâîéñòâåííûõ ñâåòîëþáèâûì
ðàñòåíèÿì. Ïðè âûñîêîé îñâåùåííîñòè íàáëþäàëè
ïðèçíàêè ôîòîèíãèáèðîâàíèÿ. Î ïîâðåæäåíèè ôîòî-
ñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà, è â ÷àñòíîñòè, ÔÑ2 ñâåòîì
ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå î ôëóîðåñöåíöèè õëîðîôèë-
ëà (ðèñ. 4). Âåëè÷èíà Fv/Fm, õàðàêòåðèçóþùàÿ ýô-
ôåêòèâíîñòü îòêðûòûõ öåíòðîâ ÔÑ2, áûëà ñóùå-
ñòâåííî íèæå òåîðåòè÷åñêîé (0.8).

Â îòâåò íà èçìåíåíèå ñâåòîâîãî ðåæèìà ïðîèñõî-
äÿò èçìåíåíèÿ íå òîëüêî â ôîòîñèíòåòè÷åñêîé, íî è â
äûõàòåëüíîé ñèñòåìå ëèñòüåâ. Íàìè âïåðâûå áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ñêîðîñòü äûõàíèÿ ïîâûøàëàñü çà ñ÷åò
âîçðàñòàíèÿ àêòèâíîñòè àëüòåðíàòèâíîãî íå ñîïðÿæåí-
íîãî ñ ãåíåðàöèåé ýíåðãèè äûõàòåëüíîãî ïóòè [4]. Ìû
ñâÿçûâàåì àêòèâàöèþ ÀÏ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðåïàðà-
öèè ïîâðåæäåíèé, âûçâàííûõ èçáûòî÷íîé ðàäèàöè-
åé, è â ÷àñòíîñòè, íåéòðàëèçàöèåé àêòèâíûõ ôîðì
êèñëîðîäà. Âîçìîæíî òàêæå ó÷àñòèå àëüòåðíàòèâíîãî
äûõàíèÿ â ïîääåðæàíèè ðîñòà ðàñòåíèé çà ñ÷åò ñîõðà-
íåíèÿ àêòèâíîãî öèêëà Êðåáñà. Îïðåäåëåííîå çíà÷å-
íèå ÀÏ èìååò äëÿ îïòèìèçàöèè óãëåâîäíîãî ñòàòóñà
êëåòîê ìåçîôèëëà â óñëîâèÿõ ñèëüíîãî îñâåùåíèÿ.
Âûÿâëåíî è ìîðôîãåíåòè÷åñêîå äåéñòâèå ñâåòà. Ñâåò
êîíòðîëèðóåò íå òîëüêî ñîáñòâåííî ïðîöåññ ôîòîñèí-
òåçà (äîíîðíàÿ ôóíêöèÿ), íî è ìîðôîôèçèîëîãè÷åñêèå
ïàðàìåòðû ðàñòåíèé ñ îïðåäåëåííîé èåðàðõè÷åñêîé
ñòðóêòóðîé àêöåïòîðîâ. Ðàñòåíèÿ íà îòêðûòîé äåëÿí-
êå, ïîëó÷àþùèå ñâåò, îáîãàùåííûé êðàñíûìè ëó÷à-
ìè, ôîðìèðîâàëè íà ïîðÿäîê áîëüøå ïîëçó÷èõ ïîáå-
ãîâ – ñòîëîíîâ, ÷åì ðàñòåíèÿ ïîä ïîëîãîì ëåñà, ãäå
ñîîòíîøåíèå ÊÑ/ÄÊÑ ñäâèíóòî â ñòîðîíó ÄÊÑ. Íà
ïðèìåðå æèâó÷êè íàìè äîêàçàíî, ÷òî óñëîâèÿ îñâå-
ùåíèÿ ôîðìèðóþò îïðåäåëåííóþ ñèñòåìó äîíîðíî-àê-
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öåïòîðíûõ îòíîøåíèé êàê ñïîñîá ðåàëèçàöèè æèçíåí-
íîé ñòðàòåãèè [3].

Ýòî ïîëîæåíèå óäàëîñü ïîäòâåðäèòü è â îïûòàõ ñ
äðóãèìè ðàñòåíèÿìè. Ó î÷èòêà ïóðïóðíîãî ëèñòüÿ
ëó÷øå çàùèùåíû îò ôîòîèíãèáèðîâàíèÿ. Îá ýòîì ñâè-
äåòåëüñòâóþò äàííûå ïî ôëóîðåñöåíöèè õëîðîôèëëà
(ðèñ. 4). Â óñëîâèÿõ âûñîêîé îñâåùåííîñòè â ëèñòüÿõ
èíäóöèðóåòñÿ ñèíòåç àíòîöèàíîâ, íåôîòîñèíòåòè÷åñ-
êèõ ïèãìåíòîâ, ëîêàëèçîâàííûõ â âàêóîëÿõ êëåòîê
ýïèäåðìèñà (ðèñ. 5). Àíòîöèàíû ýêðàíèðóþò ôîòîñèí-
òåòè÷åñêèé è ÿäåðíûé àïïàðàò êëåòîê ìåçîôèëëà è,
êàê ñîåäèíåíèÿ ôëàâîíîèäíîé ïðèðîäû, ñïîñîáñòâó-
þò íåéòðàëèçàöèè àêòèâíûõ ðàäèêàëîâ, ñïîñîáíûõ
èîíèçèðîâàòü áèîëîãè÷åñêèå ìîëåêóëû è ïîâðåæäàòü
êëåòî÷íûå ìåìáðàíû. Ëèñòüÿ çàòåíåííûõ ðàñòåíèé íå
íàêàïëèâàëè àíòîöèàíîâ, ñóùåñòâåííî äîëüøå ñîõðà-
íÿëèñü â ôóíêöèîíàëüíî àêòèâíîì ñîñòîÿíèè, à ñàìè
ðàñòåíèÿ íå ïëîäîíîñèëè âñëåäñòâèå àáîðòèðîâàíèÿ
ãåíåðàòèâíûõ ïî÷åê. Ìû âûñêàçàëè èäåþ, ÷òî íàêîï-
ëåíèå àíòîöèàíîâ, ïîìèìî ïðÿìîé çàùèòû ôîòîñèí-
òåòè÷åñêîãî àïïàðàòà, íåñåò îïðåäåëåííóþ èíôîðìà-
öèîííóþ íàãðóçêó – çàïóñêàåò ïðîãðàììó ñòàðåíèÿ
êëåòîê ìåçîôèëëà è îòìèðàíèÿ ëèñòüåâ. Îáðàçóþùèå-
ñÿ ïðè ãèäðîëèçå âåùåñòâà îáåñïå÷èâàþò ðåïðîäóêòèâ-
íóþ ôóíêöèþ. Â ðåçóëüòàòå ñâåòîâûå ðàñòåíèÿ çàâåð-
øàëè âåãåòàöèîííûé ïåðèîä îáèëüíûì ïëîäîíîøåíè-
åì, ôîðìèðîâàëè ïîëíîöåííûå ñåìåíà.

Èòàê, ñâåò êîíòðîëèðóåò ôîòîñèíòåç è ìîðôîãåíåç
ðàñòåíèé. Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ
ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà ïðè àäàïòàöèè ê ñâåòî-
âûì óñëîâèÿì ïðåäñòàâëåíû êîìïëåêñîì âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ïðîöåññîâ. Îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè – îò ìîëåêóëÿðíîãî äî îðãàíèç-
ìåííîãî, â ïðåäåëàõ ãåíîòèïè÷åñêè îáóñëîâëåííîé
íîðìû ðåàêöèè. Âïåðâûå ïîêàçàíî âîâëå÷åíèå ÀÏ êàê
çàùèòíîé ðåàêöèè òåíåâûíîñëèâûõ ðàñòåíèé ïðè äåé-
ñòâèè èçáûòî÷íîé ðàäèàöèè.

Â îòëè÷èå îò ãîìîéîòåðìíûõ æèâîòíûõ, ðàñòåíèÿ
íå ñïîñîáíû ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó
êëåòîê è îðãàíîâ. Ïîýòîìó èõ ìåòàáîëèçì, ðîñò è ðàç-
âèòèå ñèëüíî çàâèñÿò îò òåðìè÷åñêèõ óñëîâèé ñðåäû.
Èíòåðåñ ê òåìïåðàòóðíûì ðåàêöèÿì ðàñòåíèé â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ñíîâà âîçðîñ èç-çà îæèäàåìîãî ïîòåïëå-
íèÿ è àðèäèçàöèè êëèìàòà. Ïðîöåññû æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ðàçëè÷àþòñÿ ïî îáëàñòè òåìïåðàòóðíîãî îïòè-
ìóìà è òåìïåðàòóðíûì ïðåäåëàì, â êîòîðûõ îíè âîç-
ìîæíû. Ñ ïîìîùüþ ìèêðîêàëîðåñïèðîìåòðè÷åñêîé
òåõíèêè è ìîäåëè, ñâÿçûâàþùåé äûõàíèå, òåïëîâû-
äåëåíèå è ðîñò, íàìè óñòàíîâëåíû òåìïåðàòóðíûå ïðå-
äåëû ðîñòà ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðàñòåíèé [16]. Âèäû ìå-
ñòíîé ôëîðû è õîëîäîóñòîé÷èâûå êóëüòóðû, ïðîèçðà-
ñòàþùèå â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè, êàê ïðàâèëî, èìå-
þò øèðîêóþ çîíó òåìïåðàòóðíîãî îïòèìóìà ðîñòà –
10-20 °Ñ (ðèñ. 6). Äðóãèìè ñëîâàìè, ðîñò àäàïòèðîâàí
ê óìåðåííûì òåìïåðàòóðàì, ïðåâàëèðóþùèì â òå÷å-
íèå âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà. Òåìïåðàòóðíûé îïòèìóì
ðîñòà ÷àùå âñåãî íå ñîâïàäàåò ñ îïòèìóìîì ôîòîñèí-
òåçà. Ýòî ñâÿçàíî ñî ñïîñîáíîñòüþ ðàñòåíèé ê òåìïå-
ðàòóðíîé àêêëèìàöèè ôîòîñèíòåçà – ñåçîííîìó ñäâè-
ãó òåìïåðàòóðíîãî îïòèìóìà âèäèìîãî ïîãëîùåíèÿ ÑÎ2,

òîíêîé íàñòðîéêîé ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà ê
òåìïåðàòóðå [6]. Äîñòèãàåòñÿ òàêàÿ íàñòðîéêà çàìå-
ùåíèåì îïðåäåëåííûõ ôîòîñèíòåòè÷åñêèõ ôåðìåíòîâ
èõ èçîôîðìàìè è/èëè èçìåíåíèåì ôèçèêî-õèìè÷åñ-
êèõ ñâîéñòâ ìåìáðàí.

Âèäû îòëè÷àþòñÿ ïî ïëàñòè÷íîñòè ôîòîñèíòåçà.
Òàê, íàïðèìåð, â îòëè÷èå îò æèâó÷êè ïîëçó÷åé, ó ðî-
äèîëû ðîçîâîé ñïîñîáíîñòü ê ñäâèãó çîíû òåìïåðàòóð-
íîãî îïòèìóìà âûðàæåíà êðàéíå ñëàáî [5]. Ïðè âûñî-
êèõ äíåâíûõ òåìïåðàòóðàõ íàáëþäàëàñü äåïðåññèÿ
âèäèìîãî ïîãëîùåíèÿ ÑÎ2. Âèäû ñåì. Òîëñòÿíêîâûå,
ê êîòîðûì ïðèíàäëåæèò ðîäèîëà, áîëüøåé ÷àñòüþ îáè-
òàþò â ñóõîì òåïëîì êëèìàòå è ïðîÿâëÿþò ñïåöèôè-
÷åñêèé òèï àäàïòàöèè – ïåðåõîä íà ÑÀÌ-ìåòàáîëèçì.
Ñóòü åãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: óñòüèöà ðàñòåíèé
äíåì çàêðûòû è îòêðûâàþòñÿ òîëüêî íî÷üþ. Ïîãëî-
ùåííàÿ â íî÷íûå ÷àñû ÑÎ2 ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî ôåðìåíòà ÔÅÏ-êàðáîêñèëàçû îðãà-
íè÷åñêèìè êèñëîòàìè, êîòîðûå â òå÷åíèå íî÷è íàêàï-
ëèâàþòñÿ â âàêóîëè. Ýòî ïðèâîäèò ê çàêèñëåíèþ êëå-
òî÷íîãî ñîêà. Äíåì ïðè çàêðûòûõ óñòüèöàõ ïðîèñõî-
äèò äåêàðáîêñèëèðîâàíèå îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò, è ÑÎ2

âîññòàíàâëèâàåòñÿ â ñòðîìå õëîðîïëàñòîâ ïî îáû÷íî-
ìó Ñ3-ïóòè â öèêëå Êàëüâèíà ñ ó÷àñòèåì îñíîâíîãî
ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî ôåðìåíòà ÐÁÔ-êàðáîêñèëàçû.
Õîòÿ äåïðåññèÿ ôîòîñèíòåçà ëèñòüåâ ðîäèîëû ñîïðî-
âîæäàëàñü çàêðûâàíèåì óñòüèö, ïðèçíàêîâ èíäóêöèè
ÑÀÌ-ôîòîñèíòåçà íå áûëî âûÿâëåíî. Ïî-âèäèìîìó, â
ôèëîãåíåçå ðàñòåíèÿ íå ïðèîáðåëè ñâîéñòâà ñèíòåçè-
ðîâàòü ÔÅÏ-êàðáîêñèëàçó. Ïðè ñóïåðîïòèìàëüíîé òåì-
ïåðàòóðå 25-28 îÑ è âûñîêîé èíñîëÿöèè ïðîèñõîäèëî
ñíèæåíèå ñêîðîñòè òðàíñïîðòà ýëåêòðîíîâ (ETR) â
ìåìáðàíàõ òèëàêîèäîâ õëîðîïëàñòîâ, ÷òî ìîæåò ñâè-
äåòåëüñòâîâàòü î ïîâðåæäåíèè ôîòîñèñòåì è áåëêîâûõ
êîìïëåêñîâ ïåðåíîñ÷èêîâ. Äàííûå î ïîñëåäåéñòâèè
íèçêèõ è âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà âåëè÷èíó ETR (ðèñ. 7)
ïîêàçûâàþò, ÷òî ôîòîñèíòåòè÷åñêèé àïïàðàò ðàñòåíèé
ðîäèîëû ðîçîâîé, ïðèðîäíûé àðåàë êîòîðîé â åâðî-
ïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè îõâàòûâàåò Ñåâåðíûé Óðàë è
àðêòè÷åñêîå ïîáåðåæüå, ëó÷øå àäàïòèðîâàí ê ïîíè-
æåííûì òåìïåðàòóðàì.

Ó ñåâåðíûõ ðàñòåíèé â ýâîëþöèè âûðàáîòàëèñü
ìåõàíèçìû, îáåñïå÷èâàþùèå ëó÷øåå ñíàáæåíèå ýíåð-
ãèåé ïðè ïîíèæåííûõ è óìåðåííûõ òåìïåðàòóðàõ [8].
Ïðîâåäåííûå íàìè ñðàâíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçàëè, ÷òî â ôàçå áóòîíèçàöèÿ–öâåòåíèå ïðè ñòàí-
äàðòíîé òåìïåðàòóðå (20 °Ñ) ðàñòåíèÿ îäíîãî è òîãî æå
âèäà, îáèòàþùèå â áîëåå ñåâåðíîì ðàéîíå (Ïðèïîëÿð-
íûé Óðàë), ïðåâûøàþò ðàñòåíèÿ èç ïîäçîíû ñðåäíåé
òàéãè ïî äûõàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè íà 30-40 %. Ýòè
äàííûå óáåäèòåëüíî äåìîíñòðèðóþò, ÷òî äûõàíèå ðà-
ñòåíèé àäàïòèðóåòñÿ ê ñðåäíèì òåìïåðàòóðàì êëèìà-
òè÷åñêîé çîíû, è ñîîòâåòñòâèå ìåòàáîëè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè òåìïåðàòóðå èãðàåò ðåøàþùóþ ðîëü â ãåîãðà-
ôè÷åñêîì ðàñïðîñòðàíåíèè ðàñòåíèé. Àäàïòàöèÿ ê
õîëîäíîìó êëèìàòó âûçûâàåò ñóùåñòâåííûå èçìåíå-
íèÿ â ïèãìåíòíîì êîìïëåêñå ðàñòåíèé. Ñîãëàñíî íà-
øèì èññëåäîâàíèÿì, ðàñòåíèÿ Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà
îòëè÷àëèñü îòíîñèòåëüíî âûñîêèì ñîäåðæàíèåì æåë-
òûõ ïèãìåíòîâ, èãðàþùèõ âàæíóþ ðîëü â çàùèòå ôî-
òîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà îò ôîòîäèíàìè÷åñêîãî ðàç-
ðóøåíèÿ. Âåëè÷èíà ñîîòíîøåíèÿ õëîðîôèëëû/êàðî-
òèíîèäû ó áîëüøèíñòâà ñåâåðíûõ âèäîâ ñîñòàâëÿëà äâå-
òðè åäèíèöû, òîãäà êàê äëÿ ðàñòåíèé óìåðåííîé çîíû
îáû÷íû âåëè÷èíû òðè-ïÿòü. Âìåñòå ñ òåì, íåëüçÿ èñ-
êëþ÷èòü ó÷àñòèÿ êàðîòèíîèäîâ â äîïîëíèòåëüíîì ïî-
ãëîùåíèè ñâåòà, îñîáåííî â âå÷åðíèå ÷àñû â ïåðèîä
«áåëûõ íî÷åé».

Èòàê, àäàïòàöèÿ ê òåìïåðàòóðå – êîìïëåêñíûé
ïðîöåññ. Ïîêàçàíî, ÷òî àäàïòàöèÿ ðàñòåíèé ê õîëîä-
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Рис.  1.  Схема процесса превращения и утилизации энер-
гии в растениях.

Рис.  2.  Световые кривые фотосинтеза  светолюбивого ра-
стения – рапонтикума сафлоровидного и теневыносливого рас-
тения – живучки ползучей.

Рис . 3. Влияние светового режима на содержание пигмен-
тов в листьях живучки ползучей. 1 – под пологом леса; 2 – на
открытом участке.

Рис . 4.   Влияние затенения (1) и полного солнечного осве-
щения (2) на флуоресценцию хлорофилла в листьях живучки
ползучей и очитка пурпурного.

Рис . 5.  На-
копление анто-
цианов в листьях
очитка пурпурно-
го под действием
высокой  осве-
щенности (фото
Д.С. Бачарова).

Рис.  6.  Калореспирометрические данные о температурной
зависимости роста растений, адаптированных к условиям Се-
вера.íîìó êëèìàòó àêòèâèðóåò êàòàáîëèçì (äûõàíèå), óâå-

ëè÷èâàåò äîëþ êàðîòèíîèäîâ â ïèãìåíòíîì ôîíäå.
Ðàñòåíèÿ õîëîäíîãî êëèìàòà îòëè÷àþòñÿ íèçêîé âå-
ëè÷èíîé òåìïåðàòóðíîãî îïòèìóìà ôîòîñèíòåçà, âû-
ñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ñóïåðîïòèìàëüíûì òåìïå-
ðàòóðàì ïðîöåññîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ íà óðîâíå ôîòî-
ñèíòåòè÷åñêèõ ìåìáðàí è ôîòîñèñòåì. Áîëüøóþ ðîëü
èãðàåò ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ïëàñòè÷íîñòü, ïîêàçàòåëåì

êîòîðîé ìîæåò ñëóæèòü ñäâèã òåìïåðàòóðíîãî îïòè-
ìóìà ôîòîñèíòåçà, íî íå ó âñåõ âèäîâ ýòî ñâîéñòâî
âûðàæåíî â ðàâíîé ìåðå. Ïîýòîìó îæèäàåìîå ïîâû-
øåíèå ñðåäíåé òåìïåðàòóðû, ïî ïðîãíîçàì â âûñîêèõ
øèðîòàõ îò 3 äî 5 îÑ, ìîæåò ïîâëèÿòü íà âèäîâîå ðàç-
íîîáðàçèå.
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Ðàñòåíèÿì äëÿ ðîñòà è æèçíåäåÿòåëüíîñòè íåîáõî-
äèìî ìíîæåñòâî ìèíåðàëüíûõ ýëåìåíòîâ. Â çàâèñèìî-
ñòè îò ïîòðåáíîñòè ýëåìåíòû ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ
äåëÿò íà ìàêðî- è ìèêðîýëåìåíòû (óëüòðàìèêðîýëå-
ìåíòû). Ñðåäè âñåõ ýëåìåíòîâ íàèáîëüøèì ñîäåðæà-
íèåì â áèîìàññå ïðåäñòàâëåí àçîò, êîòîðîãî ìàëî â
ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ. Ñóùåñòâóåò òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó
ñíàáæåíèåì àçîòîì è óâåëè÷åíèåì áèîìàññû, ìåæäó
àçîòíûì è óãëåðîäíûì ìåòàáîëèçìîì. Ïðè íåäîñòàò-
êå àçîòà áîëüøåå êîëè÷åñòâî âîññòàíîâëåííîãî óãëå-
ðîäà âêëþ÷àåòñÿ â çàïàñíûå ôîðìû (êðàõìàë) èëè
ïðîäóêòû âòîðè÷íîãî ìåòàáîëèçìà (íàïðèìåð, ëèãíèí).
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àçîòà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ
ôîòîñèíòåòè÷åñêîé ìàøèíû: îí âõîäèò â ñîñòàâ õëî-
ðîôèëëà, ôîòîñèíòåòè÷åñêèõ ñòðóêòóð è ôåðìåíòîâ.
Ïîãëîùåíèå è àññèìèëÿöèÿ àçîòà, ïîääåðæàíèå ñòðóê-
òóðíîé áèîìàññû, ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü êîòîðîé ïðåä-
ñòàâëåíà áåëêàìè, òðåáóþò ýíåðãèè è ïîýòîìó çàâèñÿò
îò äûõàíèÿ [1]. Ïî íàøèì äàííûì òîëüêî íà ïîãëî-
ùåíèå è ïåðâè÷íóþ àññèìèëÿöèþ àçîòà çàòðà÷èâàåò-
ñÿ äî 30 % ýíåðãèè, ïîñòàâëÿåìîé äûõàíèåì êîðíåé
[10]. Ðàñòåíèÿ ðåãóëèðóþò êîíöåíòðàöèþ àçîòà â ëèñ-

Рис.  7.  Последействие высокой и низкой температуры на
скорость транспорта электронов в мембранах тилакоидов хло-
ропластов листьев родиолы розовой.

Рис. 8.  Фотосинтез
(А), дыхание (Б) и на-
копление хлорофиллов
(В) в листьях растений
Приполярного  Урала
как функция содержа-
ния азота [11].

Рис.  9. Микоризные ассоциации травянистых растений, произрастающих в луговых фитоценозах среднего течения р. Вычегда
(фото Н.Н. Молодкиной).

òüÿõ â óçêèõ ïðåäåëàõ. Ñóùåñòâóþò âèäû, ïîääåðæè-
âàþùèå èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèé èëè íèçêèé àçîòíûé
ñòàòóñ. Ó ðàñòåíèé Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà ñîäåðæàíèå
àçîòà â ëèñòüÿõ âàðüèðîâàëî îò 1 äî 5 %. Íàèáîëüøèå
âåëè÷èíû íàéäåíû ó áîáîâûõ. Àíàëèç äàííûõ ïîêà-
çàë, ÷òî ôîòîñèíòåç, äûõàíèå è ïóë õëîðîôèëëîâ ïðÿ-
ìî çàâèñÿò îò êîíöåíòðàöèè àçîòà (ðèñ. 8). Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî ôîòîñèíòåòè÷åñêèé ïðîöåññ â óñëîâèÿõ íèç-
êîãî ñíàáæåíèÿ àçîòîì ðåãóëèðóåòñÿ îãðàíè÷åííûì

ñîäåðæàíèåì ïèãìåíòîâ, ôîòîñèíòåòè÷åñêèõ áåëêîâ –
ôåðìåíòîâ è äîñòóïíîé ýíåðãèè äëÿ ñîçäàíèÿ è ïîä-
äåðæàíèÿ ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà.

Áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ èçó÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè èñïîëüçîâàíèÿ ðàñòåíèÿìè àçîòà ïðåäîñòàâëÿþò
ìîäåëüíûå ñèñòåìû ñ ïîñòîÿííûì ôèçèîëîãè÷åñêèì
ñòàòóñîì. Ñèñòåìû ñ çàäàííûì ìèíåðàëüíûì ñòàòó-
ñîì áûëè ðàçðàáîòàíû â íàøåé ëàáîðàòîðèè íà îñíîâå
èäåé Èíãåñòàäà – øâåäñêîãî ôèçèîëîãà, ñïåöèàëèñòà
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â îáëàñòè ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ äðåâåñíûõ. Â îïû-
òàõ ñ ÿ÷ìåíåì óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè âûñîêîì è íèç-
êîì óðîâíÿõ ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèÿ ïðîÿâ-
ëÿëè ðàçíûå ñòðàòåãèè àäàïòàöèè ê ñíèæåíèþ òåìïå-
ðàòóðû. Ïî äàííûì, ïîëó÷åííûì Å.Â. Ãàðìàø*, âû-
ñîêîñîëåâûå ðàñòåíèÿ àäàïòèðîâàëèñü íà ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíîì óðîâíå çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ñêîðîñòè
ðîñòà, óìåíüøåíèÿ äûõàòåëüíîé àêòèâíîñòè è äûõà-
òåëüíûõ çàòðàò. Ïðè íèçêîì ìèíåðàëüíîì ïèòàíèè ðà-
ñòåíèÿ äîñòèãàëè çàäàííîé ñêîðîñòè ðîñòà è àäàïòè-
ðîâàëèñü ê ïîíèæåííîé òåìïåðàòóðå â îñíîâíîì ìåòà-
áîëè÷åñêè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ñíèæåíèå âåëè÷è-
íû êîýôôèöèåíòà Q10 òåïëîïðîäóêöèè (òåïëîïðîäóê-
öèÿ – èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü àêòèâíîñòè ìåòàáî-
ëèçìà), à òàêæå èíãèáèðîâàíèå àëüòåðíàòèâíîãî ïóòè
äûõàíèÿ â ïîáåãàõ è êîðíÿõ.

Èçâåñòíî, ÷òî ôàêòîð ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ èãðà-
åò âàæíóþ ðîëü â ðåàêöèè ðàñòåíèé íà ïîâûøåíèå
ñîäåðæàíèÿ ÑÎ2 â àòìîñôåðå. Êîëåáàíèÿ êîíöåíòðà-
öèè ÑÎ2 â àòìîñôåðå çà 400 òûñ. ëåò áûëè ñóùåñòâåí-
íûìè è ñâÿçàíû ãëàâíûì îáðàçîì ñ ïåðèîäàìè ïîòåï-
ëåíèÿ è ïîõîëîäàíèÿ êëèìàòà [9]. Â ïîñëåäíèå ïîë-
ñòîëåòèÿ êîíöåíòðàöèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà â àòìîñôåðå
çàìåòíî ïðåâûñèëà 0.028 % è äîñòèãëà 0.036 %. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ óäâîåíèå àòìîñôåðíîé êîíöåíòðàöèè ÑÎ2

óæå ê ñåðåäèíå òåêóùåãî âåêà. Âîïðîñ î òîì, êàê áó-
äóò ðåàãèðîâàòü ðàñòåíèÿ, îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ïîÿâèëîñü ñâû-
øå 3000 ðàáîò, ïîñâÿùåííûõ ýòîé ïðîáëåìå [öèò. ïî:
15]. Â ýêñïåðèìåíòàõ â òåïëèöàõ, ãäå ðàñòåíèÿ ïîëó-
÷àëè â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå ìèíåðàëüíûå ýëåìåí-
òû è âîäó, ðîñëè ïðè îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðå, óäâî-
åíèå êîíöåíòðàöèè ÑÎ2 ïðèâîäèëî ê ïîâûøåíèþ ïðî-
äóêòèâíîñòè òîìàòîâ è îãóðöîâ íà 30 %. Â ïîëåâûõ
óñëîâèÿõ îáùàÿ áèîìàññà ïøåíèöû âîçðàñòàëà íà
20 %, çåðíà – ëèøü íà 10 %. Ó àðêòè÷åñêèõ è àëü-
ïèéñêèõ ðàñòåíèé ðåàêöèÿ â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ áûëà
î÷åíü ñëàáîé èç-çà íèçêîé ñêîðîñòè ðîñòà è îáåñïå÷åí-
íîñòè ìèíåðàëüíûìè ýëåìåíòàìè. Íàèáîëüøèé èíòå-
ðåñ ïðåäñòàâëÿåò ðåàêöèÿ ëåñîâ, òàê êàê â íèõ ñîñðå-
äîòî÷åíî 80 % ãëîáàëüíîé áèîìàññû. Ïî èìåþùèìñÿ

Рис. 10.  Место и роль физиологии растений в изучении биологических
систем.

â ëèòåðàòóðå ñâåäåíèÿì ïîäðîñò ðåàãèðóåò
ñèëüíåå, ÷åì âçðîñëûå äåðåâüÿ. Íî äàæå ó
ìîëîäûõ äåðåâüåâ ïðè äëèòåëüíîé ýêñïîçè-
öèè ðàçíèöà â ïðåèìóùåñòâå ðîñòà ìåæäó
îïûòíûìè è êîíòðîëüíûìè ðàñòåíèÿìè íè-
âåëèðîâàëàñü. Èç âñåãî ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî â
ïðèðîäíûõ ñîîáùåñòâàõ âèäû áóäóò ðåàãèðî-
âàòü ïî-ðàçíîìó. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
áîáîâûå ðàñòåíèÿ, ñïîñîáíûå ê áèîëîãè÷åñ-
êîé àçîòôèêñàöèè, áóäóò íàèáîëåå îòçûâ÷è-
âû ê ïîâûøåíèþ àòìîñôåðíîé ÑÎ2. Ìåäëåí-
íîðàñòóùèå âèäû ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì àçî-
òà áóäóò ðåàãèðîâàòü ñëàáî.

Èòàê, íàêîïëåíèå ïèãìåíòîâ, ôîòîñèíòå-
òè÷åñêàÿ è äûõàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ëèñòüåâ
ðàñòåíèé Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà êîíòðîëèðóþò-
ñÿ ñîäåðæàíèåì â íèõ àçîòà. Íà ïîãëîùåíèå
è ïåðâè÷íóþ àññèìèëÿöèþ ìèíåðàëüíûõ ýëå-
ìåíòîâ ðàñòåíèÿ ðàñõîäóþò äî 30 % ýíåðãèè,
ïîëó÷àåìîé â äûõàíèè êîðíåé. Îò óðîâíÿ
ñíàáæåíèÿ ìèíåðàëüíûìè ýëåìåíòàìè çàâè-
ñèò ñòðàòåãèÿ àäàïòàöèè ðàñòåíèé ê òåìïå-

ðàòóðå è ïîâûøåííîé êîíöåíòðàöèè ÑÎ2.
Áîëüøóþ ðîëü â æèçíè ðàñòåíèé, è â ÷àñòíîñòè â

ïî÷âåííîì ïèòàíèè, èãðàþò áèîòè÷åñêèå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, îñíîâàííûå íà ñèìáèîçå ñ áàêòåðèÿìè è ãðèáà-
ìè. Åñëè âîïðîñû áèîëîãè÷åñêîé àçîòôèêñàöèè â ñå-
âåðíûõ óñëîâèÿõ õîòü â êàêîé-òî ìåðå áûëè çàòðîíóòû
èññëåäîâàòåëÿìè, òî ìèêîðèçíûå àññîöèàöèè òðàâÿíè-
ñòûõ ðàñòåíèé è ãðèáîâ – ïðàêòè÷åñêè áåëîå ïÿòíî.
Çíà÷åíèå ìèêîðèç íå èñ÷åðïûâàåòñÿ óëó÷øåíèåì âîä-
íî-ìèíåðàëüíîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèé, îíè çàùèùàþò
êîðíåâûå ñèñòåìû îò ôèòîïàòîãåííûõ îðãàíèçìîâ, ïî-
ñòàâëÿþò ðàñòåíèÿì ôèçèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå ñîåäè-
íåíèÿ. Ýêçî- è ýíäîòðîôíûå ìèêîðèçû îñëàáëÿþò òîê-
ñè÷åñêóþ íàãðóçêó íà ðàñòåíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ è
äðóãèõ ïîëëþòàíòîâ, ñïîñîáñòâóþò àäàïòàöèè ê ðàç-
ëè÷íûì ñòðåññîðàì. Çà ðóáåæîì àêòèâíî âåäóòñÿ áîòà-
íè÷åñêèå è ýêîëîãî-ôèçèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ìèêîðèçíûõ àññîöèàöèé, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ. Â
îòå÷åñòâåííîé áèîëîãèè ýòî ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëå-
íèå ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü ìåäëåííî. Ó÷èòûâàÿ ýâîëþöè-
îííîå è ýêîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïðèêëàäíûå àñïåêòû
ñèìáèîçîâ, ìû íà÷àëè ñîâìåñòíûå ñ êàôåäðîé áîòàíè-
êè ÑÃÓ èññëåäîâàíèÿ ìèêîðèç. Óæå ïîëó÷åíû ïåðâûå
äàííûå î ìèêîòðîôíîñòè òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé ëóãî-
âûõ ôèòîöåíîçîâ (ðèñ. 9). Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç êîíêðåò-
íûõ ôîðì ìèêîðèçíûõ àññîöèàöèé, âûÿâëÿåòñÿ âèäîñ-
ïåöèôè÷íîñòü, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïîäõîäû ê îöåíêå èõ
àêòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè.

Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìåòîäû è ïîä-
õîäû ýêîôèçèîëîãèè âñå øèðå èñïîëüçóþòñÿ ïðè èçó-
÷åíèè è ïðîãíîçèðîâàíèè àíòðîïîãåííûõ âîçäåéñòâèé
è ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèé êëèìàòà íà ðàñòèòåëüíûå
ñèñòåìû [10]. Àíàëèç ëèòåðàòóðû è ñîáñòâåííûé îïûò
ïîçâîëèëè ñôîðìóëèðîâàòü àêòóàëüíûå âîïðîñû ñîâðå-
ìåííîé ýêîôèçèîëîãèè:

• âëèÿíèå âíåøíåé ñðåäû íà ôîòîñèíòåç, äûõàíèå,
ðîñò, ìèíåðàëüíîå ïèòàíèå, ïðîäóêöèîííûé ïðîöåññ;

• ñòðåññ êàê ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå;
• ôóíêöèîíàëüíî-áèîõèìè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå;
• ôóíêöèîíàëüíàÿ ïëàñòè÷íîñòü;

* Garmash E. // Acta Physiologiae Plantarum, 2004. Vol. 26. № 3. Suppl. P. 88-89.
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• áèîòè÷åñêèå âçàèìîäåéñòâèÿ (ôèçèîëîãè÷åñêèå –
ñèìáèîç, ïàðàçèòèçì);

• ïîâåäåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå âèäîâ.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé âñå òåñíåå âçà-

èìîäåéñòâóåò ñ áîëåå îáùåé íàóêîé – ôèçèîëîãè÷åñ-
êîé (ôóíêöèîíàëüíîé) ýêîëîãèåé ðàñòåíèé, êîòîðàÿ
ðàññìàòðèâàåò: 1) îáìåí âåùåñòâ è ýíåðãèåé, âîâëå÷å-
íèå óãëåðîäà, àçîòà, ôîñôîðà, êàëèÿ è äðóãèõ ýëåìåí-
òîâ â áèîãåîõèìè÷åñêèé öèêë; 2) áðóòòî- è íåòòîïðî-
äóêòèâíîñòü; 3) àäàïòàöèþ îðãàíèçìîâ è âèäîâ;
4) ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ êëàññèôèêàöèþ è ýêî-
ëîãè÷åñêèå ñòðàòåãèè ðàñòåíèé; 5) ðàñòåíèÿ è èõ ñî-
îáùåñòâà; 6) äèíàìèêó ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà êàê êëþ-
÷åâîãî çâåíà ýêîñèñòåì.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ýêîëîãè÷åñêàÿ ôèçèîëîãèÿ è
ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ýêîëîãèÿ – íàóêè, èçó÷àþùèå ðàç-
íûå ïî óðîâíþ ñëîæíîñòè áèîëîãè÷åñêèå ñèñòåìû.
Öåíòðîì ïåðåñå÷åíèÿ èíòåðåñîâ ýòèõ íàóê ÿâëÿþòñÿ
ðàñòèòåëüíûå îðãàíèçìû (îñîáè) (ðèñ. 10). Îñîáè ïî-
òðåáëÿþò ðåñóðñû ñðåäû, âîñïðèíèìàþò äåéñòâèå âíåø-
íèõ ôàêòîðîâ è àäàïòèðóþòñÿ ê íèì ôåíî- è ãåíîòè-
ïè÷åñêè, ïîäâåðãàþòñÿ äåéñòâèþ åñòåñòâåííîãî îòáî-
ðà. Çíàíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè îðãàíèçìîâ ñ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäîé íà ôóíêöèîíàëüíîì óðîâíå íåîáõîäèìû
äëÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè – îõðàíû áèîðàçíîîá-
ðàçèÿ, ðàçâèòèÿ àäàïòèâíîãî ðàñòåíèåâîäñòâà, èíòðî-
äóêöèè è àêêëèìàòèçàöèè ðàñòåíèé, ëåñîâîäñòâà, çà-
ùèòû ðàñòåíèé îò àáèîòè÷åñêèõ è áèîòè÷åñêèõ ñòðåñ-
ñîðîâ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñèìáèîçîâ, ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ âèäîâ â ñîîáùåñòâàõ.
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тел. (8212) 21 67 14

Научные интересы: химия биологически
активных природных соединений, биоло-
гическая активность органических со-
единений

Несмотря на громадные успехи в
области синтеза биологически ак-
тивных препаратов, представля-

ющих ценные лекарственные средства,
нам так и не удалось «перещеголять»
природу, фантазия которой неистощима.
Мы открываем все новые и новые рас-
тения, которые синтезируют вещества с
удивительными, порой уникальными по-
лезными свойствами, а природа препод-
носит нам очередные сюрпризы. Стоит
только оглянуться вокруг себя, накло-

ниться, сорвать былинку и можно сразу
обнаружить очередное чудо – вещество
с новыми поразительными свойствами.
Не надо ехать за тридевять земель за
этим чудом – оно рядом с нами. Таким
поразительным растением является и
лук, к которому мы относимся весьма
прозаически. Мы употребляем в пищу
это удивительное растение, не задумы-
ваясь над тем, чем же привлекают нас
эти сочные, острые, со своеобразным
вкусом и запахом луковицы. К концу

зимы мы уже тоскуем по ароматным зе-
леным перьям лука, и, торопя Природу,
начинаем проращивать луковицы на по-
доконниках. Между тем в громадном раз-
нообразии это удивительное растение
представлено в отделе Ботанический
сад Института биологии Коми научного
центра УрО РАН, коллекция которого
включает уже около 130 видов, разно-
видностей и сортов. Интродукция пред-
ставителей рода Allium в ботанический
сад Института биологии началась в кон-
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це 70-х–начале 80-х годов прошлого
века. Целью этих исследований было
привлечение как можно большего разно-
образия представителей этого рода из
разных стран и континентов, выявление
среди них наиболее устойчивых к экст-
ремальным условиям Крайнего Севера,
обладающих хозяйственно-полезными
свойствами – пищевыми, лекарственны-
ми, кормовыми, а также интересными де-
коративными качествами. Они были по-
лучены из Главного ботанического сада
(ГБС, Москва), Всероссийского НИИ ра-
стениеводства и Ботанического институ-
та (Санкт-Петербург), ботанических са-
дов Владивостока, Екатеринбурга, Йош-
кар-Олы, Самары, Одессы, Минска, Ки-
ева, Харькова, Кишинева, Хорога, Салас-
пилса, Лейпцига, Марселя, Страсбурга и
других городов России и зарубежья.

Растения рода Allium семейства лу-
ковых (Alliacеae J. Agardh) уже давно
привлекают внимание большого круга
исследователей благодаря высокому
содержанию биологически активных ве-
ществ (БАВ) широкого спектра действия.
С древнейших времен различные виды
лука используются как пищевые и лекар-
ственные растения [1, 4]. В официаль-
ной медицине существует набор препа-
ратов, созданных на основе экстрактов
из лука репчатого Allium cepa L. и чесно-
ка A. sativum L., влияющих на моторику
желудочно-кишечного тракта и сердечно-
сосудистую систему  или обладающих
бактерицидными свойствами [9]. Все
виды лука содержат те или другие био-
логически активные вещества разной
природы. В химический состав наиболее
распространенных съедобных видов
лука входят различные углеводы и азо-
тистые вещества. При этом по каче-
ственному составу химических веществ
различные виды лука довольно близки
между  собой, но по количественному
содержанию они существенно различа-
ются. Содержание углеводов у разных
видов колеблется незначительно, за ис-
ключением чеснока и лука порея (А. por-
rum L.), содержащих их значительно
больше. Характерным для представите-
лей этого рода является присутствие по-
лисахаридов типа инулина – высокомо-
лекулярных соединений из гомологичес-
кого ряда  фруктозанов, содержащих
цепь из 30-34 D-фруктозановых единиц
[15].

Одним из ценных свойств лука явля-
ется высокое содержание аскорбиновой
кислоты. Например, в листьях шнитт-
лука (A. schoenoprasum L.) в период цве-
тения содержится 524 мг аскорбиновой
кислоты на 100 г сухого вещества, а ди-
корастущие лук победный (A. victoria-
lis L.) и лук медвежий (A. ursinum L.) от-
носятся к числу признанных лекарствен-
ных растений, зеленая масса которых
служит природным источником аскорби-

новой кислоты в весеннее время. Нарав-
не с  чесноком эти луки обладают анти-
атеросклеротическим действием и силь-
ными антибиотическими свойствами [5].

Все виды лука обладают своеобраз-
ным запахом, который обусловлен нали-
чием эфирного масла, содержание кото-
рого зависит от вида: у острых сортов
лука репчатого A. cepa L., чеснока и мно-
гоярусного лука содержание эфирных
масел выше, чем у сладких сортов реп-
чатого лука, многолетних видов и лука
порея.  Количественное содержание
эфирного масла в каждом из видов за-
висит от условий выращивания. Эфир-
ные масла чеснока и некоторых видов
лука обладают выраженным гипохолес-
теринемическим действием. При внутри-
венном введении экстракта из лука A. ce-
pa, содержащего эфирные масла, кро-
ликам и крысам с  экспериментальным
аллоксановым диабетом наблюдался
выраженный гипогликемический эффект
[14]. Кроме того, эфирное масло лука
репчатого рекомендуется для лечения
мокнущей экземы.

В сухих чешуях окрашенных форм
лука содержится пирокатехиновая кис-
лота, а в окрашенном эпидермисе луко-
вицы – флавоноидные вещества, в част-
ности, глюкозид кверцетина. Из шелухи
лука был получен препарат, включаю-
щий кверцетин и спиреозид, который
снижает уровень холестерина в крови
при экспериментальной гиперхолестери-
немии. Кроме того, из шелухи лука вы-
делен комплекс флавоноидов и чистый
кверцитин, обладающие диуретически-
ми свойствами и способствующие выве-
дению натрия и хлоридов, а также церо-
тиновая кислота с  бактерицидными
свойствами, пригодная для лечения бо-
лезней кишечного тракта и атеросклеро-
за. Сравнительно недавно обнаружено,
что выделенные из луков стероидные
гликозиды (СГ) обладают гипохолестери-
немическим, антиоксидантным, противо-
воспалительным и противоопухолевым
действием, проявляют фунгицидные и
антимикробные свойства, способствуют
устойчивости растений к фитопатоген-
ным микроорганизмам, обладают алле-
лопатическими свойствами, играя опре-
деленную роль во взаимоотношениях
между растениями [1, 2, 6, 7]. Известны
СГ с  сильным антифидантным действи-
ем на насекомых-фитофагов [11].

Использование лука в качестве ис-
точника сырья для получения стероид-
ных препаратов представляет значи-
тельный интерес вследствие ряда при-
чин: луки давно введены в культуру, их
можно возделывать в различных агро-
климатических зонах, при вегетативном
размножении луков сорт-популяция со-
храняет свои характеристики без изме-
нения на неопределенно долгое время.
Наиболее перспективным среди иссле-

дованных видов является лук поникаю-
щий A. nutans L., отличающийся высо-
ким содержанием диосгенина, на осно-
ве которого изготовляют лекарственные
препараты стероидного строения. К на-
стоящему  времени из растений рода
Allium выделено более 40 гликозидов
фуростаноловой и спиростаноловой при-
роды, в состав углеводных цепей кото-
рых входят D-глюкоза, D-ксилоза, D-га-
лактоза, L-рамноза и L-арабиноза. Из
открытых к концу  прошлого столетия 26
генинов самым распространенным явля-
ется диосгенин, найденный в 18 видах
лука. Например, А. fuscoviolaceum Fomin
и A. nutans содержат соответственно 2.1
и 2.3 % диосгенина [3, 8].

Род Allium – самый большой в семей-
стве луковых. По данным различных ав-
торов он включает от 500 до 650 видов
[17]. На территории России и сопредель-
ных государств насчитывается 332 вида
лука. Культурные виды лука распростра-
нены во всех частях света. При этом
внутри видов обособились их разновид-
ности. Наиболее широко распространен
в культуре лук репчатый A. cepa. Пред-
полагается, что его родиной является
Средняя Азия, где произрастают бли-
жайшие к нему дикие виды: лук Ошани-
на (A. oschaninii O. Fedtsch.), лук Вави-
лова (A. vavilovii M. Pop. et Vved.), лук
смешанный (A. praemixtum Vved.), лук
пскемский (A. pskemense B. Fedtsch.).
Культурной разновидностью лука репча-
того некоторые исследователи считают
лук аскалонский или шалот (A. ascaloni-
cum L.). Вторым по значению после лука
репчатого является чеснок (A. sativum L.),
происходящий также из Средней Азии.
Именно чесноку род обязан своим назва-
нием Allium – так называли чеснок древ-
ние римляне. Довольно широко распро-
странен в культуре лук порей (A. por-
rum L.), родиной которого является Сре-
диземноморье. В Восточной Азии, осо-
бенно в Китае, в больших количествах в
диком состоянии произрастают лук ба-
тун, или татарка (A. fistulosum L.), лук
многоярусный (A. fistulosum var. vivipa-
rum), лук душистый (A. ramosum L. (odo-
rum). Они очень популярны и как куль-
турные растения. Лук душистый помимо
декоративного имеет и кормовое значе-
ние. В центральноазиатских регионах он
составляет основу так называемых лу-
ковых степей, которые являются пре-
красными пастбищами.

Помимо широко распространенных
видов, введенных в культуру, во многих
местах население продолжает употреб-
лять в пищу  и дикие виды. Особенно
широко используются A. victorialis L. и
A. ursinum L., известные под общим на-
званием «черемша», а также близкие к
культурным дикие виды: A. altaicum Pall.,
A. oschaninii и др. Широкое распростра-
нение луков связано с большим диапа-
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Содержание биологически активных веществ
в разных частях некоторых видов растений рода Аllium, г (%)

* Методика извлечения ССГ из фитомассы  исключает стадию обезжиривания, поэтому для
фитомассы данные по выделению НЛ не приведены (прочерк).

зоном приспособительных свойств, но
ареал их произрастания на юге ограни-
чен тропиками, а на Севере они редко
встречаются выше 60° с.ш. Лишь один
вид (A. schoenoprasum L.) заходит в Ар-
ктику до 75° с.ш. Произрастает он и на
территории Республики Коми наряду  с
двумя другими видами – A. angulosum L.
(лук угловатый) и A. strictum Schrad (лук
торчащий) [12].

Нами был проведен анализ содержа-
ния различных групп БАВ в девяти ви-
дах лука из коллекции ботанического
сада Института биологии Коми НЦ  УрО
РАН, результаты которого позволяют
считать некоторые из них ценными с точ-
ки зрения использования для пищевых
и/или медицинских целей. Сбор расти-
тельного сырья производился в мае-
июне 2000 г. Корни и корневища тща-
тельно промывали от земли. Растения
расчленяли на корни и/или корневища,
луковицы, покровные чешуи, соцветия,
семена, фитомассу (листья, перья). Из-
мельчали и сушили при t = 60 °C и по-
стоянном вентилировании. Семена рас-
тирали в ступке. Липидные фракции из-
влекали трехкратной экстракцией гекса-
ном при комнатной температуре и посто-
янном перемешивании на магнитной
мешалке. Гексановые экстракты объеди-
няли, фильтровали через складчатый
фильтр и упаривали в вакууме при t =
40 °C до исчезновения запаха раствори-
теля. Определяли массу  полученных
маслообразных остатков (см. таблицу).
Качественный состав полученных нейт-
ральных липидов (НЛ) определяли при
помощи метода тонкослойной хромато-
графии (ТСХ) на пластинках «Silufol»
(Чехия), используя систему растворите-
лей гексан–диэтиловый эфир–ледяная
уксусная кислота (73:25:5). Обнаружение
компонентов НЛ осуществляли обработ-
кой высушенных пластинок 10 %-ным ра-
створом фосфорно-молибденовой кис-
лоты (ФМК) в метаноле с последующим
выдерживанием в сушильном шкафу при
t = 100 °C до появления темно-синих пя-
тен. В качестве стандартов для иденти-
фикации НЛ использовали Lipid Stan-
dard, Sigma (Швейцария), содержащие
холестерин, олеат холестерина, олеино-
вую кислоту (С 18:1, cis-9), метиловый
эфир олеиновой кислоты (С 18:1, cis-9),
триолеин.

Выделение суммы СГ из обработан-
ного гексаном и высушенного на воздухе
сырья проводили трехкратной экс-
тракцией 70 %-ным водным этанолом при
комнатной температуре и периодическом
встряхивании. Водно-этанольные экст-
ракты объединяли, фильтровали через
складчатый фильтр и упаривали в ваку-
уме до полного удаления спирта. Полу-
ченные водные растворы выдерживали
в холодильнике в течение суток. Выпав-
шие осадки отделяли центрифугировани-

ем при 12000 об./мин. в течение 5 мин.
Надосадочную жидкость сливали, оста-
ток высушивали. Массы сухих остатков
приведены в таблице. Качественный со-
став суммы стероидных гликозидов (ССГ)
определяли методом ТСХ на пластинках
«Sorbfil» (Россия, тип сорбента – силика-
гель ОТХ-1ВЭ, толщина слоя 100 мкм,
тип подложки ПЭТФ, размер пластин
10×10 см) в системах растворителей хло-
роформ–метанол–вода : I.  65:35:10;

II. 66:27:4; III. 65:12:1.5. Обнаружение ком-
понентов ССГ осуществляли обработкой
высушенных пластинок ванилин-фос-
форной кислотой (ВФК: 1 г ванилина в
100 мл 50 %-ной фосфорной кислоты),
реактивом Санье (1 %-ный раствор ва-
нилина в концентрированной H2SO4) и ре-
активом Эрлиха (1 %-ный раствор n-ди-
метиламинобензальдегида в 50 %-ном
этаноле, содержащем 5 % соляной кис-
лоты). В качестве стандартов для иден-

Выход   
Вид  растения 

(происхождение ) Часть растения 
Масса 
сухого 

образца, г нейтральных 
липидов 

стероидных 
гликозидов 

фитомасса 16.5 – (–) 0 .09 (0.06) 
корни 27.5 0 .18 (0.7) 0.13 (0.5) 

луковицы  9.8 0 .06 (0.6) 0.16 (1.6) 

Allium  nutans L. 
(Киев, 1996) 

покровные  чешуи  6.8 0 .12 (1.8) 0.14 (2.0) 
фитомасса 37.1 – (–) 0.70 (1.9) 

корни 42.3 0.3 (0.7) 0 .15 (0.36) 
луковицы  20.7 0.11 (0.53) 0.1 (0.48) 

A . narc issiflorum Wells . 
(Каунас, 1996) 

покровные  чешуи  9.0 0.12 (1.33) 0 .06 (0.62) 
фитомасса 19.4 – (–) 0 .02 (0.12) 

корни 0.4 0.006 (1.6) 0 .008 (2 .0) 
луковицы  10.7 0.01 (0.09) 0.02 (0.2) 

покровные  чешуи  4.4 0.02 (0.45) 0.14 (3.2) 

A. g iganteum Rgl. 
(Каунас, 1996) 

семена 1.0 0 .01 (1.0) 0.07 (7.4) 
фитомасса 35.0 – (–) 0 .09 (0.03) 

корни 8.4 0 .63 (7.5) 0 .02 (0.26) 
луковицы  12.1 0.03 (0.25) 0.1 (0.83) 

покровные  чешуи  1.9 0 .02 (1.0) 0 .02 (1.05) 

A. jajlae Vved. 
(Харьков, 1996) 

соцветия 1.1 0.12 (10.9) 0 .02 (1.80) 
фитомасса 37.4 – (–) 1.12 (3.0) 

корни 15.4 0.25 (1.62) 0 .14 (0.93) 
луковицы  13.5 0.13 (0.96) 0 .22 (1.63) 

покровные  чешуи  19.6 0.36 (1.85) 0.83 (4.2) 

A. komarovianum Vved. 
(Уфа, 1997) 

соцветия 0.6 0.01 (1.45) 0 .014 (2 .3) 
фитомасса 30.8 – (–) 0 .02 (0.07) 

корни 14.9 0.15 (1.02) 0 .11 (0.74) 
луковицы  11.6 – (–) 0.7 (6.0) 

A. schoenoprasum L. 
P.K. 
(Барнаул , 1994) 

покровные  чешуи  14.5 0 .35 (2.4) 0.09 (0.6) 
фитомасса 30.2 – (–) 0 .61 (2.02) 

корни 18.8 0 .11 (0.6) 0 .32 (1.70) 
луковицы  18.5 0 .15 (0.8) 0.2 (1.1) 

покровные  чешуи  8.4 0 .14 (1.7) 0 .08 (0.95) 
семена 3.4 0 .18 (5.3) 0.03 (0.9) 

A. schoenoprasum L. 
(Москва, ГБС) 

соцветия 13.4 0 .27 (2.0) 0.28 (2.1) 
A. porrum L. 
(Марсель , 1997) фитомасса 19.9 – (–) 0.38 (1.9) 

A. angustifo lium  L. 
(Екатеринбург, 1997) фитомасса 23.9 – (–) 0 .024 (0 .1) 

фитомасса 7.9 – (–)  
корни 51.2 0.12 (0.24) 0 .31 (0.61) 

луковицы  3.8 0.014 (0.36) 0.0094 (0 .25) 
покровные  чешуи  8.8 0.03 (0.34) 0.036 (0.41) 

A. ramosum  (odorum) L. 
(Лейпциг, 1996) 

соцветия 13.9 0.24 (1.73) 0.19 (1.4) 
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тификации СГ методом ТСХ использова-
ли диосгенин (Diosgenin (25R)-5-spirosten-
3b-ol, чистота 95 %, Sigma-Aldrich Chemie
Gmbh., Germany), дельтозид и протоди-
осцин, любезно предоставленные д.х.н.
В.А. Пасешниченко (Институт биохимии
им. А.Н. Баха РАН, Москва).

Разделение суммы СГ на узкие фрак-
ции и индивидуальные вещества осуще-
ствляли при помощи колоночной хрома-
тографии на адсорбентах силикагель
марки L 100/250m (Чехия) и нейтральной
окиси алюминия II степени активности
по Брокману (Будапешт, Венгрия). Ана-
лизировали узкие фракции СГ при помо-
щи аналитической высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на
микроколоночном жидкостном хромато-
графе в блочно-модульном исполнении
«Милихром-5» с  колонкой Nucleosil C18
(5 мкм) 2×64 мм. В качестве подвижной
фазы использовали смесь ацетонитри-
ла с  водой (25-, 50-, 75-, 80 %-ный ра-
створы). Детектировали при 206 нм. Про-
бы вводили в метаноле. Идентификацию
индивидуальных веществ СГ проводили
методом инфракрасной спектроскопии
(ИК) на приборе «Specord» JR-75 в об-
ласти 400-4000 см–1 в таблетке с KBr.

Предварительной стадией подготов-
ки растительного сырья для выделения
биологически активных веществ, как
правило, является его «обезжиривание»,
т.е. извлечение общих (или нейтраль-
ных) липидов, присутствие которых ос-
ложняет дальнейшее выделение БАВ, а
особенно их обнаружение и идентифи-
кацию при помощи хроматографических
методов. Вместе с тем нейтральные ли-
пиды представляют самостоятельный
интерес как источник незаменимых выс-
ших жирных кислот (олеиновая, линоле-
вая, линоленовая и др.), а также проста-
гландинов (ПГ). Изучением липидного и
жирнокислотного состава (ЖКС) различ-
ных видов лука занималось достаточно
большое число исследователей. Побож-
ни с соавторами [16] выделили липид-
ные фракции из луковиц нескольких ви-
дов лука: лука репчатого, чеснока, а так-
же из дикорастущих видов: лук желтый
A. flavum L., лук причесночный A. scoro-
doprasum L., A. ursinum. Наименьшее
количество сырого липидного экстракта
было получено ими из луковиц лука реп-
чатого (0.048 %), максимальное – из лу-
ковиц лука желтого (0.31%). Изучение
жирнокислотного состава позволило кон-
статировать, что как количественное
содержание, так и качественный состав
жирных кислот липидов зависит от мес-
та и условий произрастания. Так, ЖКС
липидов чеснока, выращенного в Индии,
несколько отличался от ЖКС липидов
чеснока, выращенного в Болгарии. Од-
нако почти во всех изученных видах ос-
новными были пальмитиновая, олеино-
вая, линолевая и линоленовая кислоты.

Нами в шести видах лука максималь-
ное содержание НЛ было обнаружено в
покровных чешуях, в трех видах – в соц-
ветиях и в семенах (см. таблицу). Содер-
жание НЛ в двух образцах лука A. schoe-
noprasum L. и A. schoenoprasum Prazska
Krahjоva несколько различается. В видо-
вом образце A. schoenoprasum L. макси-
мальное содержание НЛ было обнару-
жено в семенах (5.3 %) и соцветиях
(2.0 %), в покровных чешуях A. schoeno-
prasum L. оно составило 1.7%, а в сор-
товом образце A. schoenoprasum P.K. –
2.4%. Особенно интересные результаты
получены для A. jajlae Vved., из корней
которого было выделено 7.5 %, а из со-
цветий – 10.9 % НЛ. Учитывая тот факт,
что линоленовая и арахидоновая кисло-
ты являются в растениях предшествен-
никами простагландинов – высокоактив-
ных веществ, играющих важную физио-
логическую роль в организме человека
и животных, можно предположить, что
A. jajlae может быть источником этих
ценных и полезных веществ. ПГ-подоб-
ные вещества уже обнаружены в неко-
торых видах лука и показали в тестах на
крысах гипотензивные свойства. Побож-
ни с  сотрудниками [16], изучив различ-
ные сорта пяти видов лука, пришли к вы-
воду, что качественный состав ПГ-подоб-
ных веществ достоверно зависит от сор-
та и фазы развития растений, а количе-
ственное содержание – от исследуемо-
го органа и сорта.

Нейтральные липиды являются ос-
новной составной частью растительных
масел, которые получают, как правило,
из семян растений (семя подсолнечни-
ка, льна, конопли, рапса и т.д.). Основ-
ными компонентами растительных ма-
сел являются триацилглицериды (ТАГ).
Состав НЛ исследуемых нами луков, ко-
торые представляют собой маслообраз-
ные жидкости со специфическим (луко-
вым) запахом, окраска которых зависит
от вида лука и части растения (более
светлые – из луковиц и соцветий, более
темные – из покровных чешуй), соответ-
ствует обычному составу растительных
масел, однако количественное содержа-
ние ТАГ во всех частях растения, осо-
бенно в покровных чешуях, значительно
ниже, чем в маслах. Во всех частях лука
нами отмечено высокое содержание сте-
ринов и эфиров стеринов, которое до-
стигало 40-50 % общего состава НЛ. В
покровных чешуях, которые содержат
наиболее высокий процент НЛ, наблю-
далось самое низкое содержание ТАГ.

Растения рода Allium считаются пер-
спективными в плане поиска сапонино-
носных представителей флоры. В обзо-
ре [8] приведены стероиды ряда спиро-
стана и фуростана, выделенные из рас-
тений этого вида. Показано, что процент
сапониноносов среди луковых весьма
высок. Из 38 известных в Грузии видов

лука методом ТСХ исследовано 29, и в
22 видах обнаружены сапонины [13]. К
90-м годам прошлого века было выде-
лено 26 генинов, среди которых самым
распространенным является диосгенин,
найденный в 18 из 26 химически иссле-
дованных видов лука. Некоторые авто-
ры отмечали, что содержание диосгени-
на, который является ценным исходным
продуктом для синтеза гормональных
стероидных препаратов, в соцветиях го-
раздо выше, чем в подземных органах.
Из приведенной в обзоре [8] табл. 3 вид-
но, что стероидные гликозиды в основ-
ном были выделены из луковиц. Значи-
тельно реже они встречаются в соцве-
тиях, соплодиях и особенно в семенах.

В нашем эксперименте лишь у трех
видов лука (A. nutans, A. komarovianum,
A. schoenoprasum P.K.) максимальное и
высокое содержание ССГ было обнару-
жено в луковицах. В четырех случаях
(A. nutans, A. komarovianum, A. jajlae,
A. giganteum) максимальное и высокое
содержание было в покровных чешуях.
В соцветиях максимальное и высокое
содержание было обнаружено в четырех
видах лука – A. komarovianum, A. jajlae,
A. schoenoprasum, A. odorum. Самое вы-
сокое содержание ССГ во всем расте-
нии было обнаружено в луке A. gigan-
teum, из семян которого было выделено
7.4 % ССГ, A. komarovianum, содержание
ССГ в покровных чешуях которого соста-
вило 4.2 %, и A. schoenoprasum P.K., из
луковиц которого было выделено 6.0 %
ССГ. После разделения ССГ при помо-
щи колоночной и препаративной ТСХ,
препаративной ВЭЖХ на узкие фракции
и индивидуальные вещества, анализа
полученных продуктов с использованием
специфических реактивов было установ-
лено, что полученные суммы СГ содер-
жат от шести до десяти индивидуальных
веществ спиростаноловой и фуростано-
ловой природы. Использование методов
аналитической ВЭЖХ и ИК-спектроско-
пии позволило идентифицировать три
описанных в научной литературе веще-
ства – генин большинства спиростаноло-
вых СГ диосгенин, два фуростаноловых
гликозида – дельтозид и протодиосцин.

Таким образом, при изучении хими-
ческого состава различных частей девя-
ти видов лука, интродуцированных в
ботанический сад Института биологии,
обнаружено высокое содержание цен-
ных биологически активных веществ –
стероидных гликозидов и нейтральных
липидов, что позволяет считать некото-
рые из них перспективными для исполь-
зования в качестве исходного сырья для
производства ценных лекарственных
препаратов стероидной природы, а так-
же пищевых добавок медицинского на-
значения. Наиболее высокое содержа-
ние этих БАВ обнаружено в покровных
чешуях большинства видов лука.
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Авторы приносят благодарность за-
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д.б.н. В.П. Мишурову и заведующему
лабораторией биохимии и биотехноло-
гии растений д.б.н. В.В. Володину за пре-
доставленную возможность сотрудниче-
ства, с.н.с. отдела Ботанический сад В.В.
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В выполнение работы внесли свой
вклад студенты химико-биологического
факультета СГУ А.Л. Швецова (A. schoe-
noprasum L.), Е.П. Зиновьева (A. nu-
tans L.), В.В. Алферова (A. ramosum L.
(odorum), Е.Н. Адаменко (A. komarovia-
num Vved.). По результатам исследова-
ний было защищено четыре курсовых и
три дипломных работы. Исследования
продолжаются.
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Â êîíöå XX âåêà â Íå÷åðíîçåì-
íîé çîíå Ðîññèè íà÷àëñÿ âûâîä çíà÷èòåëüíûõ
ïëîùàäåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé èç ðå-

æèìà èíòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Áåç ðåãóëÿðíîãî
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ëóãà, ñôîðìèðîâàâøèåñÿ
â ïîéìàõ ðåê òàåæíîé çîíû, àêòèâíî çàðàñòàþò êóñ-
òàðíèêàìè è äåðåâüÿìè. Ïîñëåäíèå â áîëüøåé ñòåïå-
íè, ÷åì òðàâû, ìîäèôèöèðóþò óñëîâèÿ ýêîòîïà, ÷òî
âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå âñåõ êîìïîíåíòîâ áèîãåî-
öåíîçà, â òîì ÷èñëå è ïî÷âåííîé áèîòû. Óäîáíûì
îáúåêòîì äëÿ âûÿâëåíèÿ çàêîíîìåðíîñòåé ñóêöåññèè
ïåäîáèîíòîâ â õîäå ñìåí ðàñòèòåëüíîñòè â ïîéìåííûõ
ëàíäøàôòàõ Ñåâåðà ÿâëÿþòñÿ íîãîõâîñòêè. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, â òàåæíûõ ýêîñèñòåìàõ îíè, âìåñòå ñ ïàí-
öèðíûìè êëåùàìè, çàíèìàþò âåäóùèå ïîçèöèè â ñàï-
ðîòðîôíîì êîìïëåêñå ïî÷âåííîé áèîòû êàê â çîíàëü-
íûõ [8], òàê è â èíòðàçîíàëüíûõ ïî÷âàõ [6]. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, êîëëåìáîëû âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíû ê ýêîëî-

ãè÷åñêèì óñëîâèÿì è áûñòðî ðåàãèðó-
þò íà èçìåíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû [11]. Öåëü äàí-
íîé ðàáîòû çàêëþ÷àëàñü â èçó÷åíèè èçìåíåíèÿ êîìï-
ëåêñà ïî÷âîîáèòàþùèõ íîãîõâîñòîê â çàâèñèìîñòè îò
òðàíñôîðìàöèè âèäîâîãî ñîñòàâà ÿðóñîâ ðàñòèòåëüíûõ
ñîîáùåñòâ, ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ðåæèìîâ àë-
ëþâèàëüíûõ ïî÷â â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ íà ïîéìåííûõ
ëóãàõ äðåâîñòîåâ îñèíû (Populus tremula).

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â 2001 ã. â öåíòðàëüíîé
÷àñòè ëåâîáåðåæíîé ïîéìåííîé òåððàñû äîëèíû íèæ-
íåãî òå÷åíèÿ ð. Âû÷åãäà, íà êîòîðîé ñåíîêîñíûå è
ïàñòáèùíûå óãîäüÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûâåäåíû èç
ðåæèìà èíòåíñèâíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ. Õàðàêòåðèñòèêà ðàéîíà è ìåòîäîâ èññëåäî-
âàíèÿ îïóáëèêîâàíà íàìè ðàíåå [9]. Äëÿ êîððåêòíîé
îöåíêè èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ñîîáùåñòâà íîãîõâîñòîê
ïðè ñìåíå ïîéìåííûõ ëóãîâ ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ
áûë çàëîæåí ïðîôèëü, ïåðåñåêàþùèé çëàêîâî-ðàçíî-
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òðàâíûé ëóã (1), ó÷àñòîê ëóãà, çàðàñòàþùèé îñèíîé
(2), ìîëîäîé îñèííèê II-III êëàññîâ âîçðàñòà (3) è «ÿäðî»
äðåâîñòîÿ – ñïåëîå îñèíîâîå íàñàæäåíèå VII-VIII êëàñ-
ñîâ âîçðàñòà (4). Âñå âûäåëåííûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû íà âûñîêîé ãðèâå â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïîéìû, íà
îäíîì âûñîòíîì óðîâíå îòíîñèòåëüíî óðåçà âîäû â ðåêå.
Ãðóíòîâûå âîäû çàëåãàþò íà ãëóáèíå ñâûøå 2-3 ì è íå
îêàçûâàþò âëèÿíèÿ íà ïðîòåêàíèå ïî÷âîîáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîöåññîâ è âîäíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé.

Êàê ïîêàçàëè ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ, â òðàâî-
ñòîå ëóãîâ, çàíèìàþùèõ ýòè ïîçèöèè ðåëüåôà ïîéìû,
îòñóòñòâóþò îò÷åòëèâî âûðàæåííûå äîìèíàíòû. Èç
íàèáîëåå öåíîòè÷åñêè çíà÷èìûõ ñëåäóåò îòìåòèòü
Centaurea phrygia, Geranium sylvaticum, Achillea
millefolium, Agrostis gigantea, Thalictrum simplex,
Alchemilla sp., Galium physocarpum. Â ïåðâûå 10 ëåò
îò íà÷àëà çàðàñòàíèÿ (äî ñìûêàíèÿ êðîí Populus
tremula) âåäóùèå ïîçèöèè â ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâàõ
ïî-ïðåæíåìó ïðèíàäëåæàò òðàâÿíèñòûì ìíîãîëåòíèì
ìåçîôèòàì, òèïè÷íûì äëÿ ïîéìåííûõ ëóãîâ. Ïðè äàëü-
íåéøåì ôîðìèðîâàíèè äðåâîñòîÿ ïîä åãî ïîëîãîì ïðî-
èñõîäèò ïîñòåïåííîå èçìåíåíèå âèäîâîãî ñîñòàâà è
öåíîòè÷åñêîé ðîëè îòäåëüíûõ âèäîâ òðàâ. Â ïîêðîâå
ìîëîäûõ îñèííèêîâ II-III êëàññîâ âîçðàñòà, ïîä êðî-
íàìè êîòîðûõ îñâåùåííîñòü äîñòàòî÷íî âåëèêà â ñèëó
áîêîâîé ïîäñâåòêè, òàêæå ïðåîáëàäàþò ñâåòîëþáèâûå
ëóãîâûå è îïóøå÷íî-ïîëÿííûå ðàñòåíèÿ. Ñðåäè íèõ
íàèáîëüøèìè çíà÷åíèÿìè êîýôôèöèåíòà ó÷àñòèÿ õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ Trifolium medium, Trollius europaeus,
Centaurea phrygia, Galium mollugo, G. physocarpum,
Geranium sylvaticum, Thalictrum minus, Filipendula
ulmaria. Îäíàêî ìíîãèå ëóãîâûå òðàâû ñòàíîâÿòñÿ
ìåíåå ïîñòîÿííûìè è îáèëüíûìè (Achillea millefolium,
Alchemilla sp., Stellaria graminea, Thalictrum simplex,
Dactylis glomerata, Agrostis gigantea) èëè ïîëíîñòüþ
èñ÷åçàþò (Potentilla intermedia, Festuca rubra, Hieraci-
um caespitosum, Leontodon autumnalis, Carex praecox,
Amoria repens).

Â íàñàæäåíèÿõ ñòàðøå 30-ëåòíåãî âîçðàñòà òðàâÿ-
íîé ïîêðîâ ñòàíîâèòñÿ ìîíîäîìèíàíòíûì, åãî îáëèê
îïðåäåëÿåò òèïè÷íî ëåñíîé âèä – Rubus saxatilis. Âû-
ñîêîé êîíñòàíòíîñòüþ â ñðåäíåâîçðàñòíûõ, ïðèñïåâà-
þùèõ è ñïåëûõ îñèííèêàõ ïîéìû Âû÷åãäû õàðàêòå-
ðèçóþòñÿ Hylotelephium triphyllum, Moehringia lateri-
flora, Veronica longifolia, Galium physocarpum, Lysima-
chia vulgaris. Ýòè ðàñòåíèÿ ïîéìåííûõ ëóãîâ ñïîñîá-
íû àäàïòèðîâàòüñÿ ê óñëîâèÿì ëåñíûõ ñîîáùåñòâ.
Âèäû êîðåííûõ ëåñîâ ðåãèîíà – Solidago virgaurea,
Pyrola media, Rubus arcticus, Paris quadrifolia, Maian-
themum bifolium – â ïîéìåííûõ îñèííèêàõ äîâîëüíî
êîíñòàíòíû, íî âñòðå÷àþòñÿ â âèäå åäèíè÷íûõ ýêçåì-
ïëÿðîâ. Íàìè ïîêàçàíî, ÷òî âäîëü ïðîôèëÿ ëóã–îñèí-
íèê ïðîèñõîäèò çàêîíîìåðíîå ñíèæåíèå ñðåäíèõ çíà-
÷åíèé îáùåãî ïðîåêòèâíîãî ïîêðûòèÿ òðàâîñòîÿ, ÷èñ-
ëà âèäîâ è âèäîâîé íàñûùåííîñòè [9]. Åæåãîäíûé
îáèëüíûé îïàä è ðåãóëÿðíîå çàòîïëåíèå ñäåðæèâàþò
ðàçâèòèå íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà. Íåìíîãî÷èñëåííûå
ìõè ïðèóðî÷åíû â îñíîâíîì ê ãíèþùåé äðåâåñèíå.
Íàèáîëåå ïîñòîÿííûé è îáèëüíûé âèä – Climacium
dendroides.

Ïî÷âà çëàêîâî-ðàçíîòðàâíîãî ëóãà (ó÷àñòîê 1) äè-
àãíîñòèðîâàíà íàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ [5], êàê àëëþ-

âèàëüíàÿ äåðíîâàÿ êèñëàÿ ñóãëèíèñòàÿ, ïîäñòèëàåìàÿ
ñ ãëóáèíû 60-70 ñì ïåñ÷àíî-ñóïåñ÷àíûìè àëëþâèàëü-
íûìè îòëîæåíèÿìè. Îíà õàðàêòåðèçóåòñÿ òèïè÷íûì
äëÿ àëëþâèàëüíûõ äåðíîâûõ ïî÷â ñòðîåíèåì ïðîôè-
ëÿ ñ íåÿñíî âûðàæåííîé äèôôåðåíöèàöèåé âåðõíåé
ñóãëèíèñòîé òîëùè íà ãîðèçîíòû: Àä–À1–ÀÂ–Â–1-é
ñëîé–2-é ñëîé–…–ÑÄ. Àëëþâèàëüíûå ïî÷âû ëåñíûõ
ñîîáùåñòâ (ó÷àñòêè 3, 4) îïèñàíû íàìè êàê äåðíîâî-
ëåñíûå. Ïðè îòíîñèòåëüíîì ñõîäñòâå ìîðôîëîãè÷åñêîãî
ñòðîåíèÿ è ñâîéñòâ ìèíåðàëüíîé ÷àñòè ïðîôèëÿ äåð-
íîâî-ëåñíûõ ïî÷â ñ äåðíîâîé ïî÷âîé ëóãà (òàáë. 1) â
ïî÷âàõ, ôîðìèðóþùèõñÿ ïîä ïîëîãîì ïîéìåííîãî ëåñà,
ÿñíî âûðàæåí ãîðèçîíò ãðóáîãóìóñíîé ëåñíîé ïîäñòèë-
êè À0 ìîùíîñòüþ äî 3-4 ñì, ïðåäñòàâëåííîé ïîëóðàç-
ëîæèâøèìèñÿ îñòàòêàìè îïàäà è îòïàäà îñèíû. Ãîðè-
çîíò À0 äåðíîâî-ëåñíûõ ïî÷â ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ
îò äåðíîâîãî ãîðèçîíòà Àä ïî÷âû ëóãà ìåíüøåé àêòó-
àëüíîé è îáìåííîé êèñëîòíîñòüþ, áèîôèëüíûì íàêîï-
ëåíèåì ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ è âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
óãëåðîäà îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (òàáë. 1).

Â ðàññìàòðèâàåìûõ áèîòîïàõ ïðîöåññ ôîðìèðîâà-
íèÿ ïðîôèëÿ àëëþâèàëüíûõ ïî÷â ïðîòåêàåò â ñõîä-
íûõ óñëîâèÿõ âîäíîãî ïèòàíèÿ: çåðêàëî ãðóíòîâûõ âîä
çàëåãàåò çà åãî ïðåäåëàìè, à ÷åðåäîâàíèå ñëîåâ ïåñêà
è ñóïåñè ïîä òÿæåëîñóãëèíèñòîé âåðõíåé òîëùåé ïðî-
ôèëÿ îáåñïå÷èâàåò åñòåñòâåííûé äðåíàæ. Òåì íå ìå-
íåå, âåðõíèå ãîðèçîíòû ïî÷âû ñïåëîãî îñèííèêà õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ áîëåå âûñîêèìè è áîëåå ñòàáèëüíûìè,
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî÷âîé ëóãà, çíà÷åíèÿìè ïîëåâîé âëàæ-
íîñòè, ñîñòàâëÿþùèìè â ëåòíèé ïåðèîä 60-80 % îò
ïîëíîé âëàãîåìêîñòè (ÏÂ). Áëàãîäàðÿ èíòåíñèâíîé
èíñîëÿöèè, àêòèâíîìó èññóøåíèþ â ëåòíèå ìåñÿöû è
áîëåå ëåãêîìó ãðàíóëîìåòðè÷åñêîìó ñîñòàâó âåðõíåé
ïîëóìåòðîâîé òîëùè ïî÷âû çëàêîâî-ðàçíîòðàâíîãî
ëóãà, âëàãîîáåñïå÷åííîñòü åå âåðõíèõ ãîðèçîíòîâ íà-
õîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 40-60 % ÏÂ, ñ êóïþðàìè âëàãè
20-40 % ÏÂ â ïåðèîä ìàêñèìàëüíîãî ïðîãðåâàíèÿ
(èþëü). Ïðè âîçðàñòàíèè ñóììû àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ
âëàæíîñòü êîðíåîáèòàåìîãî ñëîÿ ïî÷âû ëóãà ìîæåò
äîñòèãàòü 60-80 % ÏÂ. Ïîä ïîëîãîì ñïåëîãî îñèíîâî-
ãî ëåñà ïî÷âà íà 2-3 °Ñ õîëîäíåå, ÷åì íà ëóãîâîì ó÷àñòêå
(ðèñ. 1). Â íàèáîëåå òåïëûé ïåðèîä ëåòà ðàçíèöà â òåï-
ëîîáåñïå÷åííîñòè îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòîâ èññëåäîâàí-
íûõ ïî÷â ìîæåò ñîñòàâëÿòü 5 °Ñ.

Òàêèì îáðàçîì, íà âûñîêèõ ãðèâàõ ïîéìåííîé òåð-
ðàñû äîëèíû ð. Âû÷åãäà ñìåíà ëóãîâûõ ñîîáùåñòâ
íàñàæäåíèÿìè îñèíû îáóñëîâëèâàåò ñóùåñòâåííîå èç-
ìåíåíèå êàê ñòðóêòóðû è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïàðà-
ìåòðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ, òàê
è ãèäðîòåðìè÷åñêèõ óñëîâèé ôîðìèðóþùèõñÿ áèîòî-
ïîâ.

Ïðè èçó÷åíèè ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ â îáñëå-
äîâàííûõ áèîòîïàõ âûÿâëåíî 33 âèäà íîãîõâîñòîê èç
21 ðîäà è 11 ñåìåéñòâ (òàáë. 2). Íàèáîëüøèì âèäîâûì
ðàçíîîáðàçèåì õàðàêòåðèçóþòñÿ ñåìåéñòâà Isotomidae
(10), Neanuridae (6), Onychiuridae (4). Îñòàëüíûå ïðåä-
ñòàâëåíû îäíèì-òðåìÿ âèäàìè. Ïåðå÷èñëåííûå ñåìåé-
ñòâà ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè ïî ÷èñëó âèäîâ ïðàêòè÷åñêè
âî âñåõ áèîãåîöåíîçàõ, ôîðìèðóþùèõñÿ íà ïëàêîðàõ
â ïîäçîíå ñðåäíåé òàéãè – åëüíèêàõ ÷åðíè÷íûõ, çåëå-
íîìîøíûõ, ñôàãíîâûõ, ñîñíÿêàõ ëèøàéíèêîâûõ è
çåëåíîìîøíûõ. Â áîëåå þæíûõ ðåãèîíàõ â ïî÷âàõ ïîä
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Таблица 1
Химические свойства аллювиальных почв долины нижнего течения р. Вычегда

Примечание. Nгидр. – азот, гидролизуемый по Корнфилду.  Прочерк – не определяли.

 

Рис. 1. Динамика температуры в аллюви-
альных почвах долины р. Вычегда (по дан-
ным 2001 г.): I – злаково-разнотравный луг, II –
осинник II-III классов возраста, III – осинник
VII-VIII классов возраста. Условные обозна-
чения: 1 – <7 °C; 2 – 7-10 °C; 3 – 10-12 °C; 4 –
12-15 °C; 5 – 15-20 °C; 6 – >20 °С.

ïîéìåííûìè è çîíàëüíûìè ôèòî-
öåíîçàìè íàáëþäàåòñÿ ðàñøèðåíèå
÷èñëà âåäóùèõ ñåìåéñòâ íîãîõâîñ-
òîê çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ïðåä-
ñòàâèòåëåé Hypogastruridae, Smin-
thuridae, Entomobryidae è äð. [1,
3, 4, 10]. Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü,
÷òî ïðåîáëàäàíèå ïî ÷èñëåííîñòè
ñåì. Isotomidae ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåð-
íîé ÷åðòîé ôàóíû íîãîõâîñòîê ëåñ-
íîé çîíû [2, 7].

Äëÿ ïîéìåííûõ ïî÷â îòìå÷åíî
îòñóòñòâèå óçêî ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ âèäîâ êîëëåìáîë. Îñíîâó êîì-
ïëåêñà ñîñòàâëÿþò, êàê ïðàâèëî,
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå âèäû
(÷àñòî êîñìîïîëèòû), áîëüøèíñòâî
èç êîòîðûõ âëàãîëþáèâû èëè ÿâ-
ëÿþòñÿ òèïè÷íûìè ãèãðîôèëàìè.
Â ïðîöåññå çàðàñòàíèÿ ïîéìåííûõ
ëóãîâ Âû÷åãäû ïðîèñõîäèò âîçðà-
ñòàíèå âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ
(òàáë. 2) è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ
(ðèñ. 2) íîãîõâîñòîê â àëëþâèàëü-
íûõ ïî÷âàõ, ôîðìèðóþùèõñÿ ïîä
ïîëîãîì äðåâåñíûõ ñîîáùåñòâ.
Íàèáîëüøàÿ èõ ÷èñëåííîñòü (7.9-
8.1 òûñ. ýêç./ì2) ïðèóðî÷åíà ê ïå-
ðåõîäíîé çîíå ìåæäó òèïè÷íûì
ëóãîâûì ðàñòèòåëüíûì ñîîáùå-
ñòâîì è ñïåëûì äðåâîñòîåì îñèíû.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò
ôàêò, ÷òî â õâîéíûõ ëåñàõ ñðåä-
íåé òàéãè, ïî÷âåííûé ïîêðîâ êî-

òîðûõ ïðåäñòàâëåí àâòîìîðôíûìè
ïîäçîëèñòûìè ïî÷âàìè, íàñ÷èòû-
âàåòñÿ 59 âèäîâ êîëëåìáîë ïðè
ïëîòíîñòè èõ íàñåëåíèÿ 14-
60 òûñ. ýêç./ì2, ÷òî ñóùåñòâåííî
âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîéìåííû-
ìè ñîîáùåñòâàìè, çàíèìàþùèìè
õîðîøî äðåíèðîâàííûå ýêîòîïû
ïîéìåííîé òåððàñû.

Ðàñ÷åòû êîýôôèöèåíòà ôàóíè-
ñòè÷åñêîãî ñõîäñòâà èçó÷åííûõ
ñîîáùåñòâ ïîêàçàëè, ÷òî ãðóïïè-
ðîâêè êîëëåìáîë ëóãà è ôîðìèðó-
þùèõñÿ ëåñíûõ ñîîáùåñòâ ñïåöè-
ôè÷íû (ðèñ. 3). Ïðè ýòîì íàèáî-
ëåå îò÷åòëèâî ðàçëè÷àþòñÿ êîìï-
ëåêñû íîãîõâîñòîê ëóãîâîãî ôèòî-
öåíîçà è ñïåëîãî îñèííèêà VII-VIII
êëàññîâ âîçðàñòà. Êîýôôèöèåíò
Æàêêàðà äëÿ ýòîé ïàðû áèîòî-
ïîâ – 45.2 %. Ýòî, íà íàø âçãëÿä,
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â íèõ íàèáîëåå
êîíòðàñòíû õàðàêòåð ñóáñòðàòà
îðãàíîãåííûõ ãîðèçîíòîâ àëëþâè-
àëüíûõ ïî÷â è óñëîâèÿ èõ óâëàæ-
íåíèÿ. Ôàóíèñòè÷åñêèå êîìïëåê-
ñû îñèíîâûõ ëåñîâ ðàçíîãî âîçðà-
ñòà (îñîáåííî ìîëîäûõ) îêàçàëèñü
áîëåå ñõîäíû ïî âèäîâîìó ñîñòà-
âó. Ãðàôèêè ðàíãîâîãî ðàñïðåäåëå-
íèÿ îáèëèÿ âèäîâ ïðàêòè÷åñêè
îäíîòèïíû âî âñåõ èññëåäóåìûõ
áèîòîïàõ è ñîîòâåòñòâóþò ëîãíîð-
ìàëüíîé ìîäåëè. Ýòî ñâèäåòåëü-

Обменные  
катионы  Nгидр. P2O5 K2O 

Ca2+ Mg2+ 
Сумма частиц, % 

Горизонт Глубина, 
см рНН2О рНKCl Собщ.,% 

мг/кг в.с.п. ммоль /100 г в.с.п. <0.001 мм  <0.01 мм  
Аллювиальная дерновая (злаково-разнотравный луг) 

Ад  0-3  5.9 4 .9  4.89 79.0 83.1 374.2 23.9 6.3 –  –  
А1 3-8 5.4 4 .2  2.14 58.5 24.1 106.2 14.0 3.5 21.8 45.3 
АВ 21-35 5.5 4 .1  0.71 23.2 14.4 106.2 16.2 4.6 21.2 35.6 
В1 35-51 5.5 4 .2  0.36 17.1 26.0 84.3 10.5 3.9 12.8 22.2 
В2 51-65 5.5 4 .0  0.52 25.5 10.1 97.1 15.4 4.9 10.6 18.4 
I слой 65-99 5.5 4 .2  0.08 8.7 63.1 20.2 2.5 1.1 8 .2  10.2 
СD 120-130  5.7 4 .3  0.05 9.8 59.0 12.5 1.0 0.3 6 .5  8 .4  

Аллювиальная дерново-лесная (древостой осины II-III классов возраста) 
А0' 0-1  6.1 5 .6  43.60 193.8  769.5 1084.5  36.5 8.4 –  –  
А0'' 3-4 6.1 5 .3  10.90 154.0  215.1 566.7 22.9 6.3 –  –  
А1 4-11  5.3 3 .7  2.43 64.6 65.6 115.2 11.2 3.8 24.8 47.7 
АВ 20-32  5.4 3 .6  1.57 32.8 3.9 67.0 7.7 2.3 22.9 45.1 
В 32-54  5.2 3 .8  0.37 23.0 10.4 88.9 6.3 0.9 19.9 43.1 
I слой 54-75  5.4 4 .0  0.16 14.3 38.8 54.2 4.2 0.4 15.3 24.9 
CD 127-140 5.3 4 .3  0.05 8.4 62.4 49.7 1.0 0.1 5 .4  8 .8  

Аллювиальная дерново-лесная (спелый древостой осины VII-VIII классов возраста) 
А0' 0-2  6.5 5 .9  36.00 133.3  736.7 1340.6  25.3 8.4 –  –  
А0'' 2-4 6.2 5 .4  11.80 114.8  283.1 467.7 26.7 7.0 –  –  
A1 4-12 5.5 4 .2  2.23 46.2 133.9 124.2 9.8 4.2 24.3 46.9 
АВ 21-37 5.5 3 .9  1.89 31.9 7.0 84.3 12.6 4.4 28.4 59.3 
B1 37-51 5.2 3 .8  0.89 35.6 8.9 88.9 5.6 2.6 19.9 43.1 
I слой 65-79 5.0 3 .8  0.25 23.2 49.3 97.1 1.0 0.2 15.8 23.5 
CD 125-140 5.6 4 .3  0.04 10.4 48.5 54.9 0.5 0.1 5 .6  9 .2  
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Таблица 2
Обилие (%) ногохвосток пойменных местообитаний:
злаково-разнотравный луг (1),  осинники I (2), II-III (3)

и VII-VIII (4) классов возраста

Примечание. Знаками «+» и «–» отмечены  соответственно малочисленность и отсут-
ствие вида, выделено – его доминирование.

Биотоп 
Семейство Вид 

1 2 3 4 
Hypogastruridae  Choreutinula inermis Tu llberg, 1871 – – – + 

Neanura muscorum  (Tem pleton, 
1835) + + 2.6 4.0 

N. reticulata (Axe lson, 1905) + – + + 
Friеsea mirabilis Tullberg, 1871 – – – + 
Friesea clav iseta Axe lson, 1903 – – – + 
Pseudachorutes sp. + – – – 

Neanuridae 

Moru lina sp. – + + – 
Protaphorura  furcifera (Börner, 
1901) + + + + 

P. boedvarssoni P omorski, 1993 26.3 2.8 3.9 4.8 
Micraphorura  abso loni (Börner, 
1901) + + + – 

Onychiuridae 

Mesaphorura  macrocheata Rusek, 
1976 – – + – 

Isotomie lla minor  (Schäffer, 1896) + 4.2 24.0 8.2 
Isotoma viridis  B ourle t, 1839 + – + + 
Parisotoma notabilis (S chäffer, 
1896) 4.1 11.3 2.6 7.5 

Parisotoma ekmani Fjellberg, 1977 – – + + 
Desoria hiemalis  (Schött, 1893) – – – + 
Desoria violacea Tullberg, 1876 – – – + 
Desoria blekeni (Leinaas, 1980) – – + + 
Folsomia quadrioculata (Tullberg , 
1871) 21.8 21.3 12.6 13.4 

F. manolache i Bagnall, 1939 sensu 
Deharveng, 1982 6.2 17.1 5.7 12.7 

Isotomidae 

F. d iplophthalma (Axe lson, 1902) + 3.9 37.4 + 
Entomobrya nivalis  (L., 1758) – – + + 
E. marginata (Tullberg , 1871) + – – + 

Entomobryidae 

Lepidocyrtus lignorum  (Fabric ius, 
1775) + 5.8 3.0 9.3 

Tomocerus sibiricus (Reuter, 1891) 
Axelson, 1907 – –  + Tomoceridae 

Tomocerus minutus Tullberg, 1876 + 26.3 + 26.7 
Sminthurididae Sphaeridia pumilis  Krausbauer, 1898 – +  + 

Arrhopa lites princ ipalis  Stach, 1945 – + + + 
A. secundarius Gisin, 1947 – + + + 

Arrhopalitidae 

Arrhopa lites sp. – + + + 
Katiannidae Sminthurinus sp. – + + + 

Allacma fusca L., 1758 + + + + Sminthuridae 
Lipothrix  lubbocki Tullberg, 1872 – + + + 

              Видовое богатство (S) 16 19 24 29 
              Индекс  
                   Симпсона (1/DSm) 

 
5.1 

 
6.1 

 
4.5 

 
7.7 

                   Шеннона  (H) 2.8 3.0 2.8 3.5 
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ñòâóåò î òîì, ÷òî â ñòðóêòóðå êîëëåìáîë
ïîéìåííûõ ñîîáùåñòâ íàèáîëüøèé âåñ
èìåþò ñðåäíåîáèëüíûå âèäû, êîòîðûå ðàñ-
ïðåäåëÿþò ìåæäó ñîáîé îñíîâíîé îáúåì
ýêîëîãè÷åñêîãî ãèïåðïðîñòðàíñòâà. Îäíà-
êî â ïî÷âàõ ëåñíûõ ñîîáùåñòâ ãðóïïèðîâ-
êè íîãîõâîñòîê áîëåå ðàçíîîáðàçíû è âû-
ðîâíåíû çà ñ÷åò âîçðàñòàíèÿ ÷èñëà ìàëî-
÷èñëåííûõ âèäîâ (òàáë. 2).

Ïî ìåðå ïåðåõîäà îò ëóãà ê «ÿäðó» äðå-
âîñòîÿ íàáëþäàþòñÿ çàêîíîìåðíûå èçìå-
íåíèÿ â ñïåêòðå æèçíåííûõ ôîðì êîëëåì-
áîë. Íà ïîéìåííîì ëóãó äîìèíèðóåò òè-
ïè÷íûé ýóýäàôè÷åñêèé âèä Protaphorura
boedvarssoni, âûñîêîãî óðîâíÿ îáèëèÿ äî-
ñòèãàåò Folsomia quadrioculata. Äëÿ ñîîá-
ùåñòâà íîãîõâîñòîê ëåñíîãî ñîîáùåñòâà II-
III êëàññîâ âîçðàñòà è ìîëîäîãî îñèííèêà
I êëàññà âîçðàñòà õàðàêòåðíî ðåçêîå ïðå-
îáëàäàíèå ïîäñòèëî÷íî-ïî÷âåííûõ ôîðì,
îñîáåííî âèäîâ ð. Folsomia. Â ñïåëîì äðå-
âîñòîå îñèíû â äîìèíàíòû âûõîäèò âåðõ-
íåïîäñòèëî÷íûé âèä – Tomocerus minutus,
ìíîãî÷èñëåííûìè îñòàþòñÿ Folsomia quad-
rioculata è F. manolachei.

Ñòàíîâëåíèå ëåñíîãî ñîîáùåñòâà â ïðî-
öåññå çàðàñòàíèÿ ïîéìåííîãî ëóãà ñïîñîá-
ñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ âûðàæåííîé ïðî-
ñòðàíñòâåííîé ãåòåðîãåííîñòè ìåñòîîáèòà-
íèé ïî÷âåííûõ áåñïîçâîíî÷íûõ. Èçâåñò-
íî, ÷òî äðåâîñòîé îáóñëîâëèâàåò ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèå ñâåòîâîãî ïîòîêà è àòìîñôåð-
íûõ îñàäêîâ, îïàäà ïîä åãî ïîëîãîì. Ýòî,
â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿåò íåîäíîðîäíîñòü
ëåñíîé ïîäñòèëêè ïî ìîùíîñòè è çàïàñàì,
âàðüèðîâàíèå ñòåïåíè óâëàæíåíèÿ, òåìïå-
ðàòóðû, îñâåùåííîñòè è äðóãèõ ïàðàìåò-
ðîâ â ïîäêðîíîâîì ïðîñòðàíñòâå ïî ìåðå
óäàëåíèÿ îò ñòâîëà äåðåâà. Îöåíêà ïðî-
ñòðàíñòâåííîãî ðàçìåùåíèÿ êîëëåìáîë â
ëåñíîé ïîäñòèëêå îñèííèêîâ II-III è VII-
VIII êëàññîâ âîçðàñòà ïîêàçàëà, ÷òî ñ ðàç-
âèòèåì äðåâîñòîÿ óñèëèâàåòñÿ äèôôåðåí-
öèàöèÿ íàñåëåíèÿ ìèêðîàðòðîïîä íà ðàç-
ëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ïàðöåëë îñèíû (òàáë. 3).
Áóëüøàÿ ÷àñòü âèäîâ êîíöåíòðèðóåòñÿ â

ïîäñòèëêå íà ïðèêîìëåâûõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå õàðàê-
òåðèçóþòñÿ áîëåå ñòàáèëüíîé âëàæíîñòüþ â òå÷åíèå
âñåãî ëåòíåãî ïåðèîäà. Çäåñü çàðåãèñòðèðîâàíû òàêèå
âèäû, êàê Choreutinula inermis, Isotoma violacea,
Tomocerus sibiricus, âûñîêîãî óðîâíÿ îáèëèÿ äîñòèãà-
þò Protaphorura boedvarssoni, Friesea mirabilis, Folso-
mia quadrioculata, Neanura muscorum. Â öåíòðàëüíûõ
÷àñòÿõ ïðîåêöèé è íà ãðàíèöàõ ñìûêàíèÿ êðîí íà ïåð-
âîå ìåñòî ïî ÷èñëåííîñòè âûõîäÿò Micraphorura
absoloni, Isotoma viridis, Isotoma hiemalis. Îñòàëüíûå
âèäû íå ïðîÿâëÿþò ÷åòêî âûðàæåííîãî ïðåäïî÷òåíèÿ
ê êîíêðåòíîìó ìèêðîìåñòîîáèòàíèþ.

Òàêèì îáðàçîì, èçó÷åíèå ñóêöåññèé ýêîñèñòåì â
ïîéìå ñðåäíåé Âû÷åãäû (Ðåñïóáëèêà Êîìè, ïîäçîíà
ñðåäíåé òàéãè) ïîêàçàëî, ÷òî ïðè îòñóòñòâèè ðåãóëÿð-
íîãî ñåíîêîøåíèÿ íà ïîéìåííûõ ëóãàõ íà÷èíàåòñÿ ôîð-
ìèðîâàíèå íàñàæäåíèé ëèñòâåííûõ ïîðîä. Ïî ìåðå ðàç-

а                    б                   в                    г
Рис . 2. Плотность населения ногохвосток (тыс . экз./м2; по

оси ординат) в пойменных сообществах долины р. Вычегда на
злаково-разнотравный лугу (а); в осинниках I (б), II-III (в) и VII-
VIII (г) классов возраста.
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Таблица 3
Распределение коллембол в лесной подстилке

в разновозрастных осинниках (% общего обилия вида)

Примечание. Зоны отбора проб: К – прикомлевая; СК – середина про-
екции кроны; МK – смыкания проекций крон двух соседних деревьев. Про-
черк – отсутствие вида.

Класс возраста 
V II-VIII  II-III  Вид  

К  СК  МK К  СК МK 
Choreutinula inermis 100 –  – – – – 
Supraphorura furcifera  – 50 50 75 – 25 
Protaphorura boedvarssoni 58 29 13 55.6 25.9 18.5
Mesaphorura macrochaeta – –  – 100 – – 
Micraphorura absoloni – –  – – – 100 
Neanura muscorum 61.6 23.0 15.4 47.6 38.1 14.3
N. reticulata 25 25 50 33.3 33.3 33.3
Morulina sp. – –  – 100 – – 
Friesea mirab ilis 75 25 – – – – 
F. clav iseta 50 50 – – – – 
Isotoma v iridis  – 25 75 – 100 – 
I. v io lacea 100 –  – – – – 
I. hiemalis 25 –  75 – – – 
I. no tabilis  47.9 52.1 – 23.8 38.1 38.1
Isotomiella minor 20.8 79.2 – 42.1 33.7 24.2
Desoria blekeni 100 –  – – 100 – 
Parisotoma ekmani 60 20 20 – 100 – 
Folsomia quadrioculata 70.9 20.9 8 .2 94 6 – 
F. manolachei 31.7 59.8 4 .5 73.3 24.4 2.3 
F. diplophthalma – 28.6 71.4 26.6 46.1 27.3
Entomobrya n ivalis 100 –  – – – 100 
E. marginata  50 50 – – – – 
Lepidocyrtus lignorum 38.3 50 11.7 66.7 25 8.3 
Tomocerus sibiricus 100 –  – – – – 
T. minutus 26.2 63.4 10.4 66.7 – 23.3
            Итого 19 16 12 13 12 12 

âèòèÿ äðåâîñòîÿ
âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ
áèîòîïè÷åñêèõ óñëî-
âèé ïðîèñõîäèò èçìå-
íåíèå îáùåãî ïðîåê-
òèâíîãî ïîêðûòèÿ òðà-
âÿíîãî ÿðóñà, åãî ñî-
ñòàâà, âèäîâîé íàñû-
ùåííîñòè è öåíîòè-
÷åñêîé ðîëè îòäåëü-
íûõ âèäîâ. Èçìåíåíèå
ñîñòàâà îïàäà, óñëîâèé
îñâåùåíèÿ è óâëàæíå-
íèÿ ïðèâîäèò ê òðàíñ-
ôîðìàöèè äðóãèõ êîì-
ïîíåíòîâ ýêîñèñòåì –
ïî÷âû è íàñåëÿþùèõ
åå áåñïîçâîíî÷íûõ.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ãðóïïèðîâêè íîãîõâî-
ñòîê ëóãîâîãî ñîîáùå-
ñòâà è ñìåíÿþùèõ åãî
âî âðåìåíè îñèííèêîâ
ïðîÿâëÿþò ñïåöèôèêó
âèäîâîãî ñîñòàâà, äî-
ìèíèðóþùèõ âèäîâ è
æèçíåííûõ ôîðì. Ýòî
îáóñëîâëåíî ðàçëè÷è-

ÿìè â õàðàêòåðå ñòðóêòóðû, ñâîéñòâàõ è ðåæèìàõ îð-
ãàíîãåííûõ ãîðèçîíòîâ àëëþâèàëüíûõ ïî÷â, ôîðìè-
ðóþùèõñÿ ïîä ðàçëè÷íûìè òèïàìè ðàñòèòåëüíîñòè.
Äëÿ èçó÷åííûõ ãðóïïèðîâîê êîëëåìáîë õàðàêòåðíà âû-
ñîêàÿ ñòåïåíü äîìèíèðîâàíèÿ íåìíîãèõ âèäîâ, ñâÿ-
çàííàÿ ñî ñïîñîáíîñòüþ ýòîé ãðóïïû îðãàíèçìîâ ê áû-
ñòðîìó íàðàùèâàíèþ ÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèé â áëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ. Ñòàíîâëåíèå äðåâåñíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè ñ îôîðìëåíèåì ïàðöåëë ñïîñîáñòâóåò áîëåå
îò÷åòëèâîé ïðîñòðàíñòâåííîé äèôôåðåíöèàöèè íàñå-
ëåíèÿ ìèêðîàðòðîïîä â ëåñíûõ ïîäñòèëêàõ àëëþâè-
àëüíûõ ïî÷â.

Ïîëó÷åííûå äàííûå î êîëè÷åñòâåííîì è êà÷åñòâåí-
íîì ñîñòàâå êîìïëåêñîâ íîãîõâîñòîê â ïî÷âàõ ïîéìåí-
íûõ áèîòîïîâ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè èíäèêà-
öèè ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ èçìåíåíèé îêðóæà-
þùåé ñðåäû.

Àâòîðû âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ê.á.í.
Ì.Á. Ïîòàïîâó, ñ.í.ñ. Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, çà êîíñóëüòàòèâíóþ
ïîìîùü â îïðåäåëåíèè ðÿäà âèäîâ Collembola.

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ïðî-
ãðàììû ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ¹ 12
«Íàó÷íûå îñíîâû ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ Ðîñ-
ñèè».
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Рис. 3. Дендрограмма фаунис-
тического сходства коллембол пой-
менных сообществ.

По оси абсцисс: биотоп. Обо-
значения те же, что на рис. 2.

По оси ординат: коэффициент
Жаккара.
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Первые сведения о моллюсках
бассейна Печоры получены пос-
ле того, как в 1843 г. геологом

А. Кейзерлингом [39] в р. Печора у с. Пет-
рушино были собраны несколько экзем-
пляров Anodonta anatine var. Petchorica.
Сборы пресноводных моллюсков в во-
доемах Большеземельской тундры в
1902-1905 гг. осуществлены А.В. Журав-
ским [7, 8], где по определениям Ц.К. Фе-
дерольф установлены Valvata sibirica,
Lymnaea ovata, L. palustris, L.pereger,
Physa fontinalis, Anisus acronicus, A. stro-
emi, , A. leucostoma, A. albus. На основе
материалов экспедиций Московского го-
сударственного университета, проведен-
ных под руководством Г.В. Никольского
в 1941 и 1944 гг., опубликованы данные
о моллюсках верхнего течения Печоры
и р. Илыч [29]. Авторы ограничились упо-
минанием родовых названий: Lymnaea,
Ancylus, Sphaerium, Valvata, Planorbis,
Pisidium (последние три рода указыва-
ются как в бентосе, так и в питании рыб),
в пище сига отмечен вид L. auricularia.
Для бассейна Печоры моллюски были
оценены как основной пищевой объект
сига, особенно на плесах с преоблада-
нием галечного грунта.

С 1942 г. водную фауну, в том числе
и моллюсков, бассейна р. Печора изуча-
ли сотрудники Северной базы Академии
наук СССР1 . В 1942-1946 гг. проводились
комплексные ихтиологические и гидро-
биологические исследования в среднем
и нижнем течении Печоры (от с. Кожвы
до с . Ермицы), в результате вышел сбор-
ник «Рыбы и рыбный промысел средне-
го и нижнего течения Печоры». В статье
О.С. Зверевой с соавторами [14] указы-
вается, что моллюски в р. Печора на ис-
следованном участке, как и в низовье
р. Уса, представлены очень бедно. Час-
тота их встречаемости на разных отрез-
ках русла колеблется от 16 до 20 %. В
статье И.М. Лихарева [24] для поймы Пе-
чоры в нижнем течении по сборам гид-
робиологов отмечено 15 видов, в том
числе впервые для бассейна четыре
вида. В сводке «Моллюски пресных и со-
лоноватых вод СССР» В.И. Жадин ука-
зал для бассейна Печоры 32 вида [6].
Основой послужили сборы А.В. Журавс-
кого (1902-1905 гг.), С.А. Зернова (1920 г.)
и материалы исследований сотрудников
Северной базы Академии наук СССР
(1942-1946 гг.), обработанные И.М. Ли-
харевым.

Гидробиологические исследования
Коми филиала АН СССР в 1952 г. на уча-
стке нижнего течения Печоры от устья
р. Большая Мутная до д. Васькиной по-
казали, что распределение моллюсков
по водоемам почти повторяет особенно-
сти распределения личинок хирономид
(Chironomidae), то есть большинство из
них поселяются в водоемах поймы [12].
В главном русле Печоры встречены эк-
земпляры Pisidium amnicum. В поймен-
ных водоемах обнаружено 12 видов мол-
люсков. На исследованном участке Пе-
чоры по частоте встречаемости моллюс-
ки составили 37 %, а по числу  экземпля-
ров – 14 %. С 1953 по 1956 гг. гидробио-
логи Коми филиала АН СССР исследо-
вали бассейн р. Уса, главного притока
Печоры. По их материалам в сборнике
«Рыбы бассейна р. Уса и их кормовые
ресурсы» (1962) ряд авторов осветили
общие вопросы гидробиологии, малако-
фауну и питание рыб. Э.И. Попова [28]
установила, что малакофауна р. Уса до-
стигает большого разнообразия: в бен-
тосе ею обнаружено 32 вида. Список
моллюсков бассейна р. Печора был до-
полнен видами. Автор указывает, что фа-
уна моллюсков бассейна р. Уса имеет
ясно выраженный переходный характер
от европейской к сибирской, вместе с
тем имеет и свои индивидуальные чер-
ты: отсутствует ряд форм, характерных
для бассейнов Оби и Северной Двины
(Viviparus contectus, Bithynia inflanta и др.),
но обнаружен не свойственный этим бас-
сейнам P. subtilestriatum (Lacustrina dila-
tata). По данным О.С. Зверевой [11], бен-
тос р. Уса относительно богат моллюс-
ками. Наиболее обильно заселены уча-
стки рек с  устойчивым руслом, с боль-
шой заиленностью грунта и пышными
зарослями макрофитов. Плотность пе-
реднежаберных и легочных моллюсков
нередко значительна, что, главным об-
разом, и определяет кормовое значение
отдельных участков р. Уса для бентосо-
ядных рыб. Как отмечено Л.Н. Соловки-
ной [33] и Е.С. Кучиной [17], в пище рыб
р. Уса и ее притоков Косью и Колвы мол-
люски играли важную роль, особенно
такие виды, как Sphaerium scaldianum,
P. henslowanum, P. amnicum, Radix ovata,
V. piscinalis, Gyraulus sp. (определения
Э.И. Поповой).

Многолетние исследования М.И. Вла-
димирской [2] на нерестилищах лосося
в верхнем течении Печоры в пределах
Печоро-Илычского заповедника показа-
ли, что моллюсков используют в пищу

только 3.6 % пестряток (молоди семги).
Сходные результаты получены и для
другого лососевого притока Печоры –
р. Пижма. Моллюски большого значения
в питании молоди семги здесь тоже не
имели,  хотя встречены в 35 % проб
пищи. Однако были случаи, когда повы-
шенный индекс  наполнения кишечника
молодь семги имела за счет моллюсков.
У хариусов, как и у  молоди семги, в
р. Пижма максимальная биомасса пище-
вого комка достигается за счет личинок
насекомых, моллюски составляют в ос-
новном дополнительный корм. Моллюс-
ки преобладали в пище крупных сигов.
По гидробиологическим данным, мол-
люски оказались сравнительно редкими
в русле Пижмы, хотя представлены 9-10
видами [26]. В середине русла встрече-
ны A. fluviatil is , у  берегов на камнях
R. ovata, среди зарослей наряду  с  по-
следними попадаются A. acronicus, V. pis-
cinalis var. borealis. На заиленных грун-
тах заводей и зоны зарослей обитают
P. amnicum, S. corneum, мелкие Pisidium,
Anodonta, в курье встречены крупные
L. stagnalis.

В 1954-1955 гг. А.А. Заболоцкий [9],
сотрудник Карельского отделения Гос-
НИОРХ, в р. Подчерем, уральском при-
токе Печоры, установил шесть видов
моллюсков: L. ovata, Planorbis gredleri,
Ancylus fluviatilis, V. piscinalis, P. amnicum,
P. casertanum var. ponderosum. Автор от-
метил также, что моллюски – почти един-
ственная пища сигов и доминирующий
корм крупных хариусов. В 1957 г. Л.Н.
Соловкина, а в 1958 г. О.С. Зверева, Э.И.
Попова и Т.А. Власова исследовали верх-
нее течение Печоры. В результате обра-
ботки их сборов Э.И. Попова выявила
шесть видов: R. ovata, A. fluviatilis, V. sibi-
rica, V. piscinalis, в том числе неизвест-
ные ранее для верхней Печоры Gyraulus
albus и Sphaerium sp.

В 1960-1961 гг. гидробиологи Коми
филиала АН СССР провели комплекс-
ное изучение группы Вашуткиных озер,
расположенных в восточной части Боль-
шеземельской тундры. В сборнике «Гид-
робиологическое изучение и рыбохозяй-
ственное освоение озер Крайнего Севе-
ра СССР» (1966) О.С. Зверевой освеще-
ны общие вопросы гидробиологии и бен-
тоса озер, Э.И. Поповой – видовой со-
став моллюсков, Л.Н. Соловкиной – кор-
мовое значение моллюсков в питании
рыб (по определениям Ю.В. Лешко). Зве-
рева отметила, что биомассу  бентоса
Вашуткиных озер определяют в основ-

1 С 1949 г. – Коми филиал АН СССР, с 1988 г. – Коми научный центр Уральского отделения. Продолжение на с. 20.
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ÞÁ È ËÅÉ
Òàìàðà ßêîâëåâíà Àøèõìèíà – ÷åëîâåê, èçâåñòíûé è óâàæàåìûé â

Êèðîâñêîé îáëàñòè. Îíà äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé õèìèè è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ õèìèè Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãó-
ìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà, ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè áèîìîíèòîðèíãà Êîìè
ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ è ÂÿòÃÃÓ, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ýêîëîãèè Êèðîâñêîãî èí-
ñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ. Òàìàðà ßêîâëåâíà – Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåçèäåíò Êèðîâñêîãî îòäåëåíèÿ ôîíäà ìèëîñåðäèÿ è çäî-
ðîâüÿ, ïðåçèäåíò Êèðîâñêîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâà «Ðîññèéñêèé Çåëåíûé Êðåñò».
×ëåí ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîâåòà ïî õèìèè ÓÌÎ ïî êëàññè÷åñêîìó âóçîâñêîìó îáðàçîâàíèþ, ÷ëåí
Ïðîáëåìíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà ïðè Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ. Àâòîð 280 ðàáîò, â òîì
÷èñëå ìîíîãðàôèé: «Êîìïëåêñíûé ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã îáúåêòîâ õðàíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ õèìè-
÷åñêîãî îðóæèÿ», «Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ðåãèîíà (Êèðîâñêàÿ îáëàñòü íà ðóáåæå âåêîâ)», «Îêðó-
æàþùàÿ ïðèðîäíàÿ ñðåäà Êèðîâñêîé îáëàñòè», «Ýêîëîãèÿ ðîäíîãî êðàÿ», «Øêîëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé
ìîíèòîðèíã», «Ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã».

Òàìàðà ßêîâëåâíà ðîäèëàñü 25 ìàÿ 1945 ã. â ñåëå Ðÿáè Êóìåíñêîãî ðàéîíà Êèðîâñêîé îáëàñòè â
äðóæíîé òðóäîëþáèâîé ñåìüå. Ïðèðîäà ùåäðî îäàðèëà åå ýíåðãèåé è òàëàíòîì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Áîãîðîäñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîñòóïèëà íà åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êèðîâñêîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà, êîòîðûé îêîí÷èëà â 1968 ã. Ðàáîòàëà îñâîáîæäåííûì ñåêðåòàðåì êîìèòåòà êîìñî-
ìîëà èíñòèòóòà, à ïîçäíåå – ñåêðåòàðåì ãîðêîìà ÂËÊÑÌ. Ñ ìàðòà 1972 ã. áûëà èçáðàíà àññèñòåíòîì
êàôåäðû õèìèè, à â ñåíòÿáðå 1973 ã. ïîñòóïèëà â î÷íóþ àñïèðàíòóðó ßðîñëàâñêîãî ãîñïåäèíñòèòóòà ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ». Äèññåðòàöèþ ïî òåìå «Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ãå-
òåðîãåííûõ ðàâíîâåñèé è õàðàêòåðèñòèêà òâåðäûõ ôàç â âîäíûõ ñèñòåìàõ èç ïåðõëîðàòîâ ëàíòàíîèäîâ,
êàäìèÿ è êîáàëüòà, êàðáàìèäà è òèîêàðáîìèäà» çàùèòèëà äîñðî÷íî, ïðîó÷èâøèñü â àñïèðàíòóðå âñåãî
ëèøü  1 ãîä è 8 ìåñÿöåâ. Ñ ÿíâàðÿ 1976 ã. ðàáîòàëà íà êàôåäðå õèìèè Êèðîâñêîãî ãîñïåäèíñòèòóòà â
äîëæíîñòè ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ, çàòåì äîöåíòà, à ñ ÿíâàðÿ 1977 ïî äåêàáðü 1983 ã. – çàâåäóþùåé
êàôåäðîé õèìèè. Ñ 1984 ïî 1990 ã. ðàáîòàëà âòîðûì ñåêðåòàðåì ãîðêîìà ÊÏÑÑ ã. Êèðîâ è Êèðîâ-
ñêîãî îáêîìà ïàðòèè. Ñ àâãóñòà 1990 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ Òàìàðà ßêîâëåâíà ðàáîòàåò íà êàôåäðå
õèìèè Âÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà. Â  1994 ã. áûëà èçáðàíà íà äîëæíîñòü
ïðîôåññîðà è çàâåäóþùåé êàôåäðîé õèìèè è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ õèìèè.

Ñ 1991 ã. Ò.ß. Àøèõìèíà çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì ïðîáëåìû ýêîëîãèè íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå,
ÿâëÿåòñÿ íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì ïðîáëåìíîé ýêîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ÂÿòÃÃÓ, êîòîðàÿ ñ 2000 ã.
ñòàëà ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì
Òàìàðû ßêîâëåâíû êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè íåîäíîêðàòíî áûë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñíûõ ïðîåêòîâ Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè è òåõíîëîãèé, ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîäåéñòâèå èíòå-
ãðàöèè ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ» è äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ, ìåæðåãèîíàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì.

Â 1998 ã. àäìèíèñòðàöèåé Êèðîâñêîé îáëàñòè Ò.ß. Àøèõìèíîé ïîðó÷åíî ðóêîâîäñòâî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèìè ðàáîòàìè ïî ïðîãðàììå óíè÷òîæåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ.

Â ôåâðàëå 2003 ã. çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ ïî òåìå «Êîìïëåêñíûé ýêîëîãè÷åñêèé ìîíè-
òîðèíã îáúåêòîâ õðàíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ: òåîðèÿ, ìåòîäèêà, ïðàêòèêà».

Â 2004 ã. êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè  áèîìîíèòîðèíãà, âîçãëàâëÿåìûé Ò.ß. Àøèõìèíîé ïî ëèíèè
Ãëîáàëüíîãî ïðîñâåòèòåëüñêîãî ïðîåêòà «ÝÊÎÌÈÐ», íàãðàæäåí íàöèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ïðåìè-
åé â íîìèíàöèè «Ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ïðîñâåùåíèå» çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ñèñòåìû
øêîëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ïî èòîãàì
2004 ã. Ïðàâèòåëüñòâîì Êèðîâñêîé îáëàñòè è Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíèåì êîëëåêòèâó ëàáîðàòîðèè
áèîìîíèòîðèíãà ïðèñâîåíî çâàíèå «Ëàóðåàò Ïðåìèè Êèðîâñêîé îáëàñòè».

Íå âåðèòñÿ, ÷òî âñå òèòóëû, çâàíèÿ, äîñòèæåíèÿ ïðèíàäëåæàò îäíîìó ÷åëîâåêó. À ýòîò ÷åëîâåê –
óäèâèòåëüíî îáàÿòåëüíàÿ æåíùèíà, ãîñòåïðèèìíàÿ õîçÿéêà, âåðíûé äðóã, òàëàíòëèâûé ñàäîâîä. Êàòåãî-
ðè÷åñêè íå ïðèåìëåò â ëþäÿõ ïðåäàòåëüñòâî è íåáëàãîäàðíîñòü, äâóëè÷èå, ïðèñïîñîáëåííîñòü. Ñàìà
âñåãäà âåðíà èäåàëàì ñâîåé þíîñòè, ãîðäèòñÿ ñâîåé Ðîäèíîé.

Òàìàðà ßêîâëåâíà – âåëèêèé îðãàíèçàòîð. Îíà óìååò çàæå÷ü ëþäåé îáùåé èäååé, ñïëîòèòü èõ. Ýòîò
áåñöåííûé äàð – âåðà â ëþäåé, óâàæåíèå ê íèì, óìåíèå ðàñêðûòü ëó÷øåå â ÷åëîâåêå, èäåò åùå èç þíîñòè,
ñ äàëåêèõ êîìñîìîëüñêèõ ëåò, êîãäà Òàìàðà Àøèõìèíà âñåãäà áûëà â îêðóæåíèè ëþäåé, â öåíòðå äåë è
ñîáûòèé.

Íà òàêèõ ëþäÿõ – èñêðåííèõ, òàëàíòëèâûõ, ÿðêèõ âñåãäà äåðæàëàñü è äåðæèòñÿ íàøà çåìëÿ. Âñå
êîëëåãè, ó÷åíèêè, ñîðàòíèêè, äðóçüÿ, çåìëÿêè Òàìàðû ßêîâëåâíû ïîçäðàâëÿþò åå ñ Þáèëååì è âåðÿò, ÷òî
íà åå ïóòè áóäåò åùå ìíîãî ñâåðøåíèé, îòêðûòèé, ðåàëèçàöèé âñåõ ïëàíîâ è æåëàíèé.  Âÿòñêàÿ Çåìëÿ,
Âÿòñêàÿ ïðèðîäà è Ò.ß. Àøèõìèíà – íåîòäåëèìû. Îíà îäíà èç òåõ ëó÷øèõ äî÷åðåé Âÿòñêîãî êðàÿ,
êîòîðûå ñòàëè ãîðäîñòüþ è ñëàâîé íàøåé äðåâíåé çåìëè.

Ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè áèîìîíèòîðèíãà
Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓÐÎ ÐÀÍ
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ÈÑÒÎÐÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ

Л. Хохлова
Îòçâó÷àëè ïåñíè äàëåêèõ âîåííûõ ëåò… Â íàøåì

Èíñòèòóòå îñòàëîñü òîëüêî òðîå (êàê â ïåñíå) ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – Ïîëèíà Èâà-
íîâíà Âàõíèíà, Èçîñèì Àëåêñàíäðîâè÷ Êîþøåâ, Âà-
ñèëèé Èâàíîâè÷ Ïîíîìàðåâ. Íåìíîãî îñòàëîñü ñðå-
äè íàñ è òåõ, êòî ïðèáëèæàë Äåíü Ïîáåäû, ðàáîòàÿ
â ãëóáîêîì òûëó. Òîðæåñòâåííîå ÷åñòâîâàíèå âåòå-
ðàíîâ âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà äëèëîñü íåñêîëüêî
äíåé.

27 àïðåëÿ â çàëå ïðåçèäèóìà Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
èì âðó÷àëè þáèëåéíûå ìåäàëè â ÷åñòü 60-ëåòèÿ Âåëè-

òðóæåíèêîâ òûëà, äåòåé, ÷òî ðàçäåëèëè ãîëîä, õîëîä
è áîëü óòðàò òÿæåëûõ òåõ ëåò.

Êàçàëîñü áû, ïîçàäè äîëãèå 60 ëåò – âûðîñëè íå
òîëüêî äåòè, âíóêè, à òî è ïðàâíóêè ïîâçðîñëåëè. À
áîëü íå óòèõàåò. Îíà ãëóáîêî ñèäèò â ñåðäöàõ. Íå ñòåð-
ëèñü èç ïàìÿòè è ëèöà ðîäíûõ ëþäåé. Íå ìîãëà ñäåð-
æàòü ãîðüêèå ñëåçû Àííà Àôàíàñüåâíà Êóñòûøåâà,
îòåö êîòîðîé ïîãèá… Ïðåäàííî õðàíèò ïàìÿòü î ñâîåì
îòöå Àëüáèíà Âàñèëüåâíà Êîíîíåíêî, êîòîðàÿ â âî-
ñåìü ëåò, åäâà íàó÷èâøèñü, ïèñàëà ïå÷àòíûìè áóêâà-
ìè îòöó íà ôðîíò. Áîëåå 50 î÷åíü òðîãàòåëüíûõ îò-

êîé Ïîáåäû, ïî÷åòíûå àäðåñà Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
ÐÀÍ è áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Êîìè ÍÖ, ïî÷åòíûå
çíàêè «Âåòåðàí Êîìè ÍÖ».

4 ìàÿ â Èíñòèòóòå áèîëîãèè ïðîøåë ñàìûé áîëü-
øîé ïðàçäíèê äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû, òûëà è òðóäà, íà
êîòîðîì èõ ïðèâåòñòâîâàëè ñîòðóäíèêè âñåõ èíñòèòó-
òîâ Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà. Î÷åíü òðîãàòåëüíî âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ òîðæåñòâà ïîçäðàâèë äèðåêòîð Èíñòèòóòà áèî-
ëîãèè À.È. Òàñêàåâ. Ñîêðîâåííûå òàéíèêè äóøè çà-
òðîíóëà ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ ñ ïðå-
çåíòàöèåé ôîòîãðàôèé âîåííûõ ëåò, ñ ëþáîâüþ ïîäãî-
òîâëåííàÿ íàøèìè ìîëîäûìè ó÷åíûìè è àñïèðàíòà-
ìè. Äèðåêöèÿ èíñòèòóòà èçûñêàëà âîçìîæíîñòü ìàòå-
ðèàëüíî ïîääåðæàòü âñåõ íàøèõ âåòåðàíîâ, à ó÷àñò-
íèêàì âîéíû è òðóæåíèêàì òûëà áûëè âðó÷åíû ïî-
äàðêè. Âäîâû, íå äîæäàâøèåñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé ñâî-
èõ ìóæåé, áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ èíñòèòóòà, òàêæå
áûëè îêðóæåíû âíèìàíèåì.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñòàë çàêëþ-
÷èòåëüíûì ïîäàðêîì äëÿ âñåõ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ. Â êîíöåðòå ïðîçâó÷àëè ìî-
ëîäûå ãîëîñà Àëåêñàíäðà Äàíüêî è Åêà-
òåðèíû Ôåôèëîâîé. Òàíöåâàëüíûé àí-
ñàìáëü «Çûðÿíî÷êà» íàïîìíèë âåòåðà-
íàì î òîì, êàê òàíöåâàëè â Äåíü Ïîáå-
äû íà ñîëíå÷íîé ïîëÿíî÷êå. Íåèçãëà-
äèìîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëà èãðà àí-
ñàìáëÿ áàëàëàå÷íèêîâ è ôîëüêëîðíîå
âûñòóïëåíèå íàðîäíîãî àðòèñòà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Ìèõàèëà Áóðäåíêî (àí-
ñàìáëü «Çàðíè àíü»).

Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü ïëàâíî ïåðå-
øëà â íåîôèöèàëüíóþ: çà ïðàçäíè÷íî
íàêðûòûì ñòîëîì ïîçäðàâëåíèÿ ïåðå-
ìåæàëèñü ñ âîñïîìèíàíèÿìè, êîòîðûå
ïåðåïîëíÿëè âñåõ – ó÷àñòíèêîâ âîéíû,

öîâñêèõ ïèñåì ñ ôðîíòà îíà õðàíèò ïî ñåé äåíü. Íå-
çàæèâàþùåé îñòàåòñÿ ðàíà íà ñåðäöå Òàòüÿíû Àëåê-
ñàíäðîâíû Âëàñîâîé, ñåìüÿ êîòîðîé ïîòåðÿëà ñûíà,
à îíà áðàòà. È áûëî åìó… âñåãî ñåìíàäöàòü ëåò.

Çàñòîëüå ñîïðîâîæäàëîñü ïåñíÿìè èç òîé äàëåêîé
âîåííîé è ïîñëåâîåííîé ïîðû. Ïîä àêêîìïàíåìåíò
àêêîðäåîíà âîåííûå ïåñíè èñïîëíèëè àðòèñòû õîðà
âåòåðàíîâ ãîðîäà Ñûêòûâêàð. Èì ñ óäîâîëüñòâèåì
ïîäïåâàëè âåòåðàíû. Òàê ïðèÿòíî áûëî âèäåòü èõ âîç-
áóæäåííî-ðàäîñòíûå ëèöà, íåñìîòðÿ íà ïå÷àëüíî-ãðó-
ñòíûå ãëàçà.

Íå ó âñåõ âåòåðàíîâ íàøëèñü ñèëû äëÿ àêòèâíîãî
ó÷àñòèÿ â ïðàçäíîâàíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íàãðàäû, ïîäàð-
êè è äåíåæíóþ ïîìîùü èì âðó÷àëè íà äîìó äèðåê-
òîð Èíñòèòóòà Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Òàñêàåâ, ñåêðå-
òàðü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àííà Àôàíàñüåâíà Êóñòûøåâà

è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ëþäìèëà Ãåí-
íàäüåâíà Õîõëîâà.

5 ìàÿ òîðæåñòâà çàâåðøàëèñü çà
ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì â çàëå çäàíèÿ ïðå-
çèäèóìà, ãäå ðóêîâîäèòåëè Êîìè íàó÷-
íîãî öåíòðà ÷åñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ âîé-
íû è òðóæåíèêîâ òûëà.

Продолжение на с . 19

Уважаемый Анатолий Иванович!
Городской клуб Ветеранов войны, труда,

вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов г. Сыктывкар выражает сердечную бла-
годарность за оказанную помощь в проведе-
нии вечера встречи в честь 60-летия Вели-
кой Победы 1941-1945 гг. Желаем дальней-
шего процветания вашего предприятия.

Зав. отделом по работе с  ветеранами
Т.М. Кузнецова
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Ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïîëèíà
Èâàíîâíà Âàõíèíà, Èçîñèì Àëåêñàíäðîâè÷ Êîþøåâ,
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Ïîíîìàðåâ íàãðàæäåíû þáèëåéíîé
ìåäàëüþ «60 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã.», ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê è ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê, ïî÷åòíûì àäðåñîì Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
ÐÀÍ è ïî÷åòíûì çíàêîì «Âåòåðàí Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ».

Òðóæåíèêè òûëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Åëåíà Ñòåïàíîâíà Áîëîòîâà, Òàòüÿíà Åôèìîâ-
íà Áîðèñîâà, Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Âåðõîëàíöåâà, Èÿ
Âàñèëüåâíà Çàáîåâà, Àíòîíèíà Àëåêñååâíà Ïîïîâöå-
âà, Òàìàðà Àëåêñååâíà Ñòåíèíà, Âàëåíòèíà Âàñèëüåâ-
íà Òóðüåâà, Àðèàäíà Íèêîëàåâíà Öûïàíîâà íàãðàæ-
äåíû þáèëåéíîé ìåäàëüþ «60 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.» è ïî÷åòíûì àäðå-
ñîì Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ.

Òðóæåíèêè òûëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Àãðèïïèíà Èâàíîâíà Êîðîâèíñêàÿ, Àííà Âèê-
òîðîâíà Ëàñòîâêà, Êëàðà Èîñèôîâíà Ìàñëîâà, Ãåííà-
äèé Ìèõàéëîâè÷ Êîçóáîâ íàãðàæäåíû ïî÷åòíûì àä-
ðåñîì Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ.

ÓÄÊ 947.084.8(092)(470.13)

Ìû áóäåì âñïîìèíàòü…   (ê
60-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû)  /
Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ. – Ñûêòûâêàð,
2005. – 180 ñ.

Â êíèãå, ïîñâÿùåííîé 60-
ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû, ñî-
áðàíû âîñïîìèíàíèÿ ñîòðóä-
íèêîâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè î
ôðîíòîâûõ áóäíÿõ, ðàáîòå â

òûëó,
âîåííîì äåòñòâå. Ðàññêàçàíî
è î òåõ, êîãî óæå íåò ñ íàìè,
íî ÷üè óñèëèÿ â ïðåîäîëåíèè
áåçìåðíîé òÿæåñòè âîéíû
òîæå ïîìîãëè ïðèáëèçèòü
äîëãîæäàííûé ïîáåäíûé ìàé-
ñêèé äåíü – íàø îáùèé ïðàçä-
íèê.

*     *     *

ЭТО БЫЛО СО МНОЙ

А. Иевлев

Это было со мной.
Я все помню, как будто вчера
Мы сменили зеленые парты
На скатки шинелей...
Как мы пели тогда –
«Если завтра война...»
А допеть,
Долюбить
И дожить – не успели...

Война –
Это только потом ордена...
Это только потом над могилами
Красные звезды...
Это мама моя так смертельно бледна...
И оркестр укрывает
Ее торопливые слезы...

Это было со мной.
Самолетов чужих  вороньё.
И гуляет разрывами смерть
По солдатским окопам.
И опять, и опять оставляем
Своё...
А потом отбирать будем с кровью
По крохам...

Это было со мной.
Мы дожили до Майского дня.
И полвека чужие солдаты
На Русь не ходили.
Значит, мы погибали с друзьями
Не зря.
Значит, помнят враги, что мы  их
Победили!

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

В. Мартыненко

Я из детства синеглазого
Помню, много лет назад,
Наш народ Победу праздновал
И встречал своих солдат.

Балалайка заливалась
И плясал в кругу боец,
В те мгновенья мне казалось,
Что вернется мой отец.

Подойдет ко мне с улыбкою,
Снимет с пыльных плеч рюкзак...
Весть о гибели ошибкою
Вдруг окажется. Вот так.

Но в толпе, звенящей песнями,
Так печальны и горьки
Той войны проклятой вестники —
Вдовьи черные платки...

И теперь, Победу  празднуя,
Детство в памяти храня,
Я кладу гвоздики красные
Возле Вечного огня.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ

А. Стенина

Свистели пули, земля вздымалась
От разрывов,
Война – не игры, тяжкий труд
Без перерывов,
А сердце к дому, к семье родной
Так жадно просится,
Увидеть всех, прижать к груди
Любимых хочется.
И жар в груди пылает яростный,
К врагу бросок,

победы час  придет для вас –
Он недалек.
Ты слезы, кровь и грязь, и тяжесть
Войны постиг,
Солдат, спасибо, приблизил ты
Победы миг!
В боях тяжелых не раз свою
Ты пролил кровь,
Бежал и падал, огню навстречу
Бросался вновь
И легкой жизни в местечке теплом
Ты не искал,
Родную землю из сил последних
Ты защищал.



20

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2005  ¹   5

60  ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

ÔÎÒÎËÅÒÎÏÈÑÜ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁÈÎËÎÃÈÈ ÊÎÌÈ ÍÖ ÓÐÎ ÐÀÍ

«



21

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2005  ¹   5

60  ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

ÔÎÒÎËÅÒÎÏÈÑÜ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁÈÎËÎÃÈÈ ÊÎÌÈ ÍÖ ÓÐÎ ÐÀÍ

«



22

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2005  ¹   5

60  ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ

ÔÎÒÎËÅÒÎÏÈÑÜ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁÈÎËÎÃÈÈ ÊÎÌÈ ÍÖ ÓÐÎ ÐÀÍ

«

Фото М. Дулина, Е. Патовой,
В. Пономарева, Б. Тетерюка
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ÞÁ È ËÅÉ
Íèíó Ïåòðîâíó Òðîøåâó ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñî ñëàâíûì þáèëååì.

Îíà ïîÿâèëèñü â Èíñòèòóòå ñîâñåì åùå ìîëîäîé, ïðîðàáîòàâ â îòäåëå
ðàäèîýêîëîãèè áîëåå äåñÿòè ëåò. Òîãäà Íèíà Ïåòðîâíà ïîïàëà ïîä íåïî-
ñðåäñòâåííîå íà÷àëî çàâåäóþùåãî îòäåëîì Â.È. Ìàñëîâà, ó êîòîðîãî  ðàáî-
òàëà äî âûõîäà åãî íà ïåíñèþ (1980 ã.)  áåññìåííûì ëè÷íûì ñåêðåòàðåì. Â òî
âðåìÿ îòäåë ïåðååçæàë â íîâûé ïîñòðîåííûé çà ãîðîäîì ðàäèîáèîëîãè÷åñêèé
êîðïóñ, ãäå ïðèøëîñü åé âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà îáóñòðàèâàòü è îáæè-
âàòü íîâûå êàáèíåòû. Ñîòðóäíèêè îòäåëà ïîìíÿò 214 êàáèíåò, ÷åðåç êîòîðûé

îíè íå ðàç ïðîõîäèëè, èäÿ íà ïðèåì ê çàâåäóþùåìó. Ñêîëüêî ïðîøëî ÷åðåç åå ðóêè ãîäîâûõ è ïÿòèëåòíèõ
îò÷åòîâ, ïèñåì, äîêëàäíûõ, ñòàòåé, ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ïóáëèêàöèé, ïîëó÷èâøèõ èçâåñòíîñòü â òî âðåìÿ â
íàøåé ñòðàíå è çà åå ïðåäåëàìè! Ñ åå áåñïîêîéíûì ñåðäöåì,  ó÷àñòèåì è ïîìîùüþ â  êàæäîäíåâíûõ äåëàõ
Íèíà Ïåòðîâíà ñíèñêàëà çàñëóæåííîå óâàæåíèå êîëëåã ïî ñîâìåñòíîé ðàáîòå. Ìû èñêðåííå ïðèçíà-
òåëüíû Íèíå Ïåòðîâíå çà îãðîìíóþ ïîìîùü â íåëåãêèõ ïîëåâûõ   ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîòàõ, êîãäà åé
ïðèøëîñü îñâàèâàòü ïðîôåññèþ  ðàäèîýêîëîãà, åçäèòü  è õîäèòü ïåøêîì íà ðàäèîàêòèâíûå ó÷àñòêè, âìåñòå
ñ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà  îòëàâëèâàòü ïîëåâîê, à çàòåì íà «Îòâàëàõ» ïðîâîäèòü îçîëåíèå òóøåê æèâîòíûõ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàäèîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà. Êîëëåãè ïî ðàáîòå ïîìíÿò åå êàê çàáîòëèâóþ õîçÿéêó
îòäåëà, äîáðîñîâåñòíî è ñ áîëüøîé ëþáîâüþ ñíàáæàâøåé âñå ëàáîðàòîðèè îòäåëà ïðèáîðàìè, ðàçëè÷íû-
ìè ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè, áóìàãîé, ïîñóäîé, ðåàêòèâàìè...

Æåëàåì äîðîãîé Íèíå Ïåòðîâíå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà, áîëüøîãî òåðïåíèÿ,
áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà è âåðû â ëó÷øèå âðåìåíà.

Ðàäèîýêîëîãè

ном макробентические формы: моллюс-
ки, крупные личинки хирономид и др.
Моллюски по частоте встречаемости
стояли на втором месте после хироно-
мид (80 %). В составе моллюсков по ма-
териалам бентоса и пищи рыб Э.И. По-
пова [27] определила 17 видов – все они,
кроме Sp. nitidum, были известны и для
других исследованных районов бассей-
на Печоры. Закономерности распреде-
ления моллюсков в озерах, по данным
Э.И. Поповой, связаны, главным обра-
зом, с глубинами и наличием зарослей.
Л.Н. Соловкиной установлено, что мол-
люски, как по частоте встречаемости, так
и по количеству, преобладают в пище
крупных сигов. Хариус в летний период
также питается моллюсками; к осени зна-
чение их в пище падает. Впервые для
бассейна Печоры был дан полный ана-
лиз значения моллюсков в питании рыб,
показаны их соотношение по видам и
сезонные изменения в пище малакофа-
гов, даны максимальные и средние ко-
личественные показатели каждого вида.
В целом моллюски в питании хариуса
составляют по количеству 60-65, сига –
27 %, по массе – соответственно 41 и
69%.

В небольших водоемах западной ча-
сти Большеземельской тундры участни-
ками экспедиции Института географии
АН СССР И.Я. Мироновой и Н.Г. Покров-
ской [25] летом 1963 г. зарегистрирован
G. gredleri, встречены роды Sphaerium,
Pisidium. В дельте Печоры (в зоне тунд-
ры) ихтиологические и гидробиологичес-
кие исследования проводили специали-
сты Северного отделения Полярного

НИИ морского рыбного хозяйства и оке-
анографии. По данным Т.С. Варушкиной
[1] в Коровинской губе моллюски по плот-
ности и биомассе занимают первое ме-
сто среди других групп бентоса. Преоб-
ладали роды Sphaerium и Pisidium. Ос-
нову биомассы на песчаном грунте со-
ставляли, главным образом, горошинки,
наиболее многочисленны из них P. pul-
chellum, P. obtusale, P. subtruncatum. На
песчано-илистом грунте в местах, где
сказывается влияние течения, моллюс-
ки представлены беднее. Большинство
из них тяготели к защищенным от стока
местам. На илистом грунте они обычно
доминировали наряду  с хирономидами.
На отдельных участках прибрежья в иле
фауна моллюсков разнообразнее, чем в
центральной части, ведущие виды: Sp.
scaldianum, P. pulchellum, P. obtusale,
V. piscinalis. В целом в Коровинской губе
было найдено 15 видов моллюсков. Все
они ранее были известны для бассейна
Печоры. В работах по питанию рыб Го-
лодной и Коровинской губ [14, 15] мол-
люски отмечены в пищевых комках сига
и других рыб.

В 1958 г. ихтиологические и гидроби-
ологические исследования были прове-
дены почти на всем протяжении средне-
го течения Печоры (от с . Курьи до устья
р. Кожвы) и были продолжены под руко-
водством О.С. Зверевой в 1963 и 1964 гг.
По исследованиям 1958 г. опубликована
статья о глубоководном оз. Большая Гу-
дырья [5]. В нем встречено восемь ви-
дов моллюсков: L. stagnalis, R. ovata, Gy-
raulus sp., Armiger crista, Acroloxus lacust-
ris, V. piscinalis, V. sibirica, P. henslowa-
num. Они обитали среди прибрежных за-
рослей, и только P. henslowanum в не-

Продолжение. Начало на с. 16. большом количестве распространялась
по дну открытой части водоема, дости-
гая глубины 28 м. Крупные L. stagnalis
были редки, остальные виды – мелкие и
в основном малочисленные. Несколько
обильнее других Gyraulus sp. и R. ovata.
В среднем течении Печоры в том же
1958 г. (по определениям Э.И. Поповой)
было отмечено 18 видов моллюсков [12].

Гидробиологические сборы 1958,
1963 и 1964 гг. на р. Печора использова-
ны О.С. Зверевой в монографии «Осо-
бенности биологии главных рек Коми
АССР» [13] и послужили основой для
ряда статей сборника «Биология север-
ных рек на  древнеозерных низинах»
(1971). Оценивая свою монографию, как
обобщение итогов первого этапа экстен-
сивных гидробиологических исследова-
ний в Республике Коми, О.С. Зверева
систематизировала все имеющиеся ма-
териалы по составу  и распространению
населения водоемов. В отношении мол-
люсков, как и некоторых других групп
водной фауны, автор регистрирует наи-
большее разнообразие в р. Уса, для ма-
лакофауны которой в качестве интерес-
ной особенности подчеркивается нали-
чие ряда европейских видов, отсутству-
ющих в соседних районах Печорского
бассейна: Sp. solidum, Ph. fontinalis,
Aplexa hypnorum. Более частой встреча-
емостью и повышенной плотностью мол-
люсков отличаются р. Уса и среднее те-
чение Печоры, где установлена наиболь-
шая плотность заселения моллюсками
дна реки – до 2730 экз./м2. В составе
малакофауны Печорского бассейна в
пределах Республики Коми О.С. Звере-
ва указала 30 видов.

x
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В бентосе Вашуткиных озер моллюс-
ки являются постоянными компонентами
всех биоценозов [10]. Встречаемость в
пробах составляет 82 %, по численности
их роль мала (в среднем 1.6 тыс. экз./м2),
биомасса достигает 5 г/м2. В распреде-
лении моллюсков Вашуткиных озер чет-
ко выражена зональность: в литорали на
растениях обитают L. ovata, L.  palustris,
A. acronicus и A. contortus, а на каменис-
тых грунтах мелководья – C. frigida; с
увеличением глубины в сублиторали
возрастает доля Cincinna depressa, C. fri-
gida, Sp. westerlundi и Euglesa sp.; в про-
фундали на глубинах от 10 до 40 м встре-
чены L. dilatata и Euglesa sp. Обитание
легочных и переднежаберных моллюс-
ков в Вашуткиных озерах зависит от на-
личия водной растительности [28]. Наи-
большие численность и биомасса бен-
тоса в водоемах тундры формируются в
основном за счет широко распростра-
ненных представителей двустворчатых
моллюсков семейства Euglesidae и гас-
тропод C. frigida и A. acronicus. Исследо-
вания в восточной части Большеземель-
ской тундры в дальнейшем продолжил
Г.П. Сидоров (1974 г.). Им в 1965-1967 гг.
обследованы озера Харбейской и Пади-
мейской систем. Моллюски встречены в
35 % желудков рыб в первой системе и
в 53 % проб – во второй. Основные мол-

люскоеды – сиг, чир и хариус . В 1973-
1974 гг. исследованы оз. Амбарты и ок-
рестные водоемы в верховьях бассейна
р. Коротаиха. В 1998-2000 гг. озера Хар-
бейской системы изучались повторно.

В бентосе Харбейских озер моллюс-
ки имеют важное значение по всем по-
казателям обилия – встречаемости, чис-
ленности и биомассе. В оз. Большой
Харбей и окрестных водоемах наиболее
высокими встречаемостью и плотностью
моллюсков характеризуются участки, где
преобладают илистые грунты. Макси-
мальная  численность моллюсков
(3840 экз./м2) установлена в оз. Большой
Харбей на глубине 3.5 м на илистом грун-
те с  растительными остатками; наиболь-
шая биомасса (13.28 г/м2) – на глубине
2.5 м тоже на илистом грунте с водяным
мхом и харовыми водорослями (данные
Э.И. Поповой, 1968-1969 гг.) [21, 22]. Со-
временный список фауны моллюсков
озер Харбейской системы насчитывает
20 видов. Исследованиями 1998-2000 гг.
дополнительно установлены L. truncatu-
la, L. glutinosa, L. peregra, A. stroemi, A. al-
bus, A. scaldiana, C. nitidum, E. obtusalis,
E. borealis, P. subtruncata и H. lilljeborgi
[20].

В бентосе оз. Амбарты моллюскам
принадлежит третье место по частоте
встречаемости и численности и первое

место по биомассе [37]. Наибольшую  до-
лю в биомассе составляют A. acronicus,
C. frigida и Pisidiidae. На первом месте
по встречаемости среди моллюсков сто-
ит Henslowiana lil ljeborgi (65.6 %), на вто-
ром – A. acronicus (57.8 %), на третьем –
C. frigida (32.2 %). В северных водоемах
более распространены холодолюбивые
двустворчатые моллюски [35]. Особен-
но наглядно это демонстрирует состав
малакофауны оз. Амбарты [18]. К самым
распространенным здесь относятся ви-
ды семейства Euglesidae, палеарктичес-
кая C. frigida и североевропейская A. ac-
ronicus. Моллюски в оз. Амбарты встре-
чены на всех основных биотопах: в ли-
торали (на глубине до 1 м) – в зарослях
водных растений, на заиленных песках,
илистых и каменисто-галечных грунтах;
в сублиторали – на илистых грунтах без
растений и с моховыми обрастаниями.
По характеру распределения по биото-
пам моллюски образуют ряд экологичес-
ких групп. Самая многочисленная в ви-
довом отношении – группа фитофилов,
второе место занимают пелофилы, тре-
тье – пелопсаммофилы. В группах псам-
мо-, лито- и пелолитофилов всего по
два-три вида. В оз. Амбарты широко рас-
пространены илистые грунты в сочета-
нии с обильными зарослями водных ра-
стений и достаточной минерализации

Þ Á È Ë Å É
Êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Íà-

äåæäà Âàñèëüåâíà Ïîðòíÿãèíà íà÷àëà ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â îòäå-
ëå Áîòàíè÷åñêèé ñàä Èíñòèòóòà áèîëîãèè â 1977 ã., ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
õèìèêî-áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñûêòûâêàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà. Íàó÷íûå èíòåðåñû Íàäåæäû Âàñèëüåâíû â ïåðâûå ãîäû ðàáîòû
áûëè ñâÿçàíû ñ èíòðîäóêöèåé êîðìîâûõ ðàñòåíèé è ðàçðàáîòêîé âîïðîñîâ èõ
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â
1983 ã. îíà ïîñòóïèëà â çàî÷íóþ àñïèðàíòóðó Ëåíèíãðàäñêîãî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èíñòèòóòà è â 1989 ã. óñïåøíî çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòà-
öèþ «Îñîáåííîñòè âîçäåëûâàíèÿ è ðåæèìû èñïîëüçîâàíèÿ îâñÿíèöû òðîñòíèêîâîé â óñëîâèÿõ ñðåäíå-
òàåæíîé ïîäçîíû ñåâåðî-âîñòîêà Íå÷åðíîçåìüÿ». Âïåðâûå äëÿ óñëîâèé ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè áûëè èçó÷åíû îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ óðîæàéíîñòè îâñÿíèöû òðîñòíèêîâîé ïðè
ðàçíîé èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, äàíû ðåêîìåíäàöèè  ïî âîçäåëûâàíèþ äàííîé êóëüòóðû â ñîâõî-
çàõ ðåñïóáëèêè. Íàäåæäà Âàñèëüåâíà àêòèâíî çàíèìàåòñÿ âíåäðåíèåì íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, íåîäíîêðàò-
íî âûïîëíÿëà õîçäîãîâîðíûå ðàáîòû: â 80-å ãã. – â ñîâõîçàõ «Êîìèíåôòè», â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ñ
Ìèíñåëüõîçîì ðåñïóáëèêè è Êèðîâñêèì ÍÈÈÑÕ èì. Ðóäíèöêîãî.

Ñ 1992 ã. Í.Â. Ïîðòíÿãèíà çàíèìàåòñÿ èíòðîäóêöèåé ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé, ÿâëÿåòñÿ îòâåòñòâåí-
íûì èñïîëíèòåëåì ðàçäåëà «Íàó÷íûå îñíîâû âûðàùèâàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé íà Ñåâåðå».
Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ñîçäàíà îáøèðíàÿ êîëëåêöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ 80 âèäîâ è áîëåå 400 îáðàçöîâ ëåêàð-
ñòâåííûõ ðàñòåíèé. Ïðîâåäåíà êîìïëåêñíàÿ îöåíêà óñïåøíîñòè èõ èíòðîäóêöèè â  óñëîâèÿõ ñðåäíåòà-
åæíîé ïîäçîíû Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÷òî ïîçâîëèëî âûÿâèòü ïåðñïåêòèâíûå äëÿ âîçäåëûâàíèÿ â íàøåì
ðåãèîíå âèäû. Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ îáîáùåíû â ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèÿõ: Íàäåæäà Âàñèëü-
åâíà – àâòîð è ñîàâòîð áîëåå 50 íàó÷íûõ  ðàáîò, â òîì ÷èñëå  øåñòè ìîíîãðàôèé.

Ìû öåíèì Âàñ, äîðîãàÿ Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, íå òîëüêî êàê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëè-
ñòà, íî è êàê äîáðîæåëàòåëüíîãî, îòçûâ÷èâîãî, âñåãäà ãîòîâîãî ïîìî÷ü ÷åëîâåêà.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!

Æåëàåì Âàì óäà÷è â êàæäîì äåëå,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä áëåñòÿùèõ,
Ëþáâè è Ðàäîñòè, æåëàíèé èñïîëíåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è ñ÷àñòüÿ!
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воды (от 20 до 60 мг/дм3) [3], создают
благоприятные условия для развития
фито- и пелофильной малакофауны. Из
всего состава моллюсков эврибионтны
только A. acronicus и H. lilljeborgi, но и
они распределены по биотопам нерав-
номерно, предпочитают заросли водных
растений и илистый грунт.

Комплексные исследования по изу-
чению антропогенного влияния на сани-
тарное состояние водоемов в Институ-
те биологии Коми филиала АН СССР
начаты с 1979 г. Все дальнейшие изыс-
кания проводились в плане экологиче-
сой экспертизы. Сотрудниками институ-
та Т.А. Власовой, Л.Г. Хохловой и Ю.В.
Лешко впервые были собраны материа-
лы по гидрохимии и гидробиологии в
бассейне р. Ижма от впадения р. Вой-
вожки до устья и в устьевых участках
притоков. В нашу  задачу входило изуче-
ние распределения донного населения
в зависимости от состава и концентра-
ции загрязняющих веществ. Основными
источниками загрязнения вод тогда уже
служили объекты нефтедобывающей и
перерабатывающей промышленности, а
также бытовые стоки населенных пунк-
тов. Работы гидробиологов в бассейне
Ижмы периодически продолжались в
основном на загрязненных участках до
2001 г., а в 1997 г. повторены по маршру-
ту первых исследований.

Результаты гидробиологических
изысканий, проведенных в Коми фили-
але АН СССР с 1958 по 1979 гг., вошли в

основу сводки о пресноводных моллюс-
ках бассейна Печоры [18]. В дальнейших
исследованиях характер распределения
зообентоса, в том числе видового соста-
ва моллюсков в водоемах европейского
северо-востока России рассматрива-
лись, как правило, в зависимости от ус-
ловий антропогенного влияния, учитыва-
лись состав и концентрации загрязняю-
щих веществ [4, 3, 18, 20, 36]. По матери-
алам многолетних сборов прослежено
наиболее частое превышение ПДКрбхз по
нефтепродуктам в районе впадения р. Ух-
та. Для Печоры же в целом характерно
постоянное присутствие в воде нефте-
продуктов и фенолов, а в районах разра-
ботки газо-нефтеносных и других место-
рождений, кроме того, специфических
веществ, например, содержание в воде
меди варьирует от 2 до 75 мкг/дм3 [3].

Моллюски,  составляющие более
50 % плотности и основу биомассы бен-
тоса р. Ижма, представлены широко из-
вестными для Печорского бассейна ви-
дами. В верховьях рек, где антропоген-
ная нагрузка наименьшая, обитают свы-
ше 20 видов моллюсков, а наиболее мно-
гочисленные из них – эврибионтные ви-
ды L. ovata, L. fontinalis, A. albus, A. stroe-
mi, C. depressa. К редким относятся ре-
офильные виды, такие как A. fluviatilis,
L. peregra, A. crista. Как в чистых, так и в
умеренно загрязненных водах, где кон-
центрации загрязняющих веществ не
превышают 2-3 ПДКрбхз, способно жить
наибольшее число видов моллюсков.

Это, как правило, фитофильные L. fragi-
lis, L. glabra, L. auricularia, P. amnicum и
др. В среднем течении рек Ижма и Ухта
обитают только эврибионтные виды C. de-
pressa, L. ovata, A. stroemi. Значительно
меньшую долю составляют моллюски на
участках рек с постоянным загрязнени-
ем нефтепродуктами и фенолами, а в
ряде случаев и специфическими веще-
ствами. Это фитофилы и пелофилы
L. lagotis, L. truncatula, A. vortex, Cingulipi-
sidium nitidum, E. borealis, E. obtusalis. На
участках водотоков, загрязненных про-
мышленно-бытовыми стоками с высоки-
ми концентрациями фенолов – до 44
ПДКрбхз, нефтепродуктов – до 42 ПДКрбхз,
железа, цинка, меди в реках Ижме, Ухте,
Воркуте, распространены только эвриби-
онтные виды: C. depressa, L. ovata, L. in-
termedia, A. acronicus, A. stroemi, A. albus.

Отбор проб на р. Ухта был приуро-
чен к населенным пунктам п. Водный,
городов Сосногорск и Ухта, где река наи-
более сильно загрязнена отходами неф-
теперерабатывающего завода и хозяй-
ственно-бытовыми стоками. В верховь-
ях реки моллюски представлены эври-
бионтными видами. Ниже п. Водный на
середине русла обнаружено массовое
скопление погибших моллюсков, их
плотность составляла 9.3 тыс . экз./м2 .
Такое же состояние фауны моллюсков
наблюдалось в реке ниже нефтеперера-
батывающего завода, где встречены пу-
стые раковины L. ovata, A. albus, A. ac-
ronicus, а содержание нефтепродуктов и

ÞÁ È ËÅÉ

x Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Åðìàêîâó. Â
ìàå, êîãäà äåíü èñêðèòñÿ ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè è âîêðóã íåóìîëêàÿ ùåáå÷óò ïòè-
öû, ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü çîëîòîé þáèëåé ïðåêðàñíîé æåíùèíû! È ñåãîäíÿ â
ýòîò âåñåííèé äåíü ìû õîòèì ïðèçíàòüñÿ Âàì â íàøåé ëþáâè. Îëüãà Âëàäèìè-
ðîâíà, Âû óäèâèòåëüíî îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê, âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü,
ïîääåðæàòü â òðóäíóþ ìèíóòó. Æåíñêîå îáàÿíèå, æèçíåëþáèå, äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü, îáùèòåëüíîñòü – âîò ÷åðòû Âàøåãî õàðàêòåðà. Çà 25 ëåò ðàáîòû â
Èíñòèòóòå Âû ñòàëè ïðèçíàííûì ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè ðàäèîýêîëîãèè. Ñ
ïîìîùüþ ãèñòîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ, êîòîðûå òðåáóþò áîëüøîãî òåðïåíèÿ è âíè-

ìàíèÿ, Âû â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò èçó÷àëè ùèòîâèäíóþ æåëåçó è íàäïî÷å÷íèêè ó ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ,
îáèòàþùèõ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ðàäèîàêòèâíîñòè â Ðåñïóáëèêå Êîìè, à òàêæå èç çîíû àâàðèè íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è äîñòèãëè â ýòîì áîëüøîãî óñïåõà. Íî Âû íèêîãäà íå äîâîëüñòâîâàëèñü óæå
äîñòèãíóòûì è ïðîäîëæàåòå èçó÷àòü çàêîíîìåðíîñòè îòâåòíîé ðåàêöèè îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû íà
ðàäèàöèîííûå âîçäåéñòâèÿ, íî óæå â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ñåé÷àñ Âû òðóäèòåñü íàä íàïèñàíèåì
äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, è ìû æåëàåì Âàì óñïåõîâ â ýòîì íåëåãêîì äåëå. Èñêðåííå âåðèì, ÷òî  â Âàøåì
ñåðäöå íå óãàñíåò Ëþáîâü è âñåãäà Âàñ áóäóò ðàäîâàòü è ñîëíöà ëó÷, è àðîìàò öâåòîâ èç Âàøåãî ïðåêðàñ-
íîãî ñàäà, è òåñíûé êðóã äðóçåé!

Äëÿ òàêèõ, êàê Âû, ñîòðóäíèö –
×óâñòâ âûñîêèõ íîâèçíà,
Êðàñîòà âåñåííèõ óëèö
Íåáîñâîäà ñèíåâà!

Ïóñòü ìóæ÷èíû áóäóò â ñèëàõ
Ðàñòîïèòü è ëåä, è ñíåã
Äëÿ òàêèõ, êàê Âû, êðàñèâûõ,
Çàìå÷àòåëüíûõ êîëëåã!

Äîðîãàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, äóøåâíîé ãàðìîíèè, íàñòðîÿ íà äîëãóþ ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó,

íîâûõ îòêðûòèé è òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ.
Ðàäèîýêîëîãè
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фенолов здесь составляло соответст-
венно 16 и 31 ПДКрбхз. В реке ниже очис-
тных сооружений на большом протяже-
нии прибрежья в зарослях нитчатых во-
дорослей обитали только лимнеиды,
они достигали массового развития, а
биомасса составляла более 1 кг/м2. В
июне 2001 г. изучались изменения фи-
зико-химических свойств воды и струк-
туры биологических сообществ в водо-
токах, пересекающих территорию неф-
теперерабатывающего завода (г. Ухта).
Вследствие разложения поступивших в
ручьи нефтепродуктов произошло насы-
щение воды токсичными органическими
веществами. Зафиксированы дефицит
кислорода и превышение ПДКрбхз по неф-
тепродуктам. На полисапробные зоны
обитания указывали фаунистические
комплексы беспозвоночных, представ-
ленные олигохетами и личинками хиро-
номид. Об избытке органических соеди-
нений свидетельствовал видовой состав
моллюсков и массовое скопление L. stag-
nalis [36].

В 1991-1992 гг. гидробиологами Ин-
ститута биологии Коми НЦ  УрО РАН в
западной части Большеземельской тунд-
ры впервые исследованы водоемы, на-
ходящиеся в зоне влияния Харьягинско-
го нефтяного месторождения. Моллюс-
ки изучены только из состава зообенто-

са. В озерах Кома-ты, Шапкино и Лая-то
они встречены в 60-90 % проб, установ-
лен 21 вид [18, 20, 21]. Оз. Лая-то выде-
ляется очень низкой минерализацией во-
ды и чрезвычайно высоким содержани-
ем аммонийного азота – 122.5 мг NH4/дм

3,
что связано с пребыванием на берегу
озера оленьего стада. Грунты водоема в
основном илистые. В глубинных участ-
ках озера преобладали двустворчатые
моллюски, в прибрежных зарослях вод-
ных растений развиты гастроподы C. frigi-
da, L. ovata, L. peregra, L. auricularia. Впер-
вые для Большеземельской тундры и
бассейна Печоры встречен прудовик
L. archangelica, характерный для северо-
востока Европы и севера Западной Си-
бири. Всего в озере обнаружено 13 ви-
дов моллюсков.

Оз. Шапкино проточное, расположе-
но у  истоков р. Шапкина, отличается бла-
гоприятным гидрохимическим режимом.
Грунты песчаные, каменистые и илис-
тые, вдоль берега тянутся редкие зарос-
ли арктофилы. Состав моллюсков не
отличается от других тундровых водо-
емов. Наиболее богато видами семей-
ство Euglesidae: H. henslowana, C. niti-
dum, E. obtusalis, E. borealis, Pseudeupera
subtruncata, кроме того, встречены A. trans-
versalis, C. depressa, L. ovata и A. albus –
всего в озере насчитывается 10 видов

моллюсков. Оз. Кома-ты отличается не-
высокой минерализацией воды, почти
все химические показатели лишь незна-
чительно превышают ПДКрбхз, хотя в воде
протоки установлено 19 ПДКрбхз по цинку.
Моллюски в бентосе озера доминируют
как по плотности, так и по биомассе, со-
став их богаче и разнообразнее по срав-
нению с двумя предыдущими озерами.
Здесь обитают 15 видов моллюсков, из
них A. stelmachoetius встречен только в
этом озере. Остальные виды являются
общими для двух или трех из исследо-
ванных озер.

В озерно-речной системе Ватьярты
пробы бентоса отобраны Л.Г. Хохловой
и М.Д. Тумановым, сотрудниками Инсти-
тута  биологии Коми НЦ  УрО РАН, в
июле-августе 2001 г. В прибрежье зна-
чительные площади дна покрыты зарос-
лями арктофилы, которые населены
молодыми особями Amesoda и Lymnaea
и взрослыми A. transversalis и P. subtrun-
cata. Озеро не отличается высокими по-
казателями развития бентоса, в том чис-
ле и моллюсков. На каменистых грунтах
их численность находится в пределах от
138 до 276.8 экз./м2, а биомасса – от 0.04
до 7.6 г/м2 и доминируют L. ovata. На
песчаных грунтах с илистыми отложени-
ями плотность моллюсков составляет от
80 до 480 экз./м2 и от 1.5 до 3.1 г/м2 – в

Ìàéÿ Íèêîëàåâíà Ëþòîåâà íà÷àëà ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòå-
ëåì áèîëîãèè è õèìèè â ñðåäíåé øêîëå ñ. Êàçëóê Óñòü-Âûìñêîãî ðàéîíà. Â
ëàáîðàòîðèþ ïî÷âîâåäåíèÿ Êîìè ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ Ìàéÿ Íèêîëàåâíà
ïðèøëà â 1965 ã. Ñ ïåðâûõ ëåò ðàáîòû îíà âêëþ÷èëàñü â âûïîëíåíèå õèìè-
÷åñêèõ àíàëèçîâ ïî÷â. Çà âðåìÿ ðàáîòû â ëàáîðàòîðèè îñâîèëà ìíîãèå âèäû
àíàëèçîâ ïî÷â è ðàñòåíèé. Ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýêñïåäèöèîííûõ
ðàáîòàõ â Èíòèíñêîì ðàéîíå, ãäå âïåðâûå çàêëàäûâàëèñü îïûòû ñ ìèíåðàëü-
íûìè óäîáðåíèÿìè íà ãëååïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ. Áîëüøóþ ïîìîùü Ìàéÿ
Íèêîëàåâíà îêàçàëà â ïðîâåäåíèè ïîëåâûõ ïî÷âåííûõ èññëåäîâàíèé â Óñòü-
Öèëåìñêîì è â ðÿäå äðóãèõ ðàéîíîâ.

Îíà, òàëàíòëèâûé àíàëèòèê, âûïîëíèëà íå îäíó òûñÿ÷ó õèìè÷åñêèõ àíàëèçîâ ðàñòèòåëüíûõ è ïî÷âåí-
íûõ îáðàçöîâ. Âïåðâûå îñâîèëà ìíîãèå ìåòîäû àíàëèçà ìèíåðàëüíîé è îðãàíè÷åñêîé ÷àñòè ïî÷â.
Âìåñòå ñî ñâîèìè êîëëåãàìè õèìèêàìè-àíàëèòèêàìè â 1975-1978 ãã. âûïîëíÿëà àíàëèçû ïî àòòåñòàöèè
ñòàíäàðòíûõ ïî÷âåííûõ è ðàñòèòåëüíûõ îáðàçöîâ. Ðåçóëüòàòû ýòèõ àíàëèçîâ ïî àòòåñòóåìûì îáðàçöàì
áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â êà÷åñòâå ýòàëîíîâ â ðååñòðå Ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ. Ýòè ñòàíäàðòû
èñïîëüçóþòñÿ è ïîíûíå. Ìàÿ Íèêîëàåâíà – òâîð÷åñêèé àíàëèòèê, ïîñòîÿííî ñòðåìèëàñü ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü èñïîëüçóåìûå ìåòîäèêè. Èòîãè ýòèõ ïîèñêîâ îïóáëèêîâàíû â øåñòè ìåòîäè÷åñêèõ ñòàòüÿõ.

Îñîáåííî áëàãîäàðíû Ìàéå Íèêîëàåâíå ïî÷âîâåäû çà îñâîåíèå ìåòîäèê ïî âûäåëåíèþ ðàçëè÷íûõ
ôîðì æåëåçà â ïî÷âàõ. Áëàãîäàðÿ åé ïî÷âîâåäû ïîëó÷èëè äàííûå ïî ãðóïïîâîìó ñîñòàâó íåñèëèêàòíûõ
ôîðì æåëåçà ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ïîäâèæíîñòè. Ýòî âàæíûé äèàãíîñòè÷åñêèé ïîêàçàòåëü âíóòðèïî÷âåí-
íûõ ïðîöåññîâ, èìåþùèõ ãëóáîêîå ãåíåòè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Â ëàáîðàòîðèè ïî÷âîâåäåíèÿ Ìàéÿ Íèêîëàåâíà ðàáîòàëà 27 ëåò – ïî 1992 ã., êîãäà áûëà ñîçäàíà
ýêîàíàëèòè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Â ýòîé ëàáîðàòîðèè îíà âåëà àíàëèçû 10 ëåò, ïðîÿâèëà ñåáÿ êàê
îïûòíåéøèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè àíàëèòè÷åñêîé õèìèè, ê íåé ïîñòîÿííî îáðàùàëèñü çà ñîâåòîì. Ìû
çíàåì Ìàéþ Íèêîëàåâíó êàê î÷åíü äîáðîãî ÷åëîâåêà, ãîòîâîãî ïîìî÷ü êàæäîìó, êòî îáðàùàëñÿ ê íåé.

Äîðîãàÿ Ìàéÿ Íèêîëàåâíà! Âåñü êîëëåêòèâ Èíñòèòóòà áèîëîãèè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñî ñëàâíîé äàòîé – 65-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ!

Ìû ãëóáîêî áëàãîäàðíû Âàì çà Âàøå áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå Íàóêå!
Ãîðÿ÷î æåëàåì Âàì è Âàøåé ñåìüå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, óäà÷è âî âñåõ äåëàõ Âàøèõ!

Ïî÷âîâåäû, ýêîàíàëèòèêè

Þ Á È Ë Å É
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центральной части озера. В прибрежных
участках численность моллюсков нахо-
дится в пределах от 138 до 380 экз./м2, а
биомасса – от 0.1 до 86.0 г/м2. В северо-
восточной части озера распространены
заросли арктофилы, вода чистая, про-
зрачная. Основу населения зарослей
составляют личинки хирономид, немато-
ды и клядоцеры, типичные представите-
ли зарослевой фауны. Моллюски немно-
гочисленны, в основном это мелкие осо-
би двустворчатых, в то время как на бе-
регу встречены пустые раковины круп-
ных улиток L. auricularia, L. stagnalis,
L. truncatula – все они типичные тундро-
вые озерные виды, указывающие на по-
вышенное содержание органики и на
стабильность благоприятных условий
обитания.

Восточная часть прибрежья оз. Ва-
тьярты занята илистыми грунтами, у  са-
мого уреза воды – каменистыми. Наблю-
даются выходы железистых грунтовых
вод. Моллюсков мало, они имеют допол-
нительное значение в общей плотности,
а в биомассе составляют 68 % и пред-
ставлены видами L. ovata и E. borealis.
В западной части озера на разных глу-
бинах мелководного прибрежья исследо-
ваны каменистые и песчано-илистые
грунты. Из 14 систематических групп
бентоса значительной биомассой выде-
ляются моллюски каменистых (7.6 г/м2)
и песчано-илистых грунтов (86.5 г/м2). На
илисто-песчаном мелководье (глубина
0.6 м) обитают A. stroemi, A. albus, C. de-
pressa, C. frigida, E. obtusalis, E. borealis,
A. transversalis, впервые для водоемов
Большеземельской тундры обнаружена
L. balthica.

В малых окрестных водоемах видо-
вой состав моллюсков несколько богаче
и в зависимости от характера грунта за-
селены они неодинаково: на заиленных
песчаных грунтах преобладают молодые
особи Amesoda sp., среди них встрече-
ны взрослые особи A. transversalis  и
A. scaldiana. Другие двустворчатые пред-
ставлены Sp. westerlundi, E. subtruncata,
E. obtusalis, E. borealis, H. henslowana,
гастроподы же – всего лишь одним ви-
дом C. frigida. В зарослях осоки список
фауны моллюсков дополняют виды
A. stroemi и L. ovata. В протоках, соеди-
няющих между собой оз. Ватьярты и при-
даточные озера, встречены в основном
двустворчатые моллюски Sp. westerlundi,
A. transversalis, A. scaldiana, E. borealis,
E. obtusalis, H. lilljeborgi, из гастропод –
только C. depressa. К югу от оз. Ватьяр-
ты расположено оз. Малые Ватьярты,
соединяющееся с ним протокой. Числен-
ность моллюсков здесь находится в пре-
делах 2.4-4.5 тыс. экз./м2, а биомасса –
1.3-2.3 г/м2. Ведущее значение в видо-
вом составе принадлежит C. frigida и
A. stroemi, другие виды – A. albus, E. bo-
realis  и A. transversalis  представлены
единичными экземплярами.

Моллюски имеют большое значение
в питании ценных промысловых видов

рыб. В водоемах Большеземельской
тундры, они используются в пищу прак-
тически всеми бентосоядными предста-
вителями пресноводной ихтиофауны.
Основные потребители моллюсков в во-
доемах тундры: пелядь, сиг, хариус. Мак-
симальное количество моллюсков у  од-
ной рыбы – свыше 2 тыс . экз. – обнару-
жено в пище сига Вашуткиных озер. В
этих же озерах наиболее высокая доля
моллюсков – 83 % всех объектов пита-
ния сига, а также по массе – 62 % всех
беспозвоночных. Плотва, язь, питающи-
еся моллюсками, отличаются более ус-
коренным ростом по сравнению с  рас-
тительноядными представителями этих
же видов [34].

Материалы  о  фауне моллюсков
дельты Печоры получены в июне-авгус-
те 1995-1999 гг. в рамках совместного
российско-голландского проекта «Дель-
та Печоры: структура и динамика экоси-
стем дельты Печоры», выполненного
Институтом биологии Коми научного
центра УрО РАН и голландским научным
институтом РИЗА (Лелистад). В число
исследованных участков дельты Печоры
вошла территория побережья Баренце-
ва моря: прибрежная равнина (Песчан-
ка-то и Хабуйка), холмы восточного по-
бережья (мыс Болванский нос и бассейн
р. Ортина), Ненецкая гряда и пойма
дельты. Водоемы территории представ-
лены крупными глубоководными и мел-
кими озерами, протоками, соединяющи-
ми между собой озера и речки. Отбор
гидробиологических проб в перечислен-
ных районах осуществлялся впервые,
кроме бассейна р. Ортина, где в 1906-
1908 гг. работал А.В. Журавский (коллек-
ции ЗИН РАН). Установлено 25 видов
моллюсков (все они были ранее извест-
ны для бассейна Печоры в целом) [18].

Водоемы южной части дельты отли-
чаются большим видовым разнообрази-
ем и наиболее высокой численностью
моллюсков: 15 видов, в ряде водоемов
молодые особи Euglesa достигали 1200-
1800 экз./м2. В северной части дельты
встречено 10 видов моллюсков, в видо-
вом составе преобладают лимнеиды,
обитатели зарослей и заиленных грун-
тов. Общие для двух участков дельты –
C. frigida, L. ovata, L. atra, L. truncatula,
A. stroemi, E. borealis. В водоемах Ненец-
кой гряды преобладали двустворчатые
A. transversalis, A. scaldiana, P. subtrun-
cata, H. henslowana, E. borealis, Colleto-
pterum sp., из гастропод встречен толь-
ко A. vortex. Мыс Болванский нос отли-
чаются наибольшим распространением
родов Sphaerium и Euglesa, представлен-
ных S. westerlundi, A. scaldiana, E. borea-
lis, E. nitida. Из гастропод встречены
C. frigida, L. auricularia, L. intermedia,
L. palustris, L. truncatula, а также A. stroe-
mi. В бассейне р. Ортина всего шесть ви-
дов моллюсков. Наряду с уже встречав-
шимися в других районах дельты A. al-
bus, A. stroemi и L. intermedia впервые
отмечен A. leucostoma – представитель

временных водоемов Европы и Сибири.
В прибрежной равнине распространены
семь видов пресноводных моллюсков:
L. intermedia, L. ovata, A. stroemi, A. albus,
S. westerlundi, H. henslowana, E. borealis
и солоноватоводная Macoma sp.

К наиболее распространенным ви-
дам дельты Печоры можно отнести лишь
L. intermedia, A. contortus и E. borealis,
между тем, есть ряд видов, характерных
для какого-то одного из исследованных
участков, например, P. amnicum – в се-
верной части поймы дельты. Только в
водоемах южной части поймы дельты
встречены Physa adversa, Planorbarius
sp., P. planorbis, A. stroemi, первый из них
был отмечен Журавским в бассейне
р. Ортина в 1906 г. и в Большеземельс-
кой тундре больше нигде не встречен.
Также только в водоемах западной час-
ти побережья дельты на территории Не-
нецкой гряды обитают A. vortex, Colleto-
pterum sp. и A. transversalis, первый из
них известен для нижней Печоры из сбо-
ров Журавс кого, в  наших сборах он
встречался в пойменных водоемах древ-
неозерных низин р. Северной Мылвы, у
с . Троицко-Печорск  [18]. Второй вид
Colletopterum sp. очевидно это C. seisa-
nense var. petschoricum – единственный
эндемик печорской фауны моллюсков
подвидового ранга. В водоемах мыса
Болванский нос обитают L. auricularia и
E. nitida, известные не только для водо-
емов тундры, но и в русле Печоры, а в
бассейне р. Ортина – A. leucostoma. В
водоемах дельты Печоры установлено
25 видов моллюсков. Все они были ра-
нее известны для бассейна р. Печора в
целом. Наибольшее видовое разнообра-
зие наблюдается в пойме дельты [38]. По
мере продвижения на север число ви-
дов уменьшается. Большинство видов
моллюсков, встреченных в районе ис-
следований, представлены пелофиль-
ными и фитофильными экологическими
группами. Современный список моллюс-
ков водоемов Большеземельской тунд-
ры состоит из 37 видов.

Наибольшее видовое разнообразие
отмечено в озерных системах восточной
части тундры как наиболее изученных –
Вашуткинской и Амбарты – по 20, Хар-
бейской – 22, Ватьярты – 19 видов, в
озерах Большой и Малый Падимей как
менее изученных соответственно семь и
восемь видов. В западной части Боль-
шеземельской тундры (бассейны рек
Лая, Ортина, Море-ю, Шапкина, Колва и
дельта Печоры в зоне тундры) – 16 ви-
дов. Широко распространены в водо-
емах 11 видов: C. depressa, C. frigida,
L. ovata, A. contortus, A. acronicus, A. al-
bus, Sp. westerlundi, A. transversalis, P. am-
nicum, E. borealis, E. obtusalis. Ряд видов
встречен только в какой-либо одной си-
стеме озер: L. balthica – в оз. Ватьярты,
L. glabra, L. archangelica и Pseudeupera
pulchella – в оз. Лая-то (западная часть
Большеземельской тундры), L. fontinalis
и S. levinodis  – в Вашуткиных озерах,



29

ÂÅÑÒÍÈÊ ÈÁ  2005  ¹   5

L. atra – в Амбарты, A. leucostoma – в бас-
сейне р. Ортина, Pseudeupera pulchella –
в Коровинской губе.

Всего в водоемах европейского се-
веро-востока России зарегистрировано
90 видов моллюсков: в Печоре – 55,
Мезени – 57, Вычегде – 51. В система-
тическом отношении они относятся к
двум классам (Gastropoda и Bivalvia) 30
родам, 12 семействам: Valvatidaе, Vivi-
paridae, Bithyniidae, Acroloxidae, Lymnae-
idae, Physidae, Bulinidae, Planorbidae, Uni-
onidae, Sphaeriidae, Pisidiidae, Euglesi-
idae. Малакофауна бассейнов рек евро-
пейского Северо-Востока представлена,
в основном, эврибионтными видами,
заселяющими различные водоемы. Са-
мые распространенные из них – L. ovata,
A. acronicus, Sp. westerlundi. Очень не-
многие виды приурочены к водоемам
определенного типа: A. fluviatilis и C. sei-
sanense petschorica, как правило, обита-
ют в русле рек; к типичным лимнофилам
относятся L. fragilis, L. auricularia, Ph. fon-
tinalis, P. purpura, A. crista и др.

Зоогеографическая характеристика
печорской фауны моллюсков складыва-
ется из основных типов ареалов слага-
ющих ее видов, носит смешанный харак-
тер и представлена голарктическими,
палеарктическими и европейско-сибир-
скими видами. Последние составляют
основу видового разнообразия малако-
фауны. Наиболее широкий, голарктичес-
кий ареал имеют L. truncatula и E. borea-
lis. К широко палеарктическому типу аре-
ала можно отнести C. frigida, Sp. wester-
lundi, H. henslowana, E. nitida, по всей
северной Евразии распространена L. au-
ricularia. Бóльшую часть фауны моллюс-
ков составляют европейско-сибирские
виды, среди которых есть европейско-
западносибирские. К ним относятся L. at-
ra, A. vortex, A. scaldiana, P. subtruncata,
E. obtusalis.

В составе фауны моллюсков тундро-
вых озер, как и в бассейне р. Печора в
целом, преобладают голарктические,
палеарктические и широко распростра-
ненные виды. В голарктике наиболее
обширен ареал L. truncatula и E. borealis,
в палеарктике – L. auricularia и Sp. wes-
terlundi, до Лены доходит P. amnicum, в
Сибири также встречаются A. stroemi,
C. frigida и L. dilatata. К редким видам в
Большеземельской тундре относятся
L. lagotis  (Падимейские и Харбейские
озера). Только в западной части Боль-
шеземельской тундры, в пойме дельты
Печоры, встречена Ph. adversa [6], па-
леарктический вид, характерный для за-
падной Европы и европейской части
России и севера Азии [35]. Широко па-
леарктический вид L. fragilis  встречен
кроме того в оз. Ватьярты, а европейс-
ко-сибирская L. balthica только в упомя-
нутом озере.

В верхней Мезени выпадают сибир-
ские виды Sphaerium levinodis, S. capiduli-
ferum, Parasphaerium rectidens, A. scaldia-
na, а появляются европейские виды

V. cristata, C. chersonica и др. В то же вре-
мя некоторые сибирские виды, достига-
ющие Печоры, например, P. planorbis, в
Мезени отсутствуют. В бассейне Вычег-
ды в пределах республики Коми сибир-
ские виды, за исключением С. frigida,
исчезают и появляются европейские ви-
ды, не заходящие ни в Мезень, ни в Пе-
чору. Это прежде всего несколько пред-
ставителей семейства Unionidae: U. ros-
tratus, U. conus, C. piscinale. В целом бас-
сейны рек европейского и западно-си-
бирского Севера образуют систему сту-
пеней, по которым с юго-востока шло
расселение сибирских видов, а с юго-
запада – европейских, в этом ряду сту-
пеней среднее место занимает бассейн
Печоры.

В формировании гидробиологичес-
кого режима исследованных водоемов с
70-х гг. прошлого века существенное зна-
чение приобрел антропогенный фактор.
В развитии фауны моллюсков, как и все-
го состава зообентоса, большое значе-
ние имеет наличие в воде специфичес-
ких соединений, концентрация которых
в отдельных участках рек превышает
ПДК для рыбохозяйственных водоемов.
Моллюски по разному реагируют на за-
грязнение водоемов: такие виды, как
A. fluviatilis, A. crista, представители се-
мейства Unionidae способны жить в от-
носительно чистых водах. Виды семей-
ства Planorbidae хорошо переносят сла-
бые загрязнения нефтепродуктами и фе-
нолами. Наиболее устойчивыми к загряз-
няющим веществам в водах Печоры ока-
зались шаровка S. westerlundi и прудо-
вики семейства Lymnaeidae, особенно
L. ovata и L. peregra. Для всех видов мол-
люсков наиболее токсична поверхност-
ная нефтяная пленка, поступающая в во-
доем от маломерного флота. Под влия-
нием комплекса загрязняющих веществ
происходит уменьшение количественно-
го развития бентоса, снижение видово-
го соcтава гидробионтов, выпадение
редких видов, в том числе и моллюсков.
Особенно это характерно для р. Печора
(у  Троицко-Печорс ка) и  ее притоков
Ижмы и Ухты, Усы и Воркуты. В новых
районах в связи с их промышленным ос-
воением возникают новые очаги загряз-
нения, влияющие на состояние речных
экосистем (разливы нефти на р. Уса и
др.).

Вместе с тем следует заметить, что,
несмотря на усиливающуюся антропо-
генную нагрузку, а на некоторых участ-
ках рек бассейна Печоры (Воркута, Ухта,
Ижма) явный процесс  деградации и
трансформации физико-химических
свойств воды в целом, реки европейс-
кого Северо-Востока еще справляются
с проблемами самоочищения не только
за счет химических и биологических про-
цессов. Важное значение в этом имеют
горные и полугорные тиманские и ураль-
ские водотоки, несущие большие массы
чистой воды.
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Â ðåøåíèè ïðîáëåìû êîðìîâîãî áåëêà, áèîëîãèçà-
öèè çåìëåäåëèÿ ëþïèíó ïðèíàäëåæèò âàæíàÿ ðîëü.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé áèîëîãè÷åñêèé
ïîòåíöèàë ëþïèíà, èç-çà ñîäåðæàùèõñÿ â íåì àëêà-
ëîèäîâ äî íåäàâíåãî âðåìåíè åãî âûðàùèâàëè êàê ñè-
äåðàëüíóþ êóëüòóðó. Â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì ìàëî àë-
êàëîèäíûõ ñîðòîâ ëþïèíà íåîáõîäèìî ïðèíöèïèàëü-
íî èçìåíèòü îòíîøåíèå ê èñïîëüçîâàíèþ ýòîãî âèäà â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå. Ñîâðåìåííûå ñîð-
òà ïî óðîæàéíîñòè, áåëêîâîé ïðîäóêòèâíîñòè, ñáîðó
êàðîòèíà ñ îäíîãî ãåêòàðà ïîñåâîâ çíà÷èòåëüíî ïðå-
âîñõîäÿò ãîðîõ è âèêó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ
ñîðòà ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà
85-95 ñóòîê. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïðîäâèæåíèþ ãðàíèöû
åãî âûðàùèâàíèÿ íà ñåâåð [10].

Ëþïèí óçêîëèñòíûé (Lupinus angustifolius L) –
íîâàÿ äëÿ óñëîâèé Ðåñïóáëèêè Êîìè âûñîêîáåëêîâàÿ
è óðîæàéíàÿ îäíîëåòíÿÿ êîðìîâàÿ è ñèäåðàëüíàÿ áî-
áîâàÿ êóëüòóðà. Õàðàêòåðèçóåòñÿ öåííûìè õîçÿéñòâåí-

íî ïîëåçíûìè ïðèçíàêàìè: âûñîêèì ñîäåðæàíèåì â
ñåìåíàõ è ëèñòüÿõ áåëêà, ïîëíîöåííûì àìèíîêèñëîò-
íûì ñîñòàâîì, íåðàñòðåñêèâàåìîñòüþ áîáîâ ïðè ñêà-
øèâàíèè, âûñîêîé ïèòàòåëüíîé öåííîñòüþ è ñòàáèëü-
íîé óðîæàéíîñòüþ çåëåíîé ìàññû è ñåìÿí. Îòñóòñòâèå
ñïîíòàííûõ øòàììîâ áàêòåðèé äëÿ ëþïèíà óçêîëèñò-
íîãî îïðåäåëÿåò îòñóòñòâèå ñèìáèîçà. Èíîêóëÿöèÿ
ñåìÿí ñïåöèôè÷åñêè àêòèâíûì øòàììîì ðèçîáèé ïî-
çâîëèò àêòèâèçèðîâàòü ñèìáèîòè÷åñêóþ àçîòôèêñàöèþ
[2] è ïîëó÷àòü âûñîêèå óðîæàè áåç ïðèìåíåíèÿ àçîò-
íûõ óäîáðåíèé. Îäíàêî îòñóòñòâèå àäàïòèðîâàííûõ
ñîðòîâ, íåèçó÷åííîñòü íåêîòîðûõ âîïðîñîâ áèîëîãèè,
îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ óðîæàÿ, òåõíîëîãèè âîç-
äåëûâàíèÿ â óñëîâèÿõ ñðåäíåòàåæíîé ïîäçîíû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè îêàçàëèñü çíà÷èòåëüíûì ïðåïÿòñòâèåì íà
ïóòè âíåäðåíèÿ ýòîé êóëüòóðû â ïðîèçâîäñòâî. Èçó÷å-
íèþ ýòèõ âîïðîñîâ áûëè ïîñâÿùåíû íàøè èññëåäîâà-
íèÿ.
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 Â óñëîâèÿõ êîëëåêöèîííîãî ïèòîìíèêà Áîòàíè÷åñ-
êîãî ñàäà èçó÷àëèñü ñëåäóþùèå ñîðòà ëþïèíà óçêîëè-
ñòíîãî ñåëåêöèè ÂÍÈÈ ëþïèíà (ã. Áðÿíñê) è ÍÈÈÑÕ
ÖÐÍÇ (Ìîñêâà): Êðèñòàëë, Áðÿíñêèé Ë3, Ñíåæåòü –
óíèâåðñàëüíîãî òèïà, Ñèäåðàò 38 – òîëüêî äëÿ ñèäå-
ðàëüíûõ öåëåé, Íàäåæäà è Ëàäíûé – çåðíîâîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ. Ðàçìåùåíèå äåëÿíîê ïî ñîðòàì ðåíäîìèçèðî-
âàííîå, ó÷åòíàÿ ïëîùàäü äåëÿíêè êàæäîãî ñîðòà 20 ì2

â ÷åòûðåõêðàòíîé ïîâòîðíîñòè. Ïðîâîäèëè ôåíîëîãè-
÷åñêèå íàáëþäåíèÿ è ó÷åò áèîëîãè÷åñêîãî óðîæàÿ, îï-
ðåäåëÿëè âûñîòó ðàñòåíèé, ìàññó àêòèâíûõ êëóáåíü-
êîâ. Ïî ìåòîäèêå Ã.Ñ. Ïîñûïàíîâà [3, 4] îïðåäåëÿëè
àêòèâíûé ñèìáèîòè÷åñêèé ïîòåíöèàë (ÀÑÏ) è óäåëü-
íóþ àêòèâíîñòü ñèìáèîçà (ÓÀÑ). Ïðè îïðåäåëåíèè êî-
ëè÷åñòâà ôèêñèðîâàííîãî àçîòà âîçäóõà ïðèìåíÿëè
ðàñ÷åòíûé ìåòîä, îñíîâàííûé íà îïðåäåëåíèè ÀÑÏ è
ÓÀÑ, êîòîðóþ óñòàíàâëèâàëè ïî ðàçíîñòè ïîòðåáëåíèÿ
àçîòà â äâóõ âàðèàíòàõ (îáðàáîòêà ðèçîòîðôèíîì è áåç
îáðàáîòêè) â îäíó è òó æå ôàçó ðàçâèòèÿ äëÿ êàæäîãî
ñîðòà â îòäåëüíîñòè. Ñîäåðæàíèå àçîòà ïî îðãàíàì ðàñ-
òåíèé îïðåäåëÿëè â ýêîàíàëèòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ. Ìàòåìàòè÷åñêóþ
îáðàáîòêó äàííûõ ïðîâîäèëè ïî Á.À. Äîñïåõîâó [1].

Ïî÷âà îïûòíîãî ó÷àñòêà äåðíîâî-ãëååâàÿ, ñðåäíå-
ñóãëèíèñòàÿ, pHñîë – 6.3, ñîäåðæàíèå ãóìóñà 2.8 %,
ïîäâèæíîãî Ð2Î5 – 28, Ê2Î – 22 ìã/100 ã ïî÷âû. Íèæå
ïàõîòíîãî ãîðèçîíòà ïî÷âû íàõîäèòñÿ ñëîé òÿæåëîé
êðàñíîé ãëèíû. Ñïîíòàííûå ïî÷âåííûå êëóáåíüêîâûå
áàêòåðèè äëÿ ëþïèíà óçêîëèñòíîãî â ïî÷âå îòñóòñòâó-
þò. Ñåìåíà ëþïèíà ïåðåä ïîñåâîì îáðàáàòûâàëè ïðî-
èçâîäñòâåííûì øòàììîì áàêòåðèé 367-à, ïîëó÷åííûì
èç ÂÍÈÈÑÕ ìèêðîáèîëîãèè. Ïî ìíåíèþ È.Ï. Òàêó-
íîâà [10], ëó÷øèì äëÿ âîçäåëûâàíèÿ â Íå÷åðíîçåì-
íîé çîíå ÿâëÿåòñÿ ëþïèí óçêîëèñòíûé (Lupinus angu-
stifolius L.) êàê íàèáîëåå ñêîðîñïåëûé (ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 80-110 äíåé)
è äîñòàòî÷íî ïðîäóêòèâíûé ñîðò. Óðîæàéíîñòü çåðíà
äîñòèãàåò 3-5 ò/ãà, çåëåíîé ìàññû – 40-60 ò/ãà. Åãî
èñïîëüçóþò íà çåëåíûé êîðì, ñèëîñ, çåðíî è êàê ñèäå-
ðàëüíóþ êóëüòóðó. Áåëêè ëþïèíà îòëè÷àþòñÿ âûñî-
êèì êà÷åñòâîì è õîðîøåé óñâîÿåìîñòüþ, ñîâðåìåííûå
ñîðòà ìàëîàëêàëîèäíû. Êàê è äðóãèå çåðíîáîáîâûå
êóëüòóðû, ëþïèí îáîãàùàåò ïî÷âó áèîëîãè÷åñêèì àçî-
òîì.

Ïî ìíåíèþ Ñ.Ë. Ñîáîëåâîé è Ã.Â. Áàäèíîé [9], ëþ-
ïèí óçêîëèñòíûé ïðåäïî÷èòàåò áîëåå ñâÿçíûå ïî÷âû –
îò ñóïåñ÷àíûõ äî ñðåäíåñóãëèíèñòûõ, íà ïåñêàõ ðàñ-
òåò ïëîõî. Ïðè îäèíàêîâûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ ëþïèí äàåò áîëåå âûñîêèé óðîæàé âåãåòàòèâíîé
ìàññû íà ñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ, íåæåëè íà ëåãêèõ ïåñ-
÷àíûõ [10]. Îïòèìàëüíûé ðÍ äëÿ ëþïèíà óçêîëèñò-
íîãî ëåæèò â ñëàáîêèñëîì èíòåðâàëå è êîëåáëåòñÿ â
ïðåäåëàõ 5.5-6.0. Ñâîþ ïîòðåáíîñòü â ôîñôîðå ëþïèí
óäîâëåòâîðÿåò, ãëàâíûì îáðàçîì, çà ñ÷åò ôîñôàòîâ
ïî÷âû, à íå óäîáðåíèé. Ëþïèí ýíåðãè÷íî ïîãëîùàåò
êàëèé êàê ïðè íèçêîì, òàê è âûñîêîì åãî ñîäåðæàíèè
â ïî÷âå. ×òî êàñàåòñÿ ìèíåðàëüíîãî àçîòà, Ã.Ñ. Ïîñû-
ïàíîâ [3] ñ÷èòàåò, ÷òî àçîòíûå óäîáðåíèÿ â ìàëûõ è
ñðåäíèõ äîçàõ ñíèæàþò àêòèâíîñòü àçîòôèêñàöèè è
íå ïîâûøàþò óðîæàéíîñòü áîáîâûõ êóëüòóð. Â ñâÿçè
ñ ýòèì, äëÿ ïîëíîãî ïðîÿâëåíèÿ ïîòåíöèàëà ïðîäóê-
òèâíîñòè ñîðòîâ ëþïèíà â ýêñïåðèìåíòå àçîòíûå óäîá-
ðåíèÿ íå ïðèìåíÿëèñü.

Ëþïèí óçêîëèñòíûé â óñëîâèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè
â ôàçå áëåñòÿùåãî áîáà èìååò âûñîòó 65-80 ñì. Êîðåíü

ñòåðæíåâîé, ñî ìíîæåñòâîì áîêîâûõ ðàçâåòâëåíèé,
ïðîíèêàåò â ãëóáèíó ïàõîòíîãî ãîðèçîíòà äî 18-22 ñì.
Áîëåå ãëóáîêîìó ïðîíèêíîâåíèþ êîðíåé ïðåïÿòñòâó-
åò ñëîé òÿæåëîé êðàñíîé ãëèíû. Îáðàçîâàíèå êëóáåíü-
êîâ íà êîðíÿõ ëþïèíà íà÷èíàåòñÿ ñ ôàçû òðåõ-÷åòû-
ðåõ ïàð íàñòîÿùèõ ëèñòüåâ. Èõ ÷èñëî è äèàìåòð ïî-
ñòåïåííî âîçðàñòàþò è äîñòèãàþò ìàêñèìóìà â ôàçå
ñèçûõ áîáîâ. Áîëåå 90 % êëóáåíüêîâ ðàñïîëàãàþòñÿ
íà ãëàâíîì ñòåðæíåâîì êîðíå, îêîëî 10 % – íà áîêî-
âûõ êîðíÿõ âòîðîãî ïîðÿäêà. Â ïîëåâûõ îïûòàõ îáðà-
çîâàíèå êëóáåíüêîâ íà êîðíÿõ áåç èíîêóëÿöèè íå íà-
áëþäàëîñü. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî îòñóòñòâèåì â ïî÷âå ñïîí-
òàííûõ êëóáåíüêîâûõ áàêòåðèé (Rhizobium lupini).

Íàêîïëåíèå ñóõîé íàäçåìíîé ìàññû îïðåäåëÿåòñÿ
ôîòîñèíòåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñîðòîâ ëþïèíà è èõ
áîáîâî-ðèçîáèàëüíîé àêòèâíîñòüþ. Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç äèíàìèêè íàêîïëåíèÿ ñóõîãî âåùåñòâà ëþïè-
íà ïîêàçûâàåò, ÷òî ñðåäè èçó÷åííûõ ñîðòîâ âûäåëÿ-
þòñÿ Êðèñòàëë, Ñíåæåòü, Áðÿíñêèé Ë3, ñóõàÿ ìàññà
îäíîãî ðàñòåíèÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 4.9-6.4 ã; à ó îñ-
òàëüíûõ – â 1.6-2.7 ðàçà ìåíüøå. Ïðè îáðàáîòêå ñå-
ìÿí ðèçîòîðôèíîì (øòàìì 367-à) ðàñòåíèÿ ëþïèíà
óçêîëèñòíîãî ñîðòîâ Êðèñòàëë, Áðÿíñêèé Ë3, Ñíåæåòü,
Ñèäåðàò 38 óâåëè÷èâàþò (ñì. òàáëèöó) ñóõóþ ìàññó
îäíîãî ðàñòåíèÿ â 1.5-2.0 ðàçà, òîãäà êàê ó ñîðòà Ëàä-
íûé – òîëüêî íà 25 %. [5]. Ñðàâíåíèå ñ äàííûì ïðîø-
ëûõ ëåò ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè ñîð-
òàìè îêàçàëèñü Êðèñòàëë è Áðÿíñêèé Ë3, óðîæàéíîñòü
çåëåíîé ìàññû êîòîðûõ ñîñòàâèëà â 1999 ã. â ôàçå áó-
òîíèçàöèè 45-49 ò/ãà, ÷òî íà 30-70 % âûøå äðóãèõ
ñîðòîâ, à â 1998 ã. ñîîòâåòñòâåííî 38 ò/ãà è 15-62 %. Â
2002 è 2003 ãã. âûäåëÿåòñÿ ïî óðîæàéíîñòè çåëåíîé
ìàññû åùå è ñîðò ëþïèíà óçêîëèñòíîãî Ñíåæåòü, ñ óðî-
æàéíîñòüþ â ôàçå áëåñòÿùåãî áîáà 6320 ã/ì2, à áåç îá-
ðàáîòêè – 3150 ã/ì2. Èíîêóëÿöèÿ ñåìÿí ðèçîòîðôè-
íîì òðåáóåò íåçíà÷èòåëüíûõ çàòðàò è ýêîíîìè÷åñêè
ýôôåêòèâíà. Óðîæàéíîñòü ñåìÿí òàêèõ ñîðòîâ, êàê
Áðÿíñêèé-123, Ñèäåðàò-38 è Êðèñòàëë ñîñòàâèëà 0.8,
1.2 è 1.4 ò/ãà, à ïðè èíîêóëÿöèè – ñîîòâåòñòâåííî 1.0,
2.8 è 3.9 ò/ãà. Ïðèáàâêà óðîæàÿ ñåìÿí ëþïèíà áûëà
ñâÿçàíà ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà áîáîâ, ñåìÿí â ðàñ÷åòå
íà îäèí áîá è íà îäíî ðàñòåíèå, ïðè ìàëî èçìåíÿþ-
ùåéñÿ ìàññå 1000 ñåìÿí [6]. Ýòè ñîðòà õàðàêòåðèçó-
þòñÿ íàäåæíîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ðàñòðåñêèâàíèþ áî-
áîâ è îñûïàíèþ ñåìÿí íà êîðíþ. Ñîðòà çåðíîâîãî íà-
ïðàâëåíèÿ Íàäåæäà è Ëàäíûé â 2002 ã. íå äîñòèãëè
ôàçû ñîçðåâàíèÿ ñåìÿí, à â 2003 ã. óðîæàéíîñòü ñå-
ìÿí ñîñòàâèëà 1.8-2.2 ò/ãà. Èçó÷åíèå ýòèõ ñîðòîâ ñëå-
äóåò ïðîäîëæèòü.

Динамика урожайности сырой надземной массы (г/м2)
люпина узколистного

в условиях коллекционного питомника  (2002 г.)
при обработке семян ризоторфином* (контроль)

* Штамм 367-а.

Фаза 
Сорт  

бутонизации цветения сизых бобов 
Кристалл  2680 (1630) 4350 (2830) 6310 (3600) 
Брянский  Л3 2240 (1750) 4070 (3470) 5560 (3430) 
Снежеть 1880 (1520) 4720 (2710) 6320 (3150) 
Сидерат 38  1640 (870) 3600 (2270) 4560 (2540) 
Ладный 1420 (830) 1970 (1470) 2510 (2080) 
Надежда 1280 (700) 1630 (1290) 2320 (1830) 
НСР 05 130 150 30 
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Ïðè áëàãîïðèÿò-
íûõ äëÿ ñèìáèîçà óñ-
ëîâèÿõ çà âåãåòàöèîí-
íûé ïåðèîä ðàñòåíèÿ
ëþïèíà ìîãóò óñâî-
èòü â ñðåäíåé ïîëîñå
Ðîññèè 300-400 êã/ãà
àçîòà èç âîçäóõà. Ïî-
òåíöèàëüíàÿ àçîò-
ôèêñèðóþùàÿ àêòèâ-
íîñòü ó ðàçëè÷íûõ
ñîðòîâ íåîäèíàêîâà.
Îáóñëîâëåíî ýòî ñîð-
òîâîé ñïåöèôè÷íîñ-
òüþ è ðàçëè÷íûìè
òðåáîâàíèÿìè ê óñëî-
âèÿì ñðåäû. Â êà÷å-
ñòâå êðèòåðèåâ ïðè
ï ðî ãí îçèðîâàíèè
îáåñïå÷åííîñòè áèîëîãè÷åñêè ôèêñèðîâàííûì àçîòîì
ðàñòåíèé ðàçíûõ ñîðòîâ èñïîëüçîâàí ïîêàçàòåëü ìàñ-
ñû àêòèâíûõ êëóáåíüêîâ ñ ëåããåìîãëîáèíîì, òàê êàê
êëóáåíüêè áåç íåãî íå ôèêñèðóþò àçîò. Ïðåäñòàâëÿåò
òåîðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ èçó÷åíèå äè-
íàìèêè íàêîïëåíèÿ ìàññû àêòèâíûõ êëóáåíüêîâ ñ
ëåããåìîãëîáèíîì ó ðàçíûõ ñîðòîâ ëþïèíà óçêîëèñò-
íîãî è âûÿâëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ ñîðòîâ ïî ïðèçíàêó
àêòèâíîñòè êëóáåíüêîâ. Íà÷àëî îáðàçîâàíèÿ êëóáåíü-
êîâ è êîíåö èõ äåÿòåëüíîñòè ó âñåõ ñîðòîâ íàáëþäàëè
îäíîâðåìåííî. Óâåëè÷åíèå ìàññû êëóáåíüêîâ íà êîð-
íÿõ ðàñòåíèé ìû íàáëþäàëè îò îòðàñòàíèÿ äî ôàçû
ñèçûõ áîáîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2000 ã. îáðàçîâà-
íèå êëóáåíüêîâ íà êîðíÿõ ëþïèíà íà÷àëîñü ñ ôàçû
òðåõ ïàð íàñòîÿùèõ ëèñòüåâ, à ÷èñëî àêòèâíûõ êëó-
áåíüêîâ äîñòèãëî ìàêñèìóìà â ôàçå áóòîíèçàöèè. Â
óñëîâèÿõ çàñóõè 2001 ã. íà÷àëî îáðàçîâàíèÿ êëóáåíü-
êîâ íàñòóïèëî ïîçäíåå íà 10-12 äíåé, à ÷èñëî àêòèâ-
íûõ êëóáåíüêîâ îò îáùåé ìàññû ñîñòàâèëî òîëüêî 50-
60 %. Âëàæíîñòü ïî÷âû èãðàåò ñóùåñòâåííóþ ðîëü â
ôîðìèðîâàíèè àêòèâíûõ êëóáåíüêîâ ëþïèíà.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ áîáîâî-ðèçîáèàëü-
íîãî ñèìáèîçà çà âåãåòàöèîííûé ïåðèîä èñïîëüçîâàëè
ïîêàçàòåëü ñèìáèîòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Ïðè îïðåäå-
ëåíèè ÀÑÏ ó÷èòûâàþò ìàññó êëóáåíüêîâ ñ ëåããåìî-
ãëîáèíîì è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî ÀÑÏ (êã äíåé/
ãà) óâåëè÷èâàåòñÿ è äîñòèãàåò ìàêñèìóìà â ôàçå ñè-
çûõ áîáîâ:

ïîëüçîâàíû â êà÷å-
ñòâå çåëåíîé ìàññû
êàê äëÿ ïîäêîðìîê
èëè ñèëîñîâàíèÿ, òàê
è äëÿ ñèäåðàëüíûõ
öåëåé. Â óñëîâèÿõ èç-
áûòî÷íîãî óâëàæíå-
íèÿ 2002 ã. èíîêóëè-
ðîâàííûå ðàñòåíèÿ
ïðîäëåâàëè ñðîê âåãå-
òàöèè íà 12-14 äíåé
çà ñ÷åò ðîñòà è öâåòå-
íèÿ áîêîâûõ ïîáåãîâ,
÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëü-
çîâàòü çåëåíóþ ìàññó
ïî÷òè äî çàìîðîçêîâ.
Â 2003 ã. óðîæàé-
íîñòü çåëåíîé ìàññû
ñîðòîâ Êðèñòàëë è

Ñíåæåòü â óñëîâèÿõ êîëëåêöèîííîãî ïèòîìíèêà ñîñòà-
âèëà â ôàçå âîñêîâîé ñïåëîñòè ñåìÿí 60-65 ò/ãà.

Ñîðò Ñèäåðàò 38 íàêàïëèâàåò óäîâëåòâîðèòåëüíóþ
çåëåíóþ ìàññó â ôàçå áóòîíèçàöèè 36-40 ò/ãà è âïîë-
íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí òîëüêî â êà÷åñòâå ñèäå-
ðàëüíîé êóëüòóðû [6]. Àëêàëîèäû, ñîäåðæàùèåñÿ â
çàïàõèâàåìîé çåëåíîé ìàññå, îêàçûâàþò ôóíãèöèäíîå
âîçäåéñòâèå íà ïî÷âó, óìåíüøàåòñÿ ïîðàæåíèå êàðòî-
ôåëÿ ïàðøîé îáûêíîâåííîé, ðèçîêòîíèåé è êàðòîôåëü-
íîé íåìàòîäîé. Ïî ïîëîæèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ íà
ïî÷âó è êóëüòóðíûå ðàñòåíèÿ ñèäåðàëüíûé ëþïèí, êàê
ïðåäøåñòâåííèê, ýêîíîìè÷íåå íàâîçà, òàê êàê çàòðà-
òû îãðàíè÷èâàþòñÿ ðàñõîäîì ñåìÿí íà ïîñåâ è ïðîâå-
äåíèå ðàñïàøêè. Ñîðò ëþïèíà Ñèäåðàò 38 â óñëîâèÿõ
Ðåñïóáëèêè Êîìè îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé ïðîäóêòèâíîñ-
òüþ. Ïðè èíîêóëÿöèè ñåìÿí ðèçîòîðôèíîì åãî ñðåä-
íÿÿ óðîæàéíîñòü çåëåíîé ìàññû â ôàçå ñèçûõ áîáîâ
ñîñòàâèëà 48.0 ò/ãà, à ñåìÿí – 2.8 ò/ãà.

 Âûÿâëåíà ñîðòîâàÿ ñïåöèôè÷íîñòü ëþïèíà óçêîëè-
ñòíîãî ñîðòà Ñèäåðàò 38 ê ïî÷âåííîìó ïëîäîðîäèþ è
ìåõàíè÷åñêîìó ñîñòàâó ïî÷âû ïðè èíîêóëÿöèè ñåìÿí
øòàììîì êëóáåíüêîâûõ áàêòåðèé (367-à). Òàê, â óñëî-
âèÿõ Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñõîçà íà ñóïåñ÷àíîé ïî÷âå,
áåäíîé ïî ñîäåðæàíèþ ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè, ýê-
ñïåðèìåíòàëüíî âûÿâëåíî, ÷òî Ñèäåðàò 38 ïðåâîñõî-
äèë ïî óðîæàéíîñòè ñûðîé áèîìàññû â 2.2 ðàçà ñîðòà
Êðèñòàëë è Ñíåæåòü, áèîìàññà êîòîðûõ ñîñòàâèëà ñî-
îòâåòñòâåííî 48.0, 21.6, 21.8 ò/ãà [7]. Â òî æå âðåìÿ
ïðè ñðàâíèòåëüíîì èçó÷åíèè â óñëîâèÿõ êîëëåêöèîí-

íîãî ïèòîìíèêà íà ñðåäíåñóãëèíèñòîé
è õîðîøî îêóëüòóðåííîé ïî÷âå óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî êîðìîâîé ñîðò Êðèñòàëë îáåñ-
ïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå 56.0 ò/ãà çåëåíîé
ìàññû, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîðòàìè Ñè-
äåðàò 38 è Ñíåæåòü ñîîòâåòñòâåííî áûëî
âûøå íà 37-61 %.

Ïðîâåäåííàÿ íàìè îöåíêà ñîðòîâ
ëþïèíà óçêîëèñòíîãî, îòçûâ÷èâûõ íà

èíîêóëÿöèþ ïðè îòñóòñòâèè ìèêðîáíîé ñîñòàâëÿþùåé
íà òåððèòîðèè, è èçó÷åíèå êîëëåêöèè íîâûõ ñîðòîâ
ýòîãî âèäà ïîçâîëèëî âûäåëèòü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâ-
íûå äëÿ âíåäðåíèÿ â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íàøåé ðåñ-
ïóáëèêè: Êðèñòàëë, Ñíåæåòü è Ñèäåðàò 38. Âûðàùè-
âàíèå ëþïèíà óçêîëèñòíîãî íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïðè
îïòèìèçàöèè ñèìáèîòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèé ïó-
òåì ôîðìèðîâàíèÿ ïðîäóêòèâíîé áîáîâî-ðèçîáèàëüíîé
ñèñòåìû è åå àêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.

Участники одного из республиканских совещаний специалистов сель-
ского хозяйства на опытном поле.

Ñîðòà Êðèñòàëë è Ñíåæåòü îêàçàëèñü íàèáîëåå îò-
çûâ÷èâûìè íà èíîêóëÿöèþ ñåìÿí êëóáåíüêîâûìè áàê-
òåðèÿìè: ïîêàçàòåëè ôèêñèðîâàííîãî áèîëîãè÷åñêîãî
àçîòà äîñòèãàëè 149-154 êã/ãà è ñîñòàâèëè 55-57 %
îáùåãî èõ âûíîñà. Îñòàëüíûå ñîðòà ëþïèíà ôèêñèðî-
âàëè 36-75 êã/ãà (43-46 %). Êîëè÷åñòâî àçîòà, àêêó-
ìóëèðîâàííîãî ëþïèíîì â áèîìàññå ïåðñïåêòèâíûõ
ñîðòîâ, äîñòèãëî 350 êã, áîëåå 70 % êîòîðîãî ñîñòàâ-
ëÿåò ôèêñèðîâàííûé àòìîñôåðíûé àçîò. Ñîðòà Êðèñ-
òàëë, Áðÿíñêèé Ë3 è Ñíåæåòü âïîëíå ìîãóò áûòü èñ-

Фаза Кристалл  Брянский  Л3 Снежеть Сидерат 38 Ладный Надежда 
Отрастание– 
бутонизация 4290 4550 4680 3510 2925 2925 

Бутонизация–
цветение  5680 6520 7120 4840 3760 3560 

Цветение–
сизые бобы  9515 11000 12540 9130 6215 5445 
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ÂÛÑÎÊÎÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß

ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß ÈÇ ÌÍÎÃÎÒÎÍÍÀÆÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ È ÌÅÑÒÍÛÕ ÀÃÐÎÐÓÄ

д.с .-х.н. И. Хмелинин, к.б.н. В. Швецова, Н. Романчук1

В Москве во Всероссийском выста-
вочном центре 15-18 февраля 2005 г.
прошла выставка «Пятый московский
международный салон инноваций и ин-
вестиций». Пятилетняя история выстав-
ки говорит о ее привлекательности как
для авторов научных разработок, так и
для посетителей, заинтересованных в их
использовании. Судя по широкому гео-
графическому  представительству реги-
онов России и разнообразию тематичес-
кой направленности экспонатов автори-
тет этой выставки весьма высок. Экспо-
зиции Татарстана, Ярославской, Иванов-
ской, Нижегородской и других областей
центральной России, а также С.-Петер-

бурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска и
других городов поражали обширностью
и содержательностью разработок. Тут
были представлены технологические
линии, готовые образцы продукции, но-
вейшие образцы объектов энергетики и
экологические проекты, направленные
на восстановление нарушенных подси-
стем биосферы (очистка воды, почвы
при загрязнении их нефтью, утилизация
отходов, снижение загрязнений атмос-
феры и другие проекты).

Экспозиция РАН по площади при-
мерно равнялась площади экспозиции
одного из названных выше регионов и
была представлена Институтами Сибир-
ского отделения РАН, Москвы, Казани.
Институт биологии Коми НЦ  УрО РАН
экспонировал стенд, на котором демон-
стрировалось пять видов новых удобре-
ний, из которых два вида (органические
и органно-минеральные) изготовлены на
основе гидролизного лигнина и три вида
(минеральные) – на основе местных аг-
роруд (анальцимсодержащая порода,
доломитизированные известняки, фос-
фориты).

Все названные виды удобрений
объединяет  способность каждого из них
положительно влиять одновременно на
все основные блоки, составлющие агро-
сферу. Эти удобрения не только активи-
зируют фитопродуктивность, но и на-
правленно изменяют вещественный и
энергетический потенциал эдафотопа в
его основной вещественно-функцио-
нальной компоненте, которой является
элементарная ячейка почвообразования
(ЭЯП) с ее функциональными комплек-
сами (ФК). Удобрения изменяют состав

ФК таким образом, что усиливается вза-
имодействие и новообразование каркас-
ных водопрочных органо-минеральных
структур. Эти структуры являются носи-
телями специфических свойств почвы:
агрегированность, емкость поглощения,
водоудерживание, гумусообразование.
На экосистемном уровне они выступают
в качестве органопреобразующего и си-
стемообразующего центра экосистем,
которые, как известно, являются «клет-
ками» биосферы. Поэтому изучение ФК
в ЭЯП без преувеличения можно опре-
делить как ключ для научного познания
экосистем с  целью ранней диагностики
и предотвращения их деградации и для
создания устойчиво высокоэффектив-
ных растительных сообществ в откры-
том и защищенном грунтах.

В экспонируемых нами на выставке
органических удобрениях на основе лиг-
нина была продемонстрирована одно-
временность их действия на ряд компо-
нентов агроценоза.

1 Сыктывкарский государственный университет.
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Прежде всего, на повышение продук-
тивности и активности ростовых и мета-
болических процессов растений. На эда-
топ с его генерирующим центром в виде
ЭЯП, где активизируется образование
органоминеральных каркасных водо-
прочных структур. В ЭЯП резко, в семь
раз, уменьшается содержание агрессив-
ной низкомолекулярной 1а фракции
фульвокислот и увеличивается в три
раза содержание черных гуминовых кис-
лот, что свидетельствует о направленной
активизации органогенного ФК. Показа-
но действие на абиогенный поглощаю-
щий ФК в ЭЯП через расширение ион-
ной емкости его экстрамицеллярной ча-
сти (в пять раз) и в интермицеллярной
части (в 2.5-2.7 раза), значительное уве-
личение усвояемых N, P, K и рН в средо-
образующем ФК. И, наконец, отмечено,
что в ЭЯП под влиянием рассматривае-
мого органического удобрения возраста-
ет влажность. В суглинистых и супесча-
ных почвах весовая влажность увеличи-
вается на 11.8 и 11.7 % при снижении
объемной влажности на 9.6 и 7.9 % со-
ответственно.

 В целом, мы пытались показать, что
новые органические удобрения имеют
системное действие на агроценоз. Сра-
зу после внесения в почву они активизи-
руют все основные компоненты экосис-
темы. Имеет место эффект первотолчка,
проявляющийся в увеличении элементов
питания в почве, активизации продукци-
онных процессов растительного сообще-
ства. Одновременно активизируются поч-
вообразовательные процессы, в частно-
сти, образование органо-минеральных
каркасных структур ФК, увеличение гу-
матности гумуса, повышенная активность
которых пролонгируется не менее чем на
девять последующих лет.

Экосистемное изучение новых удоб-
рений позволило установить, что их дей-
ствие обеспечивает выход экосистем на
качественно иной, по сравнению с исход-
ным, уровень функционирования. Глав-
нейшим признаком этого является обра-
зование стабильно функционирующих
структур, увеличивающих аккумулятив-
ную составляющую экосистемы вслед-
ствие увеличения открытости на «входе»
и уменьшения ее открытости на «выхо-
де».

Наряду с системным действием но-
вые удобрения экологически сбалансиро-
ваны. Формирование экологической сба-
лансированности происходит на стадии
технологической модифицирования лиг-
нина при изготовлении органических или
органо-минеральных удобрений, и на ста-
дии гранулометрического и химического
кондиционирования при изготовлении
минеральных удобрений из местных аг-
роруд. В основу технологий изготовления
экологически сбалансированных удобре-
ний закладываются такие условия и ре-
жимы, которые позволяют получать ве-
щества, проявляющие средство к компо-
нентам экосистемы и вследствие этого
включающиеся в их состав вещественно
и функционально. В агроценозе это про-
является через оптимизацию трофичес-
ких, метаболических, детритных связей
и уменьшение отрицательного влияния
при взаимодействии с другими ценозами
и экосистемами. Перечисленные свой-
ства отличают новые удобрения от стан-
дартных экологически не сбалансирован-
ных минеральных удобрений, постоянное
применение которых приводит к хрони-
ческой деградации экосистем. Следстви-

ем такой деградации является: во-пер-
вых, снижение продуктивности фитоце-
ноза, прогрессирующего на протяжении
многих лет (рис. 1). Во-вторых, из экоси-
стемы выносятся водорастворимые ми-
неральные элементы, органические низ-
комолекулярные соединения и органо-
минеральные комплексные соединения,
которые загрязняют гидрографическую
сеть (рис. 2).

 Экологическая сбалансированность
удобрений, как показали наши исследо-
вания, оказывается наиболее эффектив-
ной, если в исходном сырье использу-
ются вещества, матрица которых не тре-
бует коренной модификации. В этом слу-
чае она выполняет роль системооргани-
зующего центра по отношению к низко-
молекулярным органичес ким веще-
ствам, стабилизируя ту часть почвооб-
разовательного процесса, которая свя-
зана с органогенным ФК (рис. 3). Прак-
тическая значимость заключается в
уменьшении трудовых, материальных и
финансовых затрат и весьма малой от-
ходности производства. Рассмотренные
свойства удобрений (системное дей-
ствие и экологическая сбалансирован-
ность) обусловливают их биологическую
и экосистемную эффективность. При
товарном производстве эффективность
удобрений оценивается не только в на-
туральном, но и в денежном выражении.
Последнее позволяет унифицировать
разнородные виды хозяйственной дея-
тельности и дать им экономическую
оценку. На выставке «Инноваций и ин-
вестиций» экономическая эффектив-
ность проектов, по определению, явля-
лась первостепенной.
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Рис. 1. Урожай картофеля в Республике Коми, ц/га
(органические удобрения, т/га; минеральные удоб-
рения д.в., кг/га).

Рис. 2. Действие экологически несбалансированного калийного удоб-
рения (КС1) на почву и профильтровавшуюся через нее воду.  – контроль
(легкосуглинистый агрозем на покровных суглинках),  – контроль + КС1.

урожай
            органическое            минеральное удобрения
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Рис. 3. Действие новых экологически сбалансированных удобрений на
почву и профильтровавшуюся через нее воду.  – контроль (легкосуглини-
стый агрозем на покровных суглинках),  – контроль + доломитовая мука,

 – контроль + органическое удобрение на основе лигнина.
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Рис. 4. Стоимость доломитовой муки (ДМ), про-
изведенной из местных доломитов по сравнению с
ДМ, завезенной из г. Владимир, %.

Наши многократные попытки сделать
объективную экономическую оценку  но-
вых видов удобрений каждый раз упи-
рались практически в непреодолимые
административные препятствия. Так,
при плановой экономике не удалось за-
менить торф на гидролизный лигнин,
поскольку  изготовление компостов на
основе торфа дотировалось государ-
ством и для хозяйств было фактически
бесплатным. Расходы на получение но-
вых удобрений на основе гидролизного
лигнина не дотировались и ложились на
хозяйства. В основе расчетов экономи-
ческой эффективности удобрений были
два показателя – урожай и производ-
ственные затраты. Истощительное ис-
пользование торфяных запасов и вред
от разрушения болотных экосистем не
принимались во внимание. Не учитывал-
ся и экологический эффект от предотв-
ращения загрязнения земель и водоис-
точников полигонами для хранения мно-

готоннажных отходов гидролизного про-
изводства и животноводства.

При современной «рыночной эконо-
мике» основным правилом товарного
производства стала хищническая эксп-
луатация всего, на что «глаз падет», в
том числе и такого природного ресурса,
как почва. Главным экономическим кри-
терием стала сиюминутная прибыль. На
фоне расхитительного «шабаша» весь-
ма сложно сделать проект инвестицион-
но привлекательным. Однако даже в су-
ществующей вульгарной системе эконо-
мики России новые удобрения оказыва-
ются высококонкурентными и поэтому
являются основательной альтернативой
традиционным (рис. 4). Их преимуще-
ства складываются из сырьевого биоло-
гического, экосистемного и экологичес-
кого эффектов, а также из существенно-
го снижения транспортных расходов.
Например, доломитовая мука из мест-
ных доломитизированных известняков

оказывается дешевле на сумму издер-
жек по завозу традиционной из Влади-
мирской области. Тоже можно сказать и
о фосфоритной муке, изготовленной из
местных фосфоритов. Использование
органических удобрений на основе лиг-
нина экономически оправдано при пле-
че перевозки 25-30 км. При перевозке их
на большее расстояние прибыль будет
поглощаться транспортными расходами
(дороговизна ГСМ, высокие амортизаци-
онные расходы). Вследствие существу-
ющего диспаритета цен на сельскохозяй-
ственную продукцию наш проект, пред-
ставленный в конкурсную комиссию  вы-
ставки, оказался инвестиционно привле-
кательным не только на региональном
уровне. По мнению экспертов выставки,
инвестиционно значимыми являются
предложенные нами технологии перера-
ботки вторичных ресурсов на удобрения
с поправками на конкретные климатичес-
кие и хозяйственные условия регионов
при их производстве и применении.

Разработанный нами субстрат на ос-
нове анальцимсодержащей породы для
теплиц можно изготовлять в республике
и реализовать в качестве готового про-

13 ìàÿ 2005 ã. íà 84-ì ãîäó æèçíè
ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëàñü Âàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà Òóðüåâà – êàíäèäàò áèî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê, ïåðâûé çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé çîîëîãèè Êîìè íàó÷íî-
ãî öåíòðà. Ñ èìåíåì Â.Â. Òóðüåâîé íå-
ðàçðûâíî ñâÿçàíû ñîçäàíèå çîîëîãè÷åñ-
êîé øêîëû â Ðåñïóáëèêå Êîìè, ñòà-
íîâëåíèå è ðàçâèòèå çîîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé ñ 50-õ ïî 80-å ãã. Òÿæåëûé
òðóä Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, åå íåîöåíèìûé âêëàä â

ÓÒÐÀÒÀ

ðàçâèòèå íàóêè îòìå÷åíû Ïî÷åòíû-
ìè ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè è ïî÷åòíûì
çâàíèåì «Âåòåðàí òðóäà» (1979). Âà-
ëåíòèíà Âàñèëüåâíà, îáëàäàÿ øèðî-
êèì íàó÷íûì êðóãîçîðîì è ïî-íàñòî-
ÿùåìó ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè çíàíèÿ-
ìè, áûëà Ó÷åíûì ñ áîëüøîé áóêâû.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà ñîõðà-
íèòñÿ â ñåðäöàõ òåõ, êòî ñòîÿë ó èñ-
òîêîâ ðàçâèòèÿ íàóêè â íàøåé ðåñ-

ïóáëèêå, è òåõ, ÷åé íàó÷íûé ïóòü íà÷àëñÿ íå-
äàâíî.

ДМ  завозная ДМ  местная
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÍßòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
АКТУАЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

А. Полан, главный энергетик Института биологии

Â ïîñëåäíèå ãîäû ìíîãî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
èñ÷åçëà èëè ïî÷òè èñ÷åçëà îãðîìíàÿ ÷åðíàÿ
òó÷à ìèðîâîé ÿäåðíîé âîéíû. Íåáî íàä íà-
øèìè ãîëîâàìè ñòàëî áîëåå áåçîáëà÷íûì, è
ïðîáëåìû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ñòàëè äëÿ îá-
ùåñòâà íå òàê àêòóàëüíû, îòîøëè íà âòîðîé
ïëàí.

Íóæíà ëè ñåãîäíÿ êà÷åñòâåííî íîâàÿ ãðàæ-
äàíñêàÿ îáîðîíà? Íåñîìíåííî íóæíà. Åñëè
çíà÷èòåëüíî ñíèçèëàñü óãðîçà ìèðîâîé âîé-
íû, òî óâåëè÷èëàñü âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ëîêàëü-
íûõ è ðåãèîíàëüíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ. È,
íåñìîòðÿ íà óìåíüøåíèå îïàñíîñòè ïðèìåíåíèÿ ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ, âåðîÿòíîñòü ÿäåðíîãî íàïàäåíèÿ îñòàåò-
ñÿ. Ïîÿâèëèñü íîâûå âèäû îðóæèÿ, â òîì ÷èñëå âûñî-
êîòî÷íîãî, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ïîñëåä-
ñòâèÿ, ñîïîñòàâèìûå ñ ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ ìàññîâî-
ãî óíè÷òîæåíèÿ. Êðîìå òîãî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ àê-
òèâíî ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå íåòðàäèöèîííûå âèäû
îðóæèÿ: êëèìàòè÷åñêîå, ëàçåðíîå, èíôîðìàöèîííîå,
ïñèõîëîãè÷åñêîå, ãåîôèçè÷åñêîå è äðóãèå.

Áîëåå òîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåðüåçíóþ óãðîçó
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè íàøåé ñòðàíû ïðåäñòàâ-
ëÿåò òåððîðèçì. Èìåííî ìåæäóíàðîäíûé òåððîðèçì
ðàçâÿçàë îòêðûòóþ êàìïàíèþ â öåëÿõ äåñòàáèëèçà-
öèè ñèòóàöèè â Ðîññèè. ßðêèì ïðèìåðîì ýòîìó ìîãóò
áûòü òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû è âçðûâû æèëûõ äîìîâ
ñ ìèðíûìè æèòåëÿìè â Ìîñêâå, Âîëãîäîíñêå, Áóéíàê-
ñêå, Êàñïèéñêå è ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ â Áåñëàíå ïîêà-
çàëè èñòèííûé çâåðèíûé îáëèê òåððîðèçìà. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèå âûâîäû è óðîêè äîëæíî ñäåëàòü âñå íàøå
îáùåñòâî. Òåððîðèçìó íàøåãî âðåìåíè ïðèñóùè íà-
ëè÷èå ïîäãîòîâëåííûõ ñèë, îñíàùåííûõ íà ñàìîì âû-
ñîêîì òåõíè÷åñêîì óðîâíå, èñïîëüçîâàíèå â ñâîèõ ïðå-
ñòóïíûõ öåëÿõ íîâåéøèõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ äîñòè-
æåíèé. Áîëåå èçîùðåííûìè ñòàëè ôîðìû åãî ïðîÿâ-
ëåíèÿ. Îñîáóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿåò òåððîðèçì ñ ïðè-
ìåíåíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ. Ñåãîäíÿ äëÿ
ýòèõ ëþäåé âñå äîñòóïíåå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ýëåìåíòîâ ÿäåðíîãî, õèìè÷åñêîãî è áèî-

ëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ. Ïîýòîìó ïîñëåäñòâèÿìè
òàêèõ àêòîâ ìîãóò áûòü è íå òîëüêî îòäåëü-
íûå âçðûâû è àâàðèè, íî è êðóïíîìàñøòàá-
íûå êàòàñòðîôû.

Â êîìïëåêñå ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ òåððîðèçìó, ñìÿã÷åíèþ ïîñëåä-
ñòâèé òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ áîëüøîå ïîëå
äåÿòåëüíîñòè îòêðûâàåòñÿ äëÿ Ì×Ñ Ðîññèè.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåàãèðîâàíèÿ
íà ïðîÿâëåíèå òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íåîá-

õîäèìà äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëü-
íûõ ñèë è ñðåäñòâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ ðàáîòàìè ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé, çà-
áëàãîâðåìåííîìó ñîçäàíèþ è ðàöèîíàëüíîìó ðàçìåùå-
íèþ íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ äëÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ, åãî
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî çà ïîñëåäíèå ãîäû â ýòîé îáëàñ-
òè ñäåëàíî íåìàëî. Íàïðèìåð, âïåðâûå â èñòîðèè ãîñó-
äàðñòâà âûøåë ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå». Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè ïðèíÿò ðÿä ïîñòà-
íîâëåíèé, ïîçâîëèâøèõ ïðåäïðèíÿòü ïðàêòè÷åñêèå
øàãè ïî ñîõðàíåíèþ èìåþùåãîñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî ôîíäà è èìóùåñòâà ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Ïî-
âûñèëàñü áîåãîòîâíîñòü âîéñê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

Îäíàêî ñåãîäíÿ íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ãðàæäàíñêàÿ
îáîðîíà àäåêâàòíà âîçìîæíûì âîåííûì óãðîçàì è îïàñ-
íîñòÿì. Â íîâîé êîíöåïöèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñêàçàíî: «Âàæíåéøèìè ñî-
ñòàâëÿþùèìè íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Ðîññèè ÿâëÿ-
þòñÿ çàùèòà ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò òåð-
ðîðèçìà, â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíîãî, à òàêæå îò ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàê-
òåðà è èõ ïîñëåäñòâèé, à â âîåííîå âðåìÿ – îò îïàñíî-
ñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé».
Â êîíöåïöèè ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî â óñëîâèÿõ îñëàáëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà, íåäîñòàòî÷íîé ýôôåê-
òèâíîñòè ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê êàòàñòðîô òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà âî âñåõ ñôåðàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

дукта и за ее пределами. Это оправдано
благодаря промышленным запасам сы-
рья на территории Тиманской цеолито-
носной провинции, наличию железнодо-
рожной, речной и автодорожной транс-
портных линий.

Наш стенд привлек внимание посе-
тителей выставки из различных регио-
нов России (Москва, Московская обл.,
Воронеж, Челябинск, Киров и др.). Заин-
тересованность к нашей разработке про-
явили также представители националь-
ной компании «Частный капитал», фир-
мы «Сетевой центр по обращению с  от-
ходами», потребительского общества
«Киров-Этим», федерального унитарно-
го предприятия «Федеральный инфор-
мационно-аналитический центр оборон-
ной промышленности». Их интересова-
ли как практические вопросы крупномас-

штабного использования предлагаемых
нами удобрений, так и вопросы научной
обоснованности представленных ре-
зультатов. При обсуждениях этой сто-
роны проекта мы опирались на сформи-
рованную нами концепцию почвенных
функциональных комплексов (ПФК), яв-
ляющихся структурными единицами эле-
ментарных ячеек (ЭЯП), в которых про-
текает почвообразовательный процесс.
Благодаря этой концепции удалось выя-
вить избирательную  чувствительность
отдельных ПФК в ЭЯП и создать удоб-
рения, адаптированные к конкретным
экосистемам. В зависимости от характе-
ра действия удобрений на эти структур-
ные единицы, почвообразование изменя-
ет направленность, что выражается в уве-
личении массы структур аккумулятивной
природы, определяющих специфичность

почвы среди других природных тел, и
уменьшении количества низкомолеку-
лярных органических соединений, не
проявивших сродства к этим структурам
в ЭЯП. Эти последние соединения, не
включенные в почвообразование, посте-
пенно покидают сферу почвообразова-
ния с фильтрующимися водами или диф-
фузионно по градиенту их концентрации,
воздействия на подсистемы биосферы
(литосферу, атмосферу, гидросферу).

Представленная нами разработка
была включена в международный ин-
формационный реестр проектов. Орга-
низаторы выставки провели оценку эф-
фективности каждого стенда и органи-
зовали конкурс проектов. Наш проект
был отмечен дипломом и бронзовой ме-
далью V международного салона инвес-
тиций и инноваций.
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Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî îáóñëàâëèâàåòñÿ òàêæå òåì,
÷òî Ðîññèÿ âñòóïàåò â ïåðèîä ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, ïåðåõîäà ê ýêîíîìè÷åñêîìó
ðîñòó.

Íà÷àëüíàÿ ôàçà ýòîãî ïðîãðåññà áóäåò, î÷åâèäíî,
èäòè â îñíîâíîì íà áàçå óñòàðåâøèõ òåõíîëîãèé è óñ-
òàðåâøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Âñå ýòî ìî-
æåò âûçâàòü óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà òåõíîãåííûõ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Ïîýòîìó çàäà÷à ïî ñíèæåíèþ
âåðîÿòíîñòè àâàðèé è êàòàñòðîô ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ
êðàéíå àêòóàëüíîé.

Èçâåñòíî, ÷òî èíòåðåñû ëè÷íîñòè è îáùåñòâà ìî-
ãóò áûòü ðåàëèçîâàíû ïðè íàëè÷èè äîñòàòî÷íûõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Ýòî è îáóñëàâëèâàåò ïðè-
îðèòåò ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ïðè ïðîâåäåíèè ðå-
ãèîíàëüíîé è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè. Âîò ïî÷åìó
ñîãëàñíî êîíöåïöèè â êðàò÷àéøèå ñðîêè äîëæíû áûòü
ðàçðàáîòàíû ìåõàíèçìû ïîääåðæàíèÿ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îñîáî êðèçèñíûõ
ðåãèîíîâ è ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà.

Çíà÷èòåëüíàÿ ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñ âûïîëíåíèåì
òðåáîâàíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ïðåäîòâðàùåíèåì
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðîâîäèòñÿ â Èíñòèòóòå áèî-
ëîãèè Êîìè ÍÖ.

Çà äâà ãîäà, ò.å. çà ïåðèîä, êîãäà âîçíèêëà íåîáõî-
äèìîñòü çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû,
ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííûì ñîòðóäíèêàì Èíñòèòóòà óäà-
ëîñü ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå äëÿ ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû èìóùåñòâî è ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà èíäèâèäóàëü-
íîé çàùèòû, òàêèå êàê ïðîòèâîãàçû ÃÏ-7Â è èçîëè-
ðóþùèå ïðîòèâîãàçû ÈÏ-3. Âçÿâ çà îñíîâó îò÷åò î «ñî-
ñòîÿíèè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé â 2003 ã.», ìîæíî îòìåòèòü ïëàíî-
ìåðíîå âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî ïîâûøåíèþ óðîâ-
íÿ îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû. Ïðèâåäó íåêîòîðûå ïóíêòû:

– ðàçðàáîòàí ïàêåò äîêóìåíòîâ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà (ïëàíû, ñïèñêè, ñõåìû îïîâå-
ùåíèÿ);

– ïðîâåäåí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ïóíêòà óïðàâëå-
íèÿ è ó÷åáíîãî êëàññà ÃÎ â öîêîëüíîì ýòàæå Èíñòèòóòà;

– ïðîâåäåíû èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè èíæåíåðíûõ ñåòåé çäà-
íèÿ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà: çàìåíà òðóá õîëîäíîãî,
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè; çàìåíà îêîí-
íûõ ðàì íà ïëàñòèêîâûå ïàêåòû;

– ñîñòàâëåíû ñïèñêè ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà è ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé äëÿ îðãàíèçàöèè ýâàêóàöèè çà ïðåäåëû
ãîðîäà;

– ñîñòàâëåí ïåðå÷åíü äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ
è öåííûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ýâàêóèðî-
âàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè;

– ïðîâåäåíà ó÷åáà ñ ñîòðóäíèêàìè ïî 14-÷àñîâîé
ïðîãðàììå.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ïî âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé ÃÎ
ïðèíàäëåæèò äèðåêòîðó Èíñòèòóòà êàê ðóêîâîäèòå-
ëþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû îáúåêòà. Áîëüøîé âêëàä â
ñîñòàâëåíèè ñïèñêà äëÿ ýâàêóàöèè ñîòðóäíèêîâ è èõ
ñåìåé âíåñëè ðàáîòíèêè îòäåëà êàäðîâ Í.Ã. Êîìàðîâà
è Ã.À. Ëèòâèíåíêî. Íåîöåíèìóþ ïîìîùü ïðè ïðîâå-
äåíèè ó÷åáû îêàçàëè ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà, ïðîâî-
äèâøèå çàíÿòèÿ: À.È. Êè÷èãèí ïî òåìå «Ðàäèàöèîí-
íàÿ áåçîïàñíîñòü» è Á.Ì. Êîíäðàòåíîê ïî òåìå «Ðàáî-
òà ñ îòðàâëÿþùèìè è ÿäîâèòûìè âåùåñòâàìè». Ðàáî-
òà ïî ñîñòàâëåíèþ ñïèñêà äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâà-
íèÿ è öåííûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ñðî÷íîé ýâàêóàöèè áûëà
ïîðó÷åíà ó÷åíîìó ñåêðåòàðþ Ë.À. Êîâëåð, ñ êîòîðîé
îíà ïðåêðàñíî ñïðàâèëàñü.

Íåîöåíèìóþ ïîìîùü â ðåøåíèè çàäà÷ ïî âûïîëíå-
íèþ ïëàíà ÃÎ è ×Ñ îêàçàë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ÃÎ
è ×Ñ Êîìè ÍÖ Â.Â. Þõíèí è êàê îðãàíèçàòîð, è êàê
ïðåïîäàâàòåëü.

Â çàêëþ÷åíèå âàæíî îòìåòèòü òî, ÷òî îðãàíèçàöèÿ
è âåäåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïðåäóïðåæäåíèå è
ëèêâèäàöèÿ ×Ñ ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíîé ôóíêöèåé âñåõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïðåäïðè-
ÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äîëãîì è îáÿçàííîñòüþ
êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ ¹ 1: ÄÅÉÑÒÂÈß ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
Â ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈßÕ ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

В. Юхнин
главный специалист по вопросам ГО и ЧС Коми НЦ УрО РАН

Причинами возникновения
чрезвычайных ситуаций (ЧС) в
техногенной сфере являются
изношенность оборудования и
зданий, отсутствие контроля
над опасными производствен-
ными процессами, слабая дис-
циплина, халатное отношение
к своим обязанностям. Они
приводят к возникновению
аварий и катастроф. Авария – это по-
вреждение машины, станка, оборудова-
ния, здания, сооружения, коммунально-
энергетических сетей. Катастрофа – это
крупная авария, повлекшая за собой
большие человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей, уничтожение объектов,
материальных ценностей с  причинени-
ем серьезного ущерба окружающей при-
родной среде. ЧС техногенного характе-
ра могут быть связаны с  автомобиль-

ным, железнодорожным, вод-
ным и авиационным транспор-
том, с выбросом аварийно-хи-
мически-опасных (АХОВ) и ра-
диоактивных веществ, авари-
ями на энергетических и ком-
мунальных системах и очист-
ных сооружениях, с прорыва-
ми плотин (гидродинамичес-
кие), пожарами и взрывами.

Основными причинами аварий на
железнодорожном транспорте являются
неисправности пути, подвижного соста-
ва, средств сигнализации, ошибки дис-
петчеров, невнимательность машинис-
тов. При этом происходит сход вагонов,
цистерн с рельсов, столкновения. Неред-
ко такие аварии сопровождаются пожа-
рами и взрывами, утечкой ядовитых ве-
ществ и легковоспламеняющихся жид-
костей (ЛВЖ). Причинами таких аварий

также могут быть размывы путей, обва-
лы, оползни, наводнения. Автомобиль-
ные аварии, как правило, вызваны на-
рушениями правил движения, техничес-
кой неисправностью, превышением ско-
рости, плохой подготовкой водителей,
пьянством за рулем, неудовлетворитель-
ном состоянием дорог, открытыми люка-
ми, плохой освещенностью, отсутстви-
ем дорожных знаков, несоблюдением
правил перевозки опасных грузов и др.
При автомобильной и железнодорожной
аварии главное – своевременно оказать
медицинскую  помощь пострадавшим.
Это должно быть сделано в первые 20-
30 минут. Каждый должен уметь оказать
помощь, остановить кровотечение. К
месту происшествия вызываются работ-
ники ГИБДД, скорая помощь. Место ка-
тастрофы ограждается. Пострадавшие
доставляются в лечебные учреждения.
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Для ликвидации последствий привлека-
ются формирования гражданской оборо-
ны, силы противопожарной службы.

Большинство крупных аварий на су-
дах происходит под воздействием урага-
нов, штормов, туманов, льдов, а также по
вине экипажа. Часто бывают столкнове-
ния и опрокидывание судов, посадка на
мель, взрывы и пожары на борту, непра-
вильное крепление грузов. К работе по
ликвидации последствий аварии привле-
каются члены экипажа, а также специаль-
ные суда-спасатели, буксиры, пожарные
катера, специальные подразделения ава-
рийно-спасательных работ. Основные
задачи: спасение людей, борьба за жи-
вучесть корабля, ликвидация пожара.

Аварии на гидротехнических соору-
жениях (плотинах, дамбах) грозят затоп-
лением низинных районов. Стремитель-
ный и мощный поток воды может выз-
вать затопления, разрушения зданий и
сооружений, гибель людей. За короткое
время (15-30 минут) большие террито-
рии оказываются затопленными слоем
воды толщиной от 0.5 до 10.0 м. Нахож-
дение территории под водой может быть
от нескольких часов до нескольких су-
ток. В зоне возможного прорыва запре-
щено строительство предприятий и жи-
лья. В случае прорыва плотины для
срочного оповещения населения исполь-
зуются все средства: сирены, радио, те-
левидение, телефон и средства громко-
говорящей связи. Получив сигнал, надо
немедленно эвакуироваться на ближай-
шие возвышенные участки и находить-
ся там, пока не спадет вода или будет
получено сообщение о том, что опас-
ность миновала.

Очень часто следствием аварий яв-
ляются взрывы и пожары. При взрывах
ударная волна приводит не только к раз-
рушениям, но и к человеческим жертвам.
Степень и характер разрушений зависят
от мощности взрыва, технического со-
стояния сооружений, характера застрой-
ки и рельефа местности. Чаще всего
взрывы происходят там, где в больших
количествах применяются у глево-

дородные газы (метан, этан, пропан).
Взрываются котлы в котельных, газовая
аппаратура, продукция и полуфабрика-
ты химических заводов, пары бензина,
а также мука на мельницах, пыль на эле-
ваторах, сахарная пудра на сахарных
заводах, древесная пыль на деревооб-
рабатывающих предприятиях. Взрывы
возможны в жилых помещениях, когда
люди забывают выключить газ, на газо-
проводах – при плохом контроле и не-
соблюдении требований безопасности
при их эксплуатации.

Пожары – самый распространенный
вид чрезвычайной ситуации. В России
они возникают каждые 4-5 минут. Пожа-
ры происходят на промышленных пред-
приятиях, объектах сельского хозяйства,
в учебных заведениях, детских учрежде-
ниях, гостиницах, жилых домах, учреж-
дениях культуры и т.д. Они возникают
при перевозках горючего всеми видами
транспорта. Некоторые химикаты обла-
дают способностью самовозгораться
(скипидар, камфора, нафталин). В про-
цессе горения ряда материалов (поро-
лона и др.) выделяется ядовитый дым,
который приводит к опасным отравлени-
ям. При определенных условиях в про-
цессе производства становятся опасны-
ми древесная, угольная, торфяная, алю-
миниевая, мучная, зерновая пыль. При-
чинами пожаров становятся многочис-
ленные нарушения и несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности. Наиболь-
шую опасность для человека представ-
ляет вдыхание горячего воздуха, а так-
же токсичных продуктов горения. Много
людей гибнет во время пожаров из-за от-
равления оксидом углерода, который ре-
агирует с гемоглобином крови и препят-
ствует снабжению организма кислоро-
дом.

В условиях пожара многие люди не-
правильно оценивают обстановку и до-
пускают нецелесообразные действия –
бегут на верхние этажи, выпрыгивают из
окон и балконов, открывают окна и две-
ри. Чрезвычайно важно при пожаре не

терять самообладания и  соблюдать
меры безопасности:

• в горящем и задымленном помеще-
нии не следует передвигаться по одно-
му;

• дверь в задымленное помещение
следует открывать осторожно, чтобы
притоком свежего воздуха не вызвать
вспышку пламени;

• в сильно задымленном помещении
лучше двигаться ползком или согнув-
шись;

• при выходе из задымленного поме-
щения необходимо накинуть  на лицо
полотенце или платок, смоченный водой;

• нельзя тушить воспламенившийся
газ, горючие жидкости и электрические
провода водой.

Следует запомнить и строго выпол-
нять азы пожарной безопасности:

– не захламлять балконы, не хранить
канистры с  бензином и другими горючи-
ми жидкостями; не курить в постели и
на балконе, не бросать окурки вниз на
чужие балкон, убирать подальше спич-
ки, не давать их детям;

– не ставить рядом с телевизором
легковоспламеняющиеся предметы, не
оставлять включенный телевизор надол-
го без присмотра, следить за исправно-
стью электропроводки, не включать в
одну розетку несколько бытовых элект-
роприборов, не применять «жучки» вме-
сто нормальных предохранителей, не
закрывать электролампы и светильники
бумагой и тканями;

– не разогревать на открытом огне
краски, лаки, мастики, гудрон – они вспы-
хивают, не заправлять горящую кероси-
новую лампу  – погасив ее, выйдите из
помещения и на улице залейте керосин,
горящие масло и жир нельзя тушить во-
дой, применяйте мокрую тряпку;

– при запахе газа не зажигайте свет
и спички, немедленно откройте окна и
двери, закройте газовый кран, вызовите
специалистов-газовиков;

При возникновении пожара набери-
те «01», четко сообщите – что горит, ад-
рес и свою фамилию.

ÝÊÎËÎÃÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÍÅÃÈÐÜ»òòòò òòòò
Äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ñûêòûâêàðà ðàáîòàþò ïî ïðîãðàììàì ýêî-

ëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè: «Þíûé ýêîëîã» (àâòîð Ñ.Í. Íèêîëàåâà), «Íàø
äîì» (àâòîð Í.À. Ðûæîâà), «Ìû» (àâòîð Í.Í. Êîíäðàòüåâà). Îïûò äî-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ ïðèîðèòåòíûì ýêîëîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì ñïî-
ñîáñòâóåò ïîñòåïåííîìó åãî ðàñïðîñòðàíåíèþ è âíåäðåíèþ â ìàññîâóþ
ïðàêòèêó. Çàèíòåðåñîâàííîñòü êîëëåêòèâîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
óïðàâëåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (íà÷àëüíèê Òàìàðà Åâãåíüåâíà Ãîð-
áóíîâà, ôîòî ñïðàâà), èíòåðåñíûå ìåòîäè÷åñêè îáåñïå÷åííûå ýêîëîãè÷åñ-
êèå ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ôàêòîðàìè ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû ìåòîäèñòà – èçó÷åíèå, îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî îïûòà. Ïîýòîìó Íèíà Íèêèôîðîâíà Èâëåâà (ôîòî ñëåâà) ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåò âíåäðåíèþ äåÿòåëüíûõ
(ïðîåêòèâíàÿ, ñîöèîèãðîâàÿ è èññëåäîâàòåëüñêàÿ) òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðåáåíêó áûòü àêòèâíûì
ó÷àñòíèêîì îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Â íåñêîëüêèõ ìàòåðèàëàõ, ïîäãîòîâëåííûõ Í.Í. Èâëåâîé, ìû ïîçíàêî-
ìèìñÿ ñ òâîð÷åñêîé ðàáîòîé âîñïèòàòåëåé-ýíòóçèàñòîâ.
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Дети уже видели кроликов,
овец, коров, свиней, а сегодня
увидели гусят – они еще неболь-
шие, но уже щиплют травку, пьют
воду и даже разрешили себя по-
гладить.

Весной заметили норки земле-
роек и кротов и обсудили значи-
мость всего живого в природе,
связи и взаимозависимость.

Какие же у бобров крепкие зубы!...

«Пестрые джунгли» – так называют цветущие
луга... Здесь дети видят лютик, васильки, подо-
рожник, незабудку, ромашки, герань луговую.

Дети остановились у костра рыбаков. У костра поси-
деть тоже очень важно, может даже помолчать, а если
разговаривать – то снова о природе, о жизни...

«Ê ÈÑÒÎÊÀÌ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ…»

Âîñïèòàòåëü Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà Àðòå-
åâà ðàáîòàåò â äåòñêîì ñàäó ¹ 27 (çàâåäóþùàÿ
Èðèíà Èâàíîâíà Àííþê) ïîñåëêà Òðåõîçåðêà çà-
ïîâåäíîé çîíû ãîðîäà Ñûêòûâêàð. Èñòèííûé ïå-
äàãîã è ãðàæäàíèí, ëþáÿùèé ïðèðîäó âî âñåì
åå ìíîãîîáðàçèè, Àííà Ìèõàéëîâíà ïåðåäàåò ýòó
ëþáîâü äåòÿì íà ýêñêóðñèÿõ. Â ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò, îïèðàÿñü íà ïðîãðàììû ïî ýêîëî-
ãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, âûðîñëî åå ïðîôåññèî-
íàëüíîå ìàñòåðñòâî â ôîðìèðîâàíèè ó äåòåé ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, îñîçíàííî-ïðàâèëüíîãî
îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå. Ñ òåì, ÷òîáû öåëåíà-
ïðàâëåííî îñóùåñòâèòü ýòó ðàáîòó, îíà ñî-
ñòàâèëà êàðòû-ñõåìû ýêîëîãè÷åñêèõ òðî-
ïèíîê íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà íà ëåò-
íèé, çèìíèé è îñåííå-âåñåííèé ïåðèîäû,
à òàêæå ïî òåððèòîðèè ïîñåëêà è çà åãî
ïðåäåëàìè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü äåòÿì ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé
ôëîðû è ôàóíû, íà áîëüøîé ïëîùàäêå
äåòñêîãî ñàäà ñîçäàíû ôðàãìåíòû ðàçíûõ
åñòåñòâåííûõ ñîîáùåñòâ (ëåñ, ëóã, îãîðîä).

Íà òî÷êå «Ïåðåãíîé» – áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîæäåâûõ ÷åðâåé. Ñþäà äåòè
ïðèíîñÿò îïàâøèå ëèñòüÿ, ïîòîì èñïîëüçóþò ïîëó÷åííóþ ïëîäîðîäíóþ
ïî÷âó äëÿ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé, öâåòîâ, íà îãîðîäå. Íà òî÷êå «Íàñåêî-
ìûå» äåòè íàáëþäàþò çà ðàçëè÷íûìè íàñåêîìûìè (áàáî÷êè, øìå-
ëè), ñëóøàþò ñòðåêîò êóçíå÷èêîâ, íàáëþäàþò òàíöû ñòðåêîç. Ó÷àòñÿ
âîñïðèíèìàòü ðàñòåíèÿ è æèâîòíûõ êàê æèâûõ ñóùåñòâ, îáåðå-
ãàòü èõ.

Âîñïèòàòåëü çíàêîìèò äåòåé ñ æèâûìè áàðîìåòðàìè – îäóâàí-
÷èêàìè, ìàòü-è-ìà÷åõîé, êèñëèöåé, ìîêðèöàìè, ìóðàâüÿìè, áà-
áî÷êàìè, äîæäåâûìè ÷åðâÿìè è äðóãèìè. Íà òî÷êå «Ìåòåîöåíòð»
äåòè ó÷àòñÿ îïðåäåëÿòü íàïðàâëåíèå è ñèëó âåòðà, íîðìû îñàäêîâ,
òåìïåðàòóðó âîçäóõà. À òî÷êà «Âûòîïòàííûå ó÷àñòêè» íàãëÿäíî
ïîêàçûâàåò âëèÿíèå ÷åëîâåêà íà ïðèðîäó, çíàêîìèò ñ ïðàâèëàìè,
÷òîáû ñïàñòè ýòîò ó÷àñòîê. Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà íàõîäèò, ÷òî ìîæíî ïîêàçàòü äåòÿì, ÷òî ìîæíî âìåñòå ñ íèìè
ïîíàáëþäàòü, êîìó ïîìî÷ü, íî òåððèòîðèåé äåòñàäà îíà íå îãðàíè-
÷èâàåò ìèð äåòåé.

Âîêðóã ïîñåëêà åñòü áîëüøèå îçåðà, îçåðêè, áîëîòèíû, ëåñíàÿ
çîíà, ëóãà, ðåêè Øàðü-þ, Êóðüÿ, îñòðîâà. È â ñîñòàâ ýêîëîãè÷åñ-
êîé òðîïèíêè ïîñåëêà âõîäÿò ðàçíûå ýêîñèñòåìû: «Ëåñ», «Îçåðî»,
«Ðåêà», «Ëóãà». Ïîäãîòîâëåíû èõ ñõåìû. Äëÿ ýêñêóðñèé â
ëåñ îòâåäåíû ìåñòà ïîñòîÿííûõ íàáëþäåíèé (âûäåëåíû íà
ñõåìå «Ëåñ êàê ýêîñèñòåìà»), äàíû ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ ýòèõ
òî÷åê. Äåòè Àëåêñàíäðû Ìèõàéëîâíû âî âðåìÿ ýêñêóðñèé â
ëåñ íå øóìÿò, íå ëîìàþò äåðåâüÿ, íå óáèâàþò íàñåêîìûõ, íå
òîï÷óò ãðèáû. Âî âðåìÿ çèìíèõ ëûæíûõ ïîõîäîâ äåòè íà-
áëþäàþò ñëåäû ïðèñóòñòâèÿ æèâîòíûõ – ñëåäû è íîðêè çåì-
ëåðîåê, çàÿ÷üè ñëåäû, èõ ïàñòáèùà (ïîåäåíà êîðà îñèíû),
ñëåäû ëèñû, ïîãðûçû. Â ñîñíîâûõ è åëîâûõ ëåñàõ äåòè íà-
áëþäàëè ñëåäû ïðèñóòñòâèÿ áåëîê, êëåñòîâ, äÿòëîâ ïî îáúå-
äåííûì øèøêàì. Íà òî÷êàõ «Ëåñîïîâàë», «Êîñòðèùå», «Îâ-
ðàã» äåòè âèäåëè è «ñëåäû» âîçäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà íà ïðèðî-
äó.

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ãîâîðèò, ÷òî äåòè ëþáÿò ñëóøàòü
ðàññêàçû âçðîñëîãî (åå ðàññêàçû) î æèçíè âîäîåìà, ó÷àñòâî-
âàòü â áåñåäàõ î âçàèìîäåéñòâèè îáèòàòåëåé â âîäíî-ïðèáðåæ-
íîé çîíå. «ß ó÷ó äåòåé ëþáîâàòüñÿ êðàñîòîé âîäíîé ïîâåðõ-
íîñòè, îòðàæåíèé â íåé, ïðèñëóøèâàòüñÿ ê çâóêàì è øîðî-
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õàì îçåðíûõ îáèòàòåëåé. Â ýêñêóðñèè íà ëóã ó äåòåé
ðàçâèâàåòñÿ íàáëþäàòåëüíîñòü è ëþáîçíàòåëüíîñòü. Ó
íèõ âîçðàñòàåò èíòåðåñ óçíàòü áîëüøå, îáñëåäîâàòü.
Äåòè âñå âðåìÿ ÷òî-òî çàìå÷àþò è ïðèãëàøàþò ïîñìîò-
ðåòü, íå ñðûâàÿ ïðè ýòîì ðàñòåíèé è íè÷åãî íå òðîãàÿ.
Íàïðèìåð, äåòè çàìåòèëè íà ñòåáëÿõ ïëåíêó, è ïîøëè
âîïðîñû – ÷òî ýòî? ß îáúÿñíèëà, ÷òî ýòî «ãíåçäî» –
òàì ðàçâèâàþòñÿ ëè÷èíêàìè êóçíå÷èêîâ. È ìû âìå-
ñòå ñ äåòüìè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ñáèâàòü èõ íå
íàäî».

Äåòè æèâóò ó ðåêè è, êàæåòñÿ, âñå çíàþò î íåé. È
÷åì èõ ìîæíî óäèâèòü? Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà íà-
øëà – îíà ðàññêàçàëà äåòÿì, â ÷åì îòëè÷èå îçåðà îò
ðåêè, îòêóäà áåðåòñÿ ðåêà. Äåòè íàáëþäàëè, êàê ëþäè
èñïîëüçîâàëè ñèëó âîäû – â ïîëîâîäüå èäåò ñïëàâ ëåñà,
à ëåòîì êóïàþòñÿ è ëîâÿò ðûáó. Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà ïðîäîëæàåò: «Ãîâîðÿ î çíà÷åíèè ðåêè, ìû ñ äåòü-
ìè îáñóæäàåì, ÷òî íå íóæíî áðîñàòü â ðåêó ìóñîð,
íåëüçÿ îñòàâëÿòü åãî íà áåðåãó, íåëüçÿ ðàçðóøàòü ãíåç-
äà ëàñòî÷åê è ïóãàòü øóìîì ÷àåê íà ãíåçäîâüÿõ. Îò-
ìå÷àëè ñ äåòüìè, ÷òî â òîì ìåñòå, ãäå ñîáðàíû ñòàðûå
êàòåðà – òàì íå ðàñòóò äåðåâüÿ è òðàâû, íå ëåòàþò
ïòèöû è íå æèâóò çâåðüêè. Ïðîâåëè àêöèþ «Áåðåãè
ïðèðîäó». Äåòè ðàçâåñèëè ñâîè ðèñóíêè ïî ïîñåëêó –
îêîëî ìàãàçèíà è êëóáà, øêîëû, âîäîçàáîðíûõ êîëî-
íîê».

Ó Àëåêñàíäðû Ìèõàéëîâíû ñâîè ïîäõîäû, íàõîä-
êè â ðàáîòå. Îíà ãîâîðèò: «ß íå âñå âðåìÿ ãîâîðþ, ÿ
ìíîãî íàáëþäàþ çà äåòüìè – çà èõ ðåàêöèåé, ïîâåäå-
íèåì, äàþ èì âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïîîáùàòü-
ñÿ ñ ïðèðîäîé…, à åñëè ÿ âèæó, ÷òî ðåáåíîê èäåò ïðî-
ñòî òàê, ðàâíîäóøíî, òî ÿ ê íåìó ïîäîéäó è ÷åì-íè-
áóäü ïðèâëåêó, çàèíòåðåñóþ… Õîäÿò, êàê èññëåäîâà-
òåëè – ìèìî íèõ íè÷òî íå ïðîëåòèò, íå ïðîáåæèò –
âñå çàìåòÿò… Åñëè ðàíüøå âñå âåíî÷êè, âåíî÷êè, òî
òåïåðü íèêàêèõ âåíî÷êîâ – âñå íàáëþäåíèÿ… Ïîñòî-
ÿííî ÷òî-òî çàìå÷àþò è çîâóò, ÷òîáû ÿ è äðóãèå äåòè
ïîñìîòðåëè, íî ïðè ýòîì íè÷åãî íå ñðûâàþò è íå ëî-
âÿò». Âîñïèòàòåëü ãîâîðèò: «Ñ ýòèìè äåòüìè ÿ ðàáî-
òàþ óæå ÷åòûðå ãîäà. Ñàìîå ãëàâíîå – ìîè äåòè ïîíè-

ìàþò ïðèðîäó, è åñëè âñòðå÷àþò íåãàòèâíîå îòíîøå-
íèå ê ïðèðîäå, âîñïðèíèìàþò êàê ñâîþ áîëü. Îíè ïðè-
ðîäó âîñïðèíèìàþò íå òîëüêî êàê æèâîå, íî è êàê
÷òî-òî ïðåêðàñíîå… Äåòåé íàäî ó÷èòü ëþáîâàòüñÿ è
âîñõèùàòüñÿ êðàñîòîé ïðèðîäû. ß êàê ñêàæó – ïî-
ñìîòðèòå, êàêàÿ êðàñîòà, è âñå âìåñòå ëþáóåìñÿ è ðà-
äóåìñÿ òî íåáó, òî ìîðþ íåçàáóäîê, òî îòðàæåíèþ â
âîäå. Çàïàõ ëóãîâ, ñèðåíè îíè íå çàáóäóò âñþ æèçíü…».
Êðîìå òîãî, Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà ãîòîâèò äåòåé ê
æèçíè, êî âñåìó ïðèó÷àåò – âìåñòå ñàæàþò äåðåâüÿ,
öâåòû, ìîðêîâü è ïîäñîëíóõ, óáèðàþò ìóñîð, õîäÿò â
ëåñ çà åãî äàðàìè. Äàæå â îòïóñêå – äåòè ñíîâà âîêðóã
íåå – îíà ñ íèìè ñòðîèò èç ïåñêà êðåïîñòè è çàïðóäû,
è âñå, êàê è âñåãäà, âìåñòå çà ÷åì-íèáóäü ïîíàáëþäà-
þò, êîìó-òî ïîìîãóò, êîãî-òî îñóäÿò, ÷åìó-òî ïîðàäó-
þòñÿ.

Âî âðåìÿ äàëüíèõ ýêñêóðñèé – â ëåñ, ê ðåêå, îçåðó,
íà ëóã – äåòè óäîâëåòâîðÿþò ñâîþ ïîòðåáíîñòü â ôèçè-
÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü íåïîñðåä-
ñòâåííîãî îáùåíèÿ ñ ìèðîì ïðèðîäû, ãäå ìîæíî íå
òîëüêî óâèäåòü, íî è ïîòðîãàòü, ïîíþõàòü, ïîïðîáî-
âàòü, ïðîÿâèòü ñåáÿ â îáùåíèè ñ ïðèðîäîé, ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñî ñâåðñòíèêàìè è ñàìîóòâåðäèòüñÿ. Àëåêñàíä-
ðà Ìèõàéëîâíà ñ÷èòàåò: «Â ïðîöåññå èññëåäîâàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè ìîè äåòè îñâàèâàþò ðåàëüíûå îðó-
äèÿ èññëåäîâàíèÿ – òåðìîìåòð äëÿ èçìåðåíèÿ òåìïå-
ðàòóðû âîçäóõà è âîäû, êîìïàñ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòî-
ðîí ñâåòà, ñ ïîìîùüþ ôëþãåðà ìîãóò îïðåäåëèòü íà-
ïðàâëåíèå è ñèëó âåòðà, à äîæäåìåðà – êîëè÷åñòâî
âûïàâøèõ îñàäêîâ çà äåíü è íåäåëþ. Ñ ïîìîùüþ êàð-
òû-ñõåìû îíè îïðåäåëÿþò íàçíà÷åííîå ìåñòî, à ïîëüçó-
ÿñü áèíîêëåì, íàõîäÿò äàëüíèå òî÷êè íàáëþäåíèÿ è
ò.ä. Ïðîöåññ ïîçíàíèÿ íà ýêîëîãè÷åñêîé òðîïèíêå íà-
÷èíàåòñÿ ñ ñîçåðöàíèÿ, ñåíñîðíîãî âîñïðèÿòèÿ îêðó-
æàþùåãî ìèðà, ïîñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ è óãëóáëÿåò-
ñÿ äî âûÿñíåíèÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé â ïðè-
ðîäå è ñâÿçåé ÷åëîâåêà è ïðèðîäû, ôîðìèðóÿ ýêîëîãè-
÷åñêîå ñîçíàíèå, ìèðîâîççðåíèå, ïîëîæèòåëüíûå êà-
÷åñòâà ëè÷íîñòè – ëè÷íîñòè êîìïåòåíòíîé, îòâåòñòâåí-
íîé, èíäèâèäóàëüíîé».

ÏÎ×ÒÀ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ ТРАНС-УРАЛЬСКОГО ПОЛЯРНОГО ТУРА

Читатели Вестника ИБ возможно помнят, что летом 2004 г. состоялся Транс-Уральский Полярный тур, организованный на-
шим Институтом по заказу оргкомитета конференции «Классификация почв-2004» (Петрозаводск). Тур в первую очередь  был
организован для рабочей группы, разрабатывающей международную классификацию почв. Участники тура знакомились с мер-

злотными почвами и обсуждали непосредственно на разрезах их классификационное положение.
После тура мы стали получать письма  с просьбой выслать путеводитель, поэтому  в конечном
итоге переиздали его. Во втором издании (Trans-Ural Polar Tour, July 26-31, 2004: Guidebook / Eds.
G. Mazhitova, E. Lapteva. Syktyvkar, 2005) классификация почв по международной системе (WRB)
дана в соответствии с результатами полевых дискуссий.

Профессор МГУ Мария Иннокентиевна Герасимова:
... Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïîëó÷èëà ïðåëåñòíûé ïóòåâîäèòåëü è ñëåãêà âçãðóñò-

íóëà, ÷òî ìåíÿ òàì íå áûëî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïóòåâîäèòåëü – ïðèìåð òîãî, êàê
íàäî íàì âñåì äåëàòü òàêèå èçäàíèÿ. Îí èíòåðåñåí, êîíå÷íî, êàê ðåàëüíàÿ èíôîðìà-
öèÿ î ïî÷âàõ è ôàêòîðàõ â ïåðâóþ î÷åðåäü, íî è êàê îáðàçåö. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî òàê
ïîäðîáíî è êâàëèôèöèðîâàííî äàíû ôàêòîðû – øêîëà Èâàíîâîé-Çàáîåâîé!

À åùå – ó âàñ ïî÷òè ñîâñåì æåíñêàÿ êîìàíäà, íå ïîòîìó ëè òàê õîðîøî ïîëó÷è-
ëîñü? Ñïàñèáî! Ïåðåäàéòå, ïîæàëóéñòà, ìîþ áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðó çà õëîïîòû è
ïàìÿòü.

Æåëàþ äàëüíåéøèõ óñïåõîâ.
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