
В Е С Т Н И К
Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ

2004
¹ 5(79)

КРАСНАЯ  КНИГА
РЕСПУБЛИКИ  КОМИ

Ø ì å ë ü   Ø ð å í ê à
Bombus Schrenkii (F. Morawitz, 1881)



КРАСНАЯ  КНИГА
РЕСПУБЛИКИ  КОМИ

Ø ì å ë ü   Ø ð å í ê à
Bombus Schrenkii (F. Morawitz, 1881)

Фото на обложке О. Корсуна: http://www.zabspu.ru

Øìåëü Øðåíêà îòíîñèòñÿ ê ñåìåéñòâó ï÷åëèíûõ (Apidae) îòðÿäà ïåð-
ïîí÷àòîêðûëûõ (Hymenoptera). Äëèíà òåëà âçðîñëîãî íàñåêîìîãî 10-22
ìì. Òåëî ãóñòî ïîêðûòî âîëîñêàìè, íà ñïèíêå – æåëòûìè èëè ðûæèìè,
èíîãäà ñ ïðèìåñüþ ÷åðíûõ âîëîñêîâ, çàìåòíûõ ïðè óâåëè÷åíèè. Êàê è ó
äðóãèõ âèäîâ ðîäà, îêðàñêà î÷åíü èçìåí÷èâà: èìååòñÿ ðÿä öâåòîâûõ ôîðì.
Øìåëè, íàðÿäó ñ îñàìè, ï÷åëàìè è ìóðàâüÿìè, îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå æàëÿùèõ
ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ. Èõ ÿéöåêëàä, ïîìèìî îñíîâíîé ôóíêöèè, âûïîëíÿåò
ðîëü îðóäèÿ çàùèòû è íàïàäåíèÿ. Ïðèäàòî÷íûå æåëåçû ÿéöåêëàäà ïðåâðà-
ùåíû â ÿäîâèòûå. Ó ðàáî÷èõ îñîáåé ÿéöåêëàä ñëóæèò òîëüêî äëÿ çàùèòû.

Øìåëü Øðåíêà ðàñïðîñòðàíåí â Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå, Ñèáèðè,
Ïðèìîðüå. Â Ðåñïóáëèêå Êîìè çàðåãèñòðèðîâàí â ñðåäíåé ïîäçîíå òàéãè
– â îêðåñòíîñòÿõ ãã. Ñûêòûâêàð è Óõòà, ñ. Âèçèíãà.

Ìåñòàìè îáèòàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé âèäà ÿâëÿþòñÿ õâîéíûå è ñìåøàí-
íûå ëåñà, ëåñíûå ïîëÿíû. Ëåò øìåëåé íà÷èíàåòñÿ â êîíöå àïðåëÿ–ìàå è

ïðîäîëæàåòñÿ âñå ëåòî. Ðàííåé âåñíîé ïåðåçèìîâàâøèå ñàìêè ëåòàþò íèçêî íàä çåìëåé â ïîèñêàõ ìåñòà
äëÿ óñòðîéñòâà ãíåçäà. Âðåìÿ îò âðåìåíè îíè ñàäÿòñÿ íà çåìëþ, çàïîëçàþò ïîä îïàâøóþ ëèñòâó, ïóñòîòû â
ïî÷âå. Ñàìêà-ìàòêà â îäèíî÷êó íà÷èíàåò ñòðîèòü íåáîëüøîå ãíåçäî, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåïðàâèëü-
íûé øàð èç ñòåáëåé è ëèñòüåâ ìõîâ, çëàêîâ. Ãíåçäî ðàñïîëàãàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, â ïî÷âå èëè êàêîì-ëèáî
óêðûòèè íà ïîâåðõíîñòè çåìëè.

Øìåëè – îáùåñòâåííûå íàñåêîìûå. Îíè æèâóò êîëîíèÿìè ïî 50-400 îñîáåé â êàæäîé. Â ñîñòàâ
êîëîíèè âõîäÿò òðè òèïà îñîáåé: ñàìêè, ðàáî÷èå (íåïîëîâîçðåëûå ñàìêè) è ñàìöû. Îñíîâàòåëüíèöà ñåìüè
äåëàåò âî âíîâü ïîñòðîåííîì ãíåçäå íåñêîëüêî ÿ÷ååê èç âîñêà, ñìåøàííîãî ñ ïûëüöîé. Â îäíó ÿ÷åéêó îíà
îòêëàäûâàåò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ÿèö; â äðóãèå ïîìåùàåò çàïàñû ìåäà è ïåðãè äëÿ ïèòàíèÿ áóäóùèõ
ëè÷èíîê. ßéöî ðàçâèâàåòñÿ ÷åòûðå äíÿ. Èç ÿèö âûõîäÿò ëè÷èíêè, êîòîðûå ïèòàþòñÿ, ðàñòóò, çàòåì îêóêëèâà-
þòñÿ, êàæäàÿ â ñâîåì êîêîíå. Âçðîñëûå øìåëè âûõîäÿò èç êîêîíîâ íà 22-23 äåíü ñ ìîìåíòà îòêëàäêè ÿèö.
Ïîñëå ýòîãî ñàìêà óæå íå ïîêèäàåò ãíåçäà, îíà ëèøü îòêëàäûâàåò ÿéöà. Â òå÷åíèå ëåòà ðàçâèâàþòñÿ òîëüêî
ðàáî÷èå îñîáè, êîòîðûå äîñòðàèâàþò ãíåçäî, çàïàñàþò ïèùó äëÿ ëè÷èíîê. Â êîíöå ëåòà ïîÿâëÿþòñÿ ñàìöû è
ñàìêè. Ñàìöû ïîñëå îïëîäîòâîðåíèÿ ïîãèáàþò. Ñàìêè çèìóþò è íà ñëåäóþùèé ãîä îáðàçóþò íîâûå êîëî-
íèè.

Âçðîñëûå øìåëè ïèòàþòñÿ íåêòàðîì öâåòêîâ. Ó øìåëåé, êàê è ï÷åë, íà ãîëåíÿõ çàäíèõ íîã èìåþòñÿ
êîðçèíî÷êè, êóäà îíè ñîáèðàþò ïûëüöó ðàñòåíèé. Êðîìå ýòîãî, ïûëüöà ïðèëèïàåò ê âîëîñêàì, ïîêðûâàþùèì
òåëî. Ïåðåëåòàÿ ñ öâåòêà íà öâåòîê, øìåëè ïåðåíîñÿò ïûëüöó è ó÷àñòâóþò òåì ñàìûì â ïåðåêðåñòíîì
îïûëåíèè ðàñòåíèé. Îñîáåííî âåëèêà ðîëü øìåëåé â îïûëåíèè êðàñíîãî êëåâåðà – âàæíîãî êîðìîâîãî
ðàñòåíèÿ. Õîáîòîê øìåëåé äëèííåå ï÷åëèíîãî, è ïîýòîìó îíè ìîãóò äîñòàâàòü íåêòàð èç äëèííûõ è óçêèõ
öâåòêîâ êëåâåðà. Îò ÷èñëåííîñòè øìåëåé çàâèñèò óðîæàé ñåìÿí ýòîé êóëüòóðû.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè øìåëü Øðåíêà èçâåñòåí ïî åäèíè÷íûì íàõîäêàì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ÷èñëåí-
íîñòü âèäà âî âñåõ ÷àñòÿõ àðåàëà íåâåëèêà.

Ïîìèìî øìåëÿ Øðåíêà, â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Êîìè âêëþ÷åíû åùå äâà âèäà ýòîãî ðîäà: øìåëü
ñïîðàäèêóñ – B. sporadicus (Nylander, 1848) è øìåëü ìîõîâîé – B. muscorum (Fabricius, 1775). Øìåëè
– ÷ðåçâû÷àéíî óÿçâèìàÿ ãðóïïà ïåðåïîí÷àòîêðûëûõ. Îíè ÷óâñòâèòåëüíû ê ïåñòèöèäàì, èõ ãíåçäà ãèáíóò
ïðè ðàñïàøêå çàëåæåé è öåëèííûõ çåìåëü, ðóáêàõ ëåñà, âûêàøèâàíèè ëåñíûõ ïîëÿí, âûïàñå äîìàøíèõ
æèâîòíûõ. Âàæíûé ôàêòîð, âëèÿþùèé íà æèçíü øìåëåé, – êîëè÷åñòâî àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. Çàñóõà
ìîæåò ñîêðàùàòü ñðîê æèçíè êîëîíèè è íàðóøàòü ïîëîâóþ ñòðóêòóðó ïîïóëÿöèè.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèé øìåëåé íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü ìåñòà èõ îáèòàíèÿ, îãðàíè÷èâàòü
èñïîëüçîâàíèå ÿäîõèìèêàòîâ, ïðîâîäèòü ïðèðîäîîõðàííîå ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ.

ê.á.í. Å. Ìåëåõèíà

Мелехина Елена Николаевна (16.08.1959)

Окончила Сыктывкарский государственный университет.
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Основные публикации: Разнообразие панцирных клещей лишайниковых группировок таежной зоны Республи-
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ÑÒÀÒÜÈ

Видовое разнообразие структурно-функциональной организации фотосинтетического аппарата хвой-
ных на Севере Ñ. Çàãèðîâà
Фаунистическое разнообразие панцирных клещей (Oribatida) таежной зоны Республики Коми.
Å. Ìåëåõèíà
Межвидовые взаимоотношения серебристой части и бургомистра в смешанных колониях. Ã. Íàêóë
Соотношение  оседлой и мигрирующей групп в населении мелких млекопитающих различных биото-
пов европейской северной тайги. À. Ïåòðîâ

ÊÐÀÒÊÈÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Сосняк беспожарного происхождения: история возникновения и структура. Ñ. Èëü÷óêîâ, Â. Èçúþðîâ

ÇÀÏÎÂÅÄÀÍÎ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ

Итоги комплексного исследования разнообразия растительного мира ландшафтного заказника «Важъ-
елью». Ñ. Äåãòåâà, Ì. Äóëèí, Ã. Æåëåçíîâà, Â. Êàíåâ, Ä. Êîñîëàïîâ, Ò. Ïûñòèíà, Í. Ñåìåíîâà,
Ò. Øóáèíà

ÑÅÌÈÍÀÐ

Вопросы качества в аналитических лабораториях. Á. Êîíäðàòåíîê, Ñ. Êîñòðîâà

Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

Константин Алексеевич Моисеев (к 100-летию со дня рождения). Â. Ìèøóðîâ, Ë. Ñêóï÷åíêî

ÑÎÂÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ

О проведении XI молодежной научной конференции Института биологии Коми НЦ УрО РАН «Актуаль-
ные проблемы биологии и экологии). Å. Ãàðìàø

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÌÓÇÅÉ

18 мая – международный день музеев. Ý. Ëèòâèíåíêî
Сад скульптуры Национальной галереи Республики Коми как экосистема. Î. Îðëîâà

ÝÊÎËÎÃÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÍÅÃÈÐÜ»

Грантовый проект «Старому парку – новую жизнь!».

×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ХВОЙНЫХ НА СЕВЕРЕ

д.б.н. С. Загирова
зав. отделом лесобиологических проблем Севера
E-mail: zagirova@ib.komisc.ru, тел.: (8212) 24 50 03

Научные интересы: хвойные, морфология, анатомия, электронная микроскопия, физиология

Èäåÿ ñîîòâåòñòâèÿ ñòðóêòóðû è ôóíêöèè æèâûõ
îðãàíèçìîâ, ïðåäëîæåííàÿ íåìåöêèì áèîëîãîì
Õàáåðëàíäîì [21], áûëà ðåàëèçîâàíà â èññëå-

äîâàíèÿõ ìíîãèõ îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ áîòà-
íèêîâ è ôèçèîëîãîâ ðàñòåíèé ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îáîá-
ùåíèå ìàòåðèàëîâ ïî ðàçíîîáðàçèþ ôîòîñèíòåòè÷åñ-
êèõ è òðàíñïîðòíûõ ñòðóêòóð ðàñòåíèé, ïîëó÷åííûõ
çà ïîñëåäíèå ñòî ëåò, ïðèâåëî ê ìûñëè î òàêñîíîìè-
÷åñêîé ñïåöèôè÷íîñòè ñòðóêòóð è ýêîëîãè÷åñêîé çà-
âèñèìîñòè èõ ôóíêöèîíàëüíîé ðåàëèçàöèè â îíòîãå-
íåçå [1]. Ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü âñòðå÷àþùèåñÿ â ïðè-
ðîäå íåñîîòâåòñòâèÿ ýêîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè
ñòðóêòóðíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàñòåíèé.

Èç âñåõ ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñâåò ÿâëÿåòñÿ âå-
äóùèì äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ôîòîñèíòåòè÷åñêîãî àïïàðàòà. Ïðîáëåìå ñòðóêòóð-
íîé àäàïòàöèè ëèñòîâîãî àïïàðàòà òðàâÿíèñòûõ è äðå-
âåñíûõ ëèñòîïàäíûõ ðàñòåíèé ê óñëîâèÿì îñâåùåííî-
ñòè ïîñâÿùåíî äîñòàòî÷íî ìíîãî ïóáëèêàöèé. Ò.Ê. Ãî-
ðûøèíîé [2] áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ãåëèîìîðôíûå ðàñòå-
íèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ íåáîëüøîé ëèñòîâîé ïîâåðõíîñ-
òüþ, óòîëùåííîé ëèñòîâîé ïëàñòèíêîé, ìåëêèìè êëåò-
êàìè ìåçîôèëëà è õëîðîïëàñòîâ, íèçêèì ñîäåðæàíèåì
õëîðîôèëëà â ëèñòå è õëîðîïëàñòàõ. Ðàçëè÷èÿ â ìîð-
ôî-àíàòîìè÷åñêîé ñòðóêòóðå ëèñòüåâ ó ñâåòîëþáèâûõ
è òåíåâûíîñëèâûõ ðàñòåíèé, ïî ìíåíèþ Þ.Ë. Öåëüíè-
êåð [20], îáóñëîâëåíû, ïðåæäå âñåãî, äåéñòâèåì ñâåòà
íà àêòèâíîñòü äåëåíèÿ êëåòîê. Â ðÿäå ïóáëèêàöèé
îòìå÷àåòñÿ òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü ñòðóêòóðíûõ ïàðàìåò-
ðîâ è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ëèñòà ó ðàñòåíèé,
ïðîèçðàñòàþùèõ ïðè ðàçíîé èíòåíñèâíîñòè ñâåòà.
Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ñ ïðîâîäèìîñòüþ ìåçîôèëëà äëÿ
ÑÎ2 êîððåëèðóåò ñóììàðíàÿ ïîâåðõíîñòü êëåòîê ìåçî-
ôèëëà è õëîðîïëàñòîâ â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó ïîâåðõíî-
ñòè ëèñòà [14, 24]. Ó ðàñòåíèé ñ äîðçîâåíòðàëüíûì
òèïîì ìåçîôèëëà â óñëîâèÿõ çàòåíåíèÿ âîçðàñòàåò äîëÿ
ãóá÷àòîé ïàðåíõèìû [5]. Ïðè ýòîì àâòîðû ñ÷èòàþò,
÷òî ñòðóêòóðíàÿ êîìïîíåíòà ïðîâîäèìîñòè äëÿ ÑÎ2

ëèñòà îïðåäåëÿåòñÿ òðåìÿ ïàðàìåòðàìè – êîëè÷åñòâîì
êëåòîê ìåçîôèëëà â åäèíèöå ïëîùàäè ëèñòà, èõ ðàç-
ìåðîì è êîýôôèöèåíòîì ôîðìû.

Îñîáåííîñòè ìîðôî-àíàòîìè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ ëèñ-
òà ó õâîéíûõ ðàñòåíèé ïîäðîáíî îïèñàíû â ðàáîòàõ
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ [15, 23]. Â ëèòå-
ðàòóðå èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî ïóáëèêàöèé, ïîñâÿ-
ùåííûõ èçó÷åíèþ çàâèñèìîñòè ñêîðîñòè ôîòîñèíòåçà
îò ýêîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå îò èíòåíñèâ-
íîñòè ïîñòóïàþùåé íà ïîâåðõíîñòü ëèñòà ðàäèàöèè
[22]. Ïðîáëåìà âçàèìîñâÿçè ôîòîñèíòåçà è ñòðóêòóð-
íûõ ïàðàìåòðîâ àññèìèëÿöèîííîãî àïïàðàòà ó îòäåëü-
íûõ âèäîâ õâîéíûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ ëèøü â íåêîòî-
ðûõ ðàáîòàõ [8, 10, 16]. Â ñâÿçè ñ ýòèì, àíàëèç ñòðóê-
òóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ëèñòà îñòàåòñÿ

ìàëî èçó÷åííûì, íî âàæíûì àñïåêòîì â èññëåäîâàíè-
ÿõ ìåõàíèçìîâ àäàïòàöèè äðåâåñíûõ âèäîâ ê ôàêòî-
ðàì ñðåäû.

Èçó÷åíèå ÑÎ2-ãàçîîáìåíà õâîè è ñáîð îáðàçöîâ äëÿ
ìîðôî-àíàòîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðîâîäèëè â 1999-
2001 ãã. íà Ëÿëüñêîì ëåñîýêîëîãè÷åñêîì ñòàöèîíàðå
Èíñòèòóòà áèîëîãèè, ðàñïîëîæåííîì â ïîäçîíå ñðåä-
íåé òàéãè (62°17′ ñ.ø., 50°40′ â.ä.). Â åëîâîì äðåâîñòîå
÷åðíè÷íîãî òèïà âåðõíèé ÿðóñ îáðàçîâàí Picea obovata
L., Pinus sylvestris L., Abies sibirica Ledeb. Ñðåäíèé âîç-
ðàñò õâîéíûõ äåðåâüåâ – 100 ëåò, ñðåäíÿÿ èõ âûñîòà –
21 ì. Â ïîäëåñêå âñòðå÷àåòñÿ Juniperus communis L. â
âèäå îäèíî÷íûõ êóñòîâ âûñîòîé äî 1.5 ì. Â äàííîì òèïå
äðåâîñòîÿ ê ñðåäíåé ÷àñòè êðîíû ïîñòóïàåò îêîëî 40, à
ïîä ïîëîã – 10 % ñðåäíåñóòî÷íîé ñóììàðíîé ðàäèàöèè
[7]. Äëÿ áîëåå ïîëíîãî ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ñòðóê-
òóðû ëèñòîâîãî àïïàðàòà õâîéíûõ ðàñòåíèé ñðåäíåòà-
åæíîé çîíû èññëåäîâàëè òàêæå õâîþ 30-ëåòíèõ äåðå-
âüåâ Larix sibirica L., ïðîèçðàñòàþùèõ íà îïóøêå åëî-
âîãî äðåâîñòîÿ â ðàéîíå ñòàöèîíàðà.

Ôèêñàöèþ îáúåêòîâ äëÿ ñâåòîâîé ìèêðîñêîïèè ïðî-
âîäèëè âî âòîðîé ïîëîâèíå èþëÿ. Ñ ýòîé öåëüþ õâîþ
äâóõëåòíèõ ïîáåãîâ îòáèðàëè â ñðåäíåé ÷àñòè êðîíû
äâóõ äåðåâüåâ êàæäîãî âèäà è ôèêñèðîâàëè â 70 %-íîì
ðàñòâîðå ýòèëîâîãî ñïèðòà. Ìåòîäèêà ïîäãîòîâêè ïî-
ïåðå÷íûå ñðåçîâ õâîè è êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà
ïðåïàðàòîâ â ñâåòîâîì ìèêðîñêîïå ïîäðîáíî îïèñàíà
íàìè ðàíåå [3]. Â ýòîé æå ðàáîòå ïðèâåäåíà ìåòîäèêà
ôèêñàöèè îáðàçöîâ è ïîäãîòîâêà ïðåïàðàòîâ äëÿ ýëåê-
òðîííî-ìèêðîñêîïè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ñîäåðæàíèå
ïèãìåíòîâ îïðåäåëÿëè ñ ïîìîùüþ ñïåêòðîôîòîìåòðà
ÑÔ-46 («Ëîìî», Ðîññèÿ) ïî ìåòîäèêå [9]. Àöåòîíîâûå
âûòÿæêè èç ñâåæåñðåçàííûõ îáðàçöîâ ãîòîâèëè â òðåõ
ïîâòîðíîñòÿõ [12]. Êàæäàÿ ïîâòîðíîñòü âêëþ÷àëà ñìå-
øàííóþ ïðîáó ñ äâóõ äåðåâüåâ. ÑÎ2-ãàçîîáìåí (âèäè-
ìûé ôîòîñèíòåç è òåìíîâîå äûõàíèå) õâîè íà ñðåçàí-
íûõ äâóõëåòíèõ ïîáåãàõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äåðåâüåâ
èçìåðÿëè ñ ïîìîùüþ èíôðàêðàñíîãî ãàçîàíàëèçàòîðà
«Infralyt 4» («Junkalor Dessau», Ãåðìàíèÿ), ïîäêëþ-
÷åííîãî ïî äèôôåðåíöèàëüíîé ñõåìå. Èñïîëüçîâàëè
òåðìîñòàòèðóåìóþ êàìåðó, èçãîòîâëåííóþ èç îðãñòåê-
ëà. Êàìåðó îñâåùàëè ëàìïîé òèïà ÄÐË (Ðîññèÿ) ìîù-
íîñòüþ 1000 Âò. Òåìïåðàòóðó â ðàáî÷åé êàìåðå ðåãèñò-
ðèðîâàëè ñ ïîìîùüþ òåðìîìåòðà ÒÝÒ-Ö11 (Ëèòâà).

Ëèñòîâîé àïïàðàò ðàññìîòðåííûõ íàìè ïÿòè âèäîâ
õâîéíûõ ðàñòåíèé çàìåòíî ðàçëè÷àëñÿ ïî ìîðôîìåò-
ðè÷åñêèì ïàðàìåòðàì (òàáë. 1). Íàèáîëåå êðóïíàÿ õâîÿ
îòìå÷åíà ó ñîñíû, íàèáîëåå ìåëêàÿ – ó ìîææåâåëüíè-
êà. Óñòüè÷íûå ðÿäû ó ñîñíû, åëè è ëèñòâåííèöû ïðåä-
ñòàâëåíû íà âñåé ïîâåðõíîñòè õâîèíîê. Ó ïèõòû îíè
ôîðìèðóþòñÿ òîëüêî â íèæíåé, à ó ìîææåâåëüíèêà –
âåðõíåé ýïèäåðìå. Íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûå óñòüèöà
â ïåðåñ÷åòå íà 1 ñì äëèíû èìååò õâîÿ ñîñíû. Îòëè÷è-
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òåëüíîé îñîáåííîñòüþ óñòüèö ìîææå-
âåëüíèêà è ñîñíû ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
îáðàìëÿþùåãî âàëèêà.

Õâîÿ èçó÷åííûõ íàìè âèäîâ ðàñòå-
íèé ðàçëè÷àëàñü òàêæå ôîðìîé è ðàç-
ìåðîì ïîïåðå÷íûõ ñðåçîâ, îáúåìîì îñ-
íîâíûõ òêàíåé. Â õâîå åëè îòìå÷åíû
íàèáîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ àáñîëþòíî-
ãî è îòíîñèòåëüíîãî îáúåìà ìåçîôèëëà
(òàáë. 2). Â õâîå ñîñíû, ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè âèäàìè, áîëåå ðàçâèòû ïðîâî-
äÿùèé öèëèíäð è ñìîëîíîñíûå êàíà-
ëû. Ó ëèñòâåííèöû è ìîææåâåëüíèêà
õâîÿ èìåëà ïîâûøåííóþ äîëþ ïîêðîâ-
íûõ òêàíåé. Ñàìûé âûñîêèé ïàðöèàëü-
íûé îáúåì ïðîâîäÿùåãî öèëèíäðà è
ñìîëÿíûõ êàíàëîâ è ñàìûé íèçêèé ïàð-
öèàëüíûé îáúåì ìåçîôèëëà îòìå÷åíû
â õâîå ñîñíû. Òîëùèíà ýïèäåðìû ó èçó-
÷åííûõ âèäîâ èìåëà áëèçêèå çíà÷åíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì ïèõòû. Ãèïîäåðìà
áûëà íàèáîëåå ðàçâèòà â õâîå åëè. Ó
ïèõòû îíà îòñóòñòâîâàëà, à ó ëèñòâåí-
íèöû áûëà ïðåäñòàâëåíà ïîä ýïèäåðìîé
ëèøü â öåíòðàëüíîé çîíå õâîè.

Êëåòêè ìåçîôèëëà õàðàêòåðèçîâà-
ëèñü ðàçíîîáðàçèåì ôîðì è ðàçìåðîâ
(ðèñ. 1). Ó âñåõ èçó÷åííûõ íàìè âè-
äîâ ïîä ïîêðîâíûìè òêàíÿìè ôîðìèðóþòñÿ êàê ïðà-
âèëî áîëåå ìåëêèå êëåòêè ìåçîôèëëà, êîòîðûå ðàñ-
ïîëàãàþòñÿ ïëîòíî â îäèí ðÿä. Ó ìîææåâåëüíèêà,
åëè è ïèõòû îíè îâàëüíûå, ñëåãêà âûòÿíóòûå, à ó
ëèñòâåííèöû è ñîñíû èìåþò íåïðàâèëüíóþ ôîðìó.
Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè õâîè ìåçîôèëüíûå êëåòêè êðóï-
íåå, ÷åì â íàðóæíûõ ñëîÿõ, è ðàñïîëîæåíû ðûõëî.
Êëåòî÷íûå îáîëî÷êè ìåçîôèëëà ó ñîñíû èìåëè ÿðêî
âûðàæåííóþ ñêëàä÷àòîñòü. Â ìåíüøåé ñòåïåíè ñêëàä-
÷àòîñòü âûðàæåíà ó êëåòîê ëèñòâåííèöû è ìîææå-
âåëüíèêà. Êëåòî÷íûå îáîëî÷êè ìåçîôèëëà åëè âîë-
íèñòûå. Ïðàâèëüíîé îâàëüíîé ôîðìû êëåòêè îòìå-
÷åíû â õâîå ïèõòû.

Çàìåòíûå ðàçëè÷èÿ ó èçó÷åííûõ âèäîâ õâîéíûõ
ðàñòåíèé âûÿâëåíû íàìè â âåëè÷èíå ïàðöèàëüíûõ
îáúåìîâ ñòðóêòóðíûõ êîìïîíåíòîâ ìåçîôèëëà. Íà óëü-
òðàòîíêèõ ñðåçàõ íàèáîëåå âûñîêèé îáúåì ìåæêëåò-
íèêîâ è íàèáîëåå íèçêèé îáúåì ïðîòîïëàçìû îòìå÷åí
â ìåçîôèëëå ëèñòâåííèöû è ìîææåâåëüíèêà (òàáë. 3).
Ó ýòèõ æå âèäîâ â êëåòêàõ ìåçîôèëëà ñîäåðæèòñÿ áîëü-
øå õëîðîïëàñòîâ è ìèòîõîíäðèé, õîòÿ ïî ñâîèì ðàç-
ìåðàì ýòè îðãàíåëëû ìåëü÷å, ÷åì ó ñîñíû, åëè è ïèõ-
òû (ðèñ. 2). Õëîðîïëàñòû â ìåçîôèëëå ëèñòâåííèöû è
ìîææåâåëüíèêà ñîäåðæàò ìåíüøå òèëàêîèäîâ, îäíà-
êî â ïåðåñ÷åòå íà 1 ìêì2 ñðåçà îíè â 1.5-2.0 ðàçà áîëåå
íàñûùåíû ëàìåëëÿðíûìè ñòðóêòóðàìè, ÷åì õëîðî-
ïëàñòû ó ïèõòû (òàáë. 4). Ñàìîå âûñîêîå ÷èñëî ïëàñ-
òîãëîáóë îòìå÷åíî â ïëàñòèäàõ ó ïèõòû, à ñàìîå íèç-
êîå – ó ëèñòâåííèöû. Â óñëîâèÿõ åëîâîãî ôèòîöåíîçà
ïàðöèàëüíûé îáúåì õëîðîïëàñòîâ è ìèòîõîíäðèé â
ïðîòîïëàçìå êëåòîê ìåçîôèëëà õâîè ñîñòàâëÿåò ñîîò-
âåòñòâåííî ó ëèñòâåííèöû 20.0 è 1.6, ìîææåâåëüíèêà
23.8 è 1.9, ñîñíû 19.1 è 1.2, åëè 16.3 è 0.9, ïèõòû
22.6 è 1.7. Â öåëîì ó ðàññìîòðåííûõ íàìè âèäîâ ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ äîñòàòî÷íî òåñíàÿ ëèíåéíàÿ ñâÿçü ìåæäó
ïàðöèàëüíûìè îáúåìàìè ìèòîõîíäðèé è ïëàñòèä â ïðî-
òîïëàçìå (r = 0.9).

                I                                  II
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Рис. 1. Форма клеток мезофилла, примыкающих к покров-
ным тканям (I), и клетки внутренних слоев мезофилла (II).

25 мкм

Таблица 1
Морфометрические параметры хвои

Объект Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм  

Масса 
сухая одной 
хвоинки, мг 

Число 
устьиц 
на 1 см 

длины , шт. 

Лиственница 32±4 0 .7±0.02 0.4±0.01   2.0±0.2     730±102 

Можжевельник 14±1 1 .4±0.01 0.4±0.02   3.0±0.4 1080±71 

Сосна 48±5 1 .5±0.06 0.7±0.02 25.8±5.9   3250±569 

Ель  14±1 1 .3±0.04 1.3±0.02   5.5±1.5     967±167 

Пихта 21±1 1 .3±0.07 0.6±0.03   5.5±0.8 1195±93 

Таблица 2
Парциальные объемы основных тканей в хвое

Парциальный объем, % 
Объект 

Площадь 
поперечного 
среза хвои, 

мм2 
эпидерма+ 
гиподерма 

проводящий 
цилиндр мезофилл смоляные 

каналы 

Лиственница 0.24±0.02 25.5±2.5 10.4±1.1  62.0±3.2 2 .2±0.9 

Можжевельник 0.44±0.05 28.2±1.1   7.6±0.8 60.1±2.6 4 .1±1.0 

Сосна 0.84±0.05 18.3±0.5 30.1±0.6  41.8±1.9 9 .8±0.5 

Ель 1.03±0.03 16.9±1.4 10.8±0.6  71.5±2.5 0 .9±0.1 

Пихта 0.52±0.08 15.4±1.1 11.5±0.6  69.2±2.0 4 .7±0.6 
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Таблица 3
Количественные параметры мезофилла хвои

Парциальный объем , % 
Объект 

межклетник клеточная  
оболочка протоплазма 

Лиственница 48.7±4,2   4.4±1.7    46 .9±4.18 

Можжевельник 32.7±4,2 11.9±1.4   55 .5±4,53 

Сосна 28.6±2.8   8.6±1.1  62.7±2.2 

Ель 20.6±3.7 10.0±1.7 69.5±5.6 

Пихта 19.6±3.3 10.5±1.5 70.0±6.1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Лиственница Можжевельник Сосна Ель Пихта

Рис. 2. Число хлоропластов (  ) и митохондрий (  ) на срез клетки мезофилла.

Èçó÷åííûå íàìè âèäû õâîéíûõ ðàñòåíèé åëîâîãî
ôèòîöåíîçà ðàçëè÷àþòñÿ ïî òðåáîâàòåëüíîñòè ê ñâåòó
è ðàñïðåäåëÿþòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñíèæåíèåì èõ ñâåòîëþáèÿ è/èëè óñèëåíèåì òåíå-
âûíîñëèâîñòè: ëèñòâåííèöà ñèáèðñêàÿ > ñîñíà îáûê-
íîâåííàÿ > åëü ñèáèðñêàÿ > ïèõòà ñèáèðñêàÿ [11].
Ïîëîæåíèå ìîææåâåëüíèêà îáûêíîâåííîãî â äàííîì

ðÿäó íå óêàçàíî, âåðîÿòíî, ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îí íå
îòíîñèòñÿ ê îñíîâíûì ëåñîîáðàçóþùèì ïîðîäàì íà
òåððèòîðèè Ðîññèè. Â òî æå âðåìÿ äðóãèå àâòîðû ýòîò
âèä õàðàêòåðèçóþò êàê ñâåòîëþáèâûé ñ øèðîêèì ýêî-
ëîãè÷åñêèì äèàïàçîíîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ [6, 18].

Ïî àíàòîìè÷åñêîìó ñòðîåíèþ õâîè è ïàðàìåòðàì
óëüòðàñòðóêòóðû ìåçîôèëëà ìîææåâåëüíèê èìååò
áîëüøîå ñõîäñòâî ñ ëèñòâåííèöåé, ò.å. ÿâëÿåòñÿ ñâåòî-
ëþáèâûì âèäîì. Â ýòîì ñëó÷àå ïðîñëåæèâàåòñÿ äîñòà-
òî÷íî òåñíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñâÿçü ìåæäó ñòåïåíüþ
ñâåòîëþáèÿ ðàññìîòðåííûõ íàìè ïÿòè âèäîâ õâîéíûõ
ðàñòåíèé åëîâîãî ôèòîöåíîçà è íåêîòîðûìè ñòðóêòóð-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè èõ àññèìèëÿöèîííîãî àïïàðàòà.
×åì áîëåå òðåáîâàòåëåí âèä ê ñâåòó, òåì âûøå ïàðöè-
àëüíûé îáúåì ïîêðîâíûõ òêàíåé, ìåíüøå ðàçìåðû
êëåòîê ìåçîôèëëà. Ñêëàä÷àòàÿ ñòðóêòóðà êëåòî÷íûõ
îáîëî÷åê ìåçîôèëëà â íàèáîëüøåé ñòåïåíè âûðàæåíà
ó ñîñíû è ëèñòâåííèöû, ÷òî, âåðîÿòíî, óâåëè÷èâàåò
ïëîùàäü ñîïðèêîñíîâåíèÿ öèòîïëàçìû ñ ìåæêëåòî÷-
íûì ïðîñòðàíñòâîì è îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêóþ ñêî-

ðîñòü äèôôóçèè óãëåêèñëîãî ãàçà ê öåí-
òðàì êàðáîêñèëèðîâàíèÿ â ëèñòüÿõ ñâå-
òîëþáèâûõ âèäîâ. Â ýòîì ñëó÷àå âûñî-
êèé ïàðöèàëüíûé îáúåì ìåæêëåòíèêîâ
â ìåçîôèëëå ñïîñîáñòâóåò àêòèâíîìó ãà-
çîîáìåíó ìåæäó àòìîñôåðîé è àññèìè-
ëèðóþùèìè êëåòêàìè. Ñ óñèëåíèåì
ñâåòîëþáèÿ âèäà âîçðàñòàåò ÷èñëî õëî-
ðîïëàñòîâ è ìèòîõîíäðèé â êëåòêàõ ìå-
çîôèëëà õâîè, õîòÿ ïî ðàçìåðàì îíè
ìåëü÷å, ÷åì ó òåíåâûíîñëèâûõ ðàñòå-
íèé. Ïðè ýòîì ñíèæàåòñÿ îáùåå ÷èñëî
òèëàêîèäîâ è ïëàñòîãëîáóë â õëîðî-
ïëàñòàõ.

Åñëè ñðàâíèòü ñòðóêòóðíûå ïàðà-
ìåòðû àññèìèëÿöèîííîãî àïïàðàòà ó
ðàññìîòðåííûõ íàìè âèäîâ õâîéíûõ
ðàñòåíèé, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ ðàçíîé
òðåáîâàòåëüíîñòüþ ê ñâåòó, ñ èìåþùè-
ìèñÿ â ëèòåðàòóðå äàííûìè ïî ïîêðû-
òîñåìåííûì ðàñòåíèÿì, òî ïðîñëåæè-
âàåòñÿ áîëüøîå ñõîäñòâî. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿþò òàêèå ïðèçíàêè, êàê òîë-
ùèíà õâîè è ïîêðîâíûõ òêàíåé, êîòî-
ðûå íå çàâèñÿò îò ñâåòîëþáèÿ èëè òå-
íåâûíîñëèâîñòè âèäà.

Èç ïÿòè èññëåäîâàííûõ íàìè âèäîâ
ó ìîææåâåëüíèêà õâîÿ îêàçàëàñü íàè-
áîëåå íàñûùåííîé çåëåíûìè ïèãìåíòà-
ìè, ÷òî îáû÷íî õàðàêòåðíî äëÿ òåíå-
âûíîñëèâûõ ðàñòåíèé (òàáë. 4). Ïðè
ýòîì ñêîðîñòü âèäèìîãî ôîòîñèíòåçà ó
äàííîãî âèäà áûëà íèæå, à ñêîðîñòü
òåìíîâîãî äûõàíèÿ âûøå, ÷åì ó åëè è
ñîñíû (ðèñ. 3). Â ðåçóëüòàòå ñîîòíîøå-
íèå çàòðàò íà äûõàíèå è ôîòîñèíòåç â
õâîå ìîææåâåëüíèêà îêàçàëîñü çàìåò-
íî âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè âèäà-
ìè.

Íèçêîå ñîäåðæàíèå çåëåíûõ ïèãìåí-
òîâ ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíà-
êîì ãåëèîìîðôíûõ ðàñòåíèé [2]. Â òî
æå âðåìÿ èçâåñòíî, ÷òî óâåëè÷åíèå ñî-
äåðæàíèÿ õëîðîôèëëà â çàòåíåííûõ
ëèñòüÿõ äðåâåñíûõ ðàñòåíèé íå ñîïðî-

Таблица 4
Количественные параметры хлоропластов в мезофилле хвои

Показатель  Листвен-
ница 

Можже -
вельник Сосна  Ель  Пихта 

Площадь среза 
хлоропласта без 
крахмальной гра -
нулы , мкм  4.0±1.0  7.7±1.6 8.3±0.4 8.5±1.1  10.8±1.3 

Число 
гран на срез 
хлоропласта 
тилакоидов в 
гране 
тилакоидов 
гран на 1 мкм2 

среза хлоро-
пласта  
пластоглобул  
на  срез хлоро-
пласта  

Содержание хло -
рофилла a+b, мг/г 
сырой массы  хвои 

 
 

22±5 
 

5±2 
 
 
 

28 
 
 

6±2 

 
 

0.70±0.03 

 
 

20±2 
 

7±2 
 
 
 

18 
 
 

15±3 

 
 

1.49±0.02 

 
 

25±3 
 

6±1 
 
 
 

16 
 
 

29±6 

 
 

0 .54±0.01  

 
 

22±5 
 

7±2 
 
 
 

18 
 
 

19±8 
 

 
0.60±0.02 

 
 

26±3 
 

6±1 
 
 
 

14 
 
 

32±9 
 

 
0.73±0.03 
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Сосна Ель Можжевельник Пихта

Сосна Ель Можжевельник Пихта
Рис. 3. Скорость (мг·г–1·ч–1) видимого фотосинтеза (а) и темнового дыхания

(б) хвои.
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âîæäàåòñÿ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ðåàêöèîí-
íûõ öåíòðîâ, à ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
ðàçìåðîâ ñâåòîñîáèðàþùèõ êîìïëåêñîâ
[16]. Âåðîÿòíî, ïî ýòîé ïðè÷èíå ó ìîæ-
æåâåëüíèêà, íåñìîòðÿ íà ïîâûøåííîå
ñîäåðæàíèå ïèãìåíòîâ è íàñûùåííîñòü
õëîðîïëàñòîâ ìåçîôèëëà òèëàêîèäàìè,
ìû íå íàáëþäàëè óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè
ôîòîñèíòåçà.

Ðàíåå íàìè áûëà îïèñàíà òåñíàÿ ñâÿçü
ìåæäó ïàðàìåòðàìè óëüòðàñòðóêòóðû è
ÑÎ2-ãàçîîáìåíà àññèìèëÿöèîííîãî àïïà-
ðàòà ó íåêîòîðûõ ëåñîîáðàçóþùèõ âèäîâ
õâîéíûõ ðàñòåíèé, ïðîèçðàñòàþùèõ â
óñëîâèÿõ ïîäçîíû ñðåäíåé òàéãè [3, 4].
Â ÷àñòíîñòè, ñåçîííàÿ äèíàìèêà ñêîðîñ-
òè ôîòîñèíòåçà äâóõëåòíåé õâîè ôóíêöè-
îíàëüíî ñâÿçàíà ñ ñóììîé òèëàêîèäîâ â
õëîðîïëàñòàõ, à ñêîðîñòü òåìíîâîãî äû-
õàíèÿ – ñ ÷èñëîì ìèòîõîíäðèé â êëåò-
êàõ ìåçîôèëëà. Ñâåòîëþáèâàÿ ñîñíà õà-
ðàêòåðèçîâàëàñü áîëåå âûñîêèìè ïîêàçà-
òåëÿìè ôîòîñèíòåçà è äûõàíèÿ è ñîäåð-
æàëà ìåíüøå ïèãìåíòîâ, ÷åì òåíåâûíîñ-
ëèâàÿ ïèõòà. Ïðè ýòîì ïàðöèàëüíûå
îáúåìû õëîðîïëàñòîâ è ìèòîõîíäðèé â
êëåòêàõ ìåçîôèëëà ïèõòû áûëè âûøå,
÷åì ó ñîñíû.

Ó âèäîâ ñ íèçêîé èíòåíñèâíîñòüþ ôîòîñèíòåçà îáû÷-
íî íàáëþäàåòñÿ íèçêàÿ äûõàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü [19].
Â ñëó÷àå ñ ìîææåâåëüíèêîì âûñîêàÿ äûõàòåëüíàÿ
ñïîñîáíîñòü åãî õâîè è âûñîêèé ïàðöèàëüíûé îáúåì
ìèòîõîíäðèé â êëåòêàõ åãî ìåçîôèëëà, âåðîÿòíî, ÿâ-
ëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ìîäèôèêàöèîííîãî èçìåíåíèÿ äû-
õàíèÿ â óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíîãî ñâåòîâîãî ðåæèìà
ïîä ïîëîãîì åëîâîãî äðåâîñòîÿ. Ôåíîòèïè÷åñêîå ïî-
âûøåíèå äûõàíèÿ â êðàéíèõ òî÷êàõ îáèòàíèÿ îòìå-
÷åíî ó ðÿäà òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðóïï ðàñòåíèé, êîòî-
ðûì âûñîêàÿ äûõàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ãåíåòè÷åñêè íå
ñâîéñòâåííà [17]. Ïðè ýòîì âîçðàñòàíèå ÷èñëà è ïàð-
öèàëüíîãî îáúåìà ìèòîõîíäðèé â êëåòêàõ ìåçîôèëëà
ëèñòà â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ ðàññìàòðèâàåòñÿ
íåêîòîðûìè àâòîðàìè êàê ÿâëåíèå îáùåáèîëîãè÷åñêîå
[13]. Åñëè èñïîëüçîâàòü âåëè÷èíó ïàðöèàëüíîãî îáúå-
ìà ìèòîõîíäðèé â êëåòêàõ ìåçîôèëëà â êà÷åñòâå ïî-
êàçàòåëÿ æèçíåííîãî ñîñòîÿíèÿ èçó÷åííûõ íàìè âè-
äîâ õâîéíûõ ðàñòåíèé, òî óñëîâèÿ åëîâîãî ôèòîöåíî-
çà íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíû äëÿ ðîñòà åëè è ñîñíû è
ìåíåå áëàãîïðèÿòíû äëÿ ìîææåâåëüíèêà è ïèõòû. Â
ýòîì ñëó÷àå ñîïðÿæåííîñòü ïàðöèàëüíûõ îáúåìîâ ïëà-
ñòèä è ìèòîõîíäðèé â ïðîòîïëàçìå êëåòîê ìåçîôèëëà
õâîéíûõ ðàñòåíèé ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì âûñîêîé
ñòðóêòóðíîé è ýíåðãåòè÷åñêîé ñâÿçè ìåæäó ýòèìè îðãà-
íåëëàìè.

Òàêèì îáðàçîì, êëåòêè ìåçîôèëëà ñâåòîëþáèâûõ
âèäîâ õâîéíûõ ðàñòåíèé õàðàêòåðèçóþòñÿ ðÿäîì îñî-
áåííîñòåé: ìåëêèìè ðàçìåðàìè, ïîâûøåííûì ïàðöè-
àëüíûì îáúåìîì ìåæêëåòíèêîâ, âûñîêèì ÷èñëîì õëî-
ðîïëàñòîâ è ìèòîõîíäðèé è ìåëêèìè èõ ðàçìåðàìè,
âûñîêèì ÷èñëîì òèëàêîèäîâ è íèçêèì ÷èñëîì ïëàñ-
òîãëîáóë íà åäèíèöó ïëîùàäè ñðåçà õëîðîïëàñòà. Â
óñëîâèÿõ íåáëàãîïðèÿòíîãî ñâåòîâîãî ðåæèìà ó õâîé-
íûõ ðàñòåíèé åëîâîãî ôèòîöåíîçà ïðîèñõîäÿò èçìåíå-
íèÿ â ïàðàìåòðàõ ÑÎ2-ãàçîîáìåíà, ÷òî ïðèâîäèò ê íà-
ðóøåíèþ ñîïðÿæåííîñòè ñòðóêòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê

ëèñòîâîãî àïïàðàòà äàííîãî âèäà ñ åãî ôèçèîëîãè÷åñ-
êèìè ïîêàçàòåëÿìè.
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Панцирные клещи, или орибатиды,
широко распространенная группа
почвенных беспозвоночных. По

современной системе они составляют
подотряд Oribatida (= Cryptostigmata,
Oribatei) отряда акариформных клещей
(Acariformes). Наибольшей численности
и относительного обилия (по сравнению
с  другими представителями мезо- и
микрофауны) они достигают в почвах
таежных лесов, в тундре орибатиды –
вторая по обилию группа почвенных
микроартропод после коллембол. Благо-
даря высокой численности, большому
таксономическому, морфологическому и
экологическому разнообразию орибати-
ды являются удобным объектом для зоо-
географических, экологических, биоин-
дикационных исследований. В послед-
нее время почвенные беспозвоночные
стали чаще использоваться для оценки
состояния природных экосистем. Они
являются объектом наблюдений при дол-
говременном мониторинге как ненару-
шенных, так и подвергшихся антропоген-
ному влиянию биоценозов. Самым пер-
вым и необходимым этапом подобных
работ является изучение фауны опреде-
ленной систематической группы живот-
ных.

В Республике Коми исследование
фауны панцирных клещей проводилось
в средней подзоне тайги: Троицко-Печор-
ский [16], Сыктывдинский [14], Ухтинский
[4, 13, 20], Койгородский и Княжпогост-
ский [10, 11] районы. К настоящему вре-
мени фаунистический список орибатид

таежной зоны Республики Коми включа-
ет 192 вида из 97 родов и 51 семейства
[11, 12].

Мы проанализировали распростра-
нение найденных видов по равнинной
части Европейской территории России.
Для сравнения использованы опублико-
ванные списки видов по областям таеж-
ной зоны данного региона: Мурманской
[7, 8, 17], Ленинградской [3, 18], Архан-
гельской [1], Пермской [2] областей, Рес-
публики Карелия [9]. Кроме этого, ис-
пользованы данные каталогов орибатид
более крупных территориальных единиц
[5, 15, 20, 21]. Также учитывали распро-
странение видов в лесной зоне Сибири
и на Дальнем Востоке [6, 19].

В таежной зоне Республики Коми
наибольшее число родов свойственно
семействам Oppiidae (8), Ceratozetidae
(8), Damaeidae (5) (табл. 1). Более поло-
вины семейств (26) представлено одним
родом. По наполненности видами все
семейства можно подразделить на три
группы. Первую группу составляют те,
которые отличаются наибольшей видо-
вой насыщенностью (от 7 до 15 видов):
Ceratozetidae (15), Suctobelbidae (15),
Oppiidae (14), Camisiidae (11), Phthira-
caridae (9), Carabodidae (9), Damaeidae
(7), Oribatulidae (7). Они являются обыч-
ными для таежной зоны европейского
севера России. Региональные списки
включают, как правило, большое число
видов. Ко второй группе мы отнесли 15
семейств, в составе которых обнаруже-
но от трех до шести видов. Большинство

из них в таежной зоне европейской час-
ти России в целом не отличается высо-
ким видовым разнообразием, но в то же
время они всегда присутствуют в регио-
нальных списках и, следовательно, до-
полняют перечень семейств, характер-
ных для таежной зоны: это Nothridae,
Galumnidae, Achipteriidae, Namherman-
niidae, Eremaeidae, Scheloribatidae, Oribo-
triti idae. Некоторые из отнесенных ко вто-
рой группе семейств включают неболь-
шое число видов по причине их недоста-
точной изученности в нашем регионе. К
примеру, из семейства Brachichthoniidae
в тайге Республики Коми зарегистриро-
вано четыре, тогда как в целом по таеж-
ной зоне известно 19 видов (см. рисунок).
Очевидно, что при дальнейших исследо-
ваниях будет обнаружен еще ряд видов
из этого семейства. Зная видовую насы-
щенность семейств в таежной зоне ев-
ропейской части России, можно считать,
что достаточно высока вероятность по-
полнения видами и некоторых семейств
из первой группы: Damaeidae, Phthira-
caridae, Oppiidae (см. рисунок). Для ряда
семейств (к примеру, Carabodidae, Ori-
batulidae) названы почти все виды, изве-
стные в таежной зоне. В третью группу
вошли семейства (их 28), которые пред-
ставлены одним-двумя видами каждое.
Как правило, это семейства, в состав
которых в таежной зоне в целом входит
небольшое число видов. Некоторые из
них представлены сборными видами,
такими, как Tectocepheus velatus.
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Основу фаунистического списка ори-
батид таежной зоны Республики Коми
составляют  виды, широко известные в
мировой фауне – космополиты (Tecto-
cepheus velatus, Oribatula tibialis, Schelo-
ribates laevigatus, Ceratozetes gracilis и
др.) и палеарктические виды. Типичны-
ми обитателям бореальных лесов мож-
но считать Heminothrus longisetosus,
Platynothrus peltifer, Nanhermannia co-
ronata, Chamobates borealis, Ceratozetella
sellnicki, Oppiella nova, Lauroppia neerlan-
dica и других.

Большинство выявленных видов ши-
роко распространены по европейской
территории России. Они встречаются в
разных природно-климатических услови-
ях: таежных, смешанных и широколи-
ственных лесах, лесостепной и степной
зонах. При продвижении на юг число
видов, общих с  каждой последующей
зоной, постепенно снижается. Так, общи-
ми с  зоной смешанных и широколиствен-
ных лесов являются 162 вида, что со-
ставляет 84 % всего числа видов фау-
нистического списка. В лесостепной зоне
встречаются 143 вида (74 %), в степной –
126 (65 %). В пустынных степях Калмы-
кии встречаются два вида: Ceratoppia
quadridentata и T. velatus. Общими с тунд-
рой и полярными пустынями являются 55
видов ( 28 %). Среди них Germannia
reticulata, Diapterobates notatus, Edward-
zetes edwardsii, Melanozetes sellnicki,
Mycobates tridactylus, Eupelops auritus,
Oribatella calcarata и другие. Следует
учесть, что фауна орибатид тундровой
зоны и Арктики в европейской части Рос-
сии изучена пока недостаточно полно.
Вероятно, что при ее дальнейшем иссле-
довании сходство фаун будет выше.

Характерная черта фауны орибатид
таежной зоны Республики Коми – боль-
шая доля европейско-сибирских видов.
В общей сложности 126 видов списка
(65 %) зарегистрированы в лесной зоне
Сибири, включая пограничную область
с лесостепной зоной. Это такие широко
распространенные виды, как Brachich-
thonius berlesei, Trhypochthonius tectorum,
Camisia biurus, Platynothrus peltifer, Epi-
damaeus bituberculatus, Oppia bicarinata,
Achipteria coleoptrata и другие.

Ряд видов, которые присутствовали
в наших сборах, представляет особый
интерес  в зоогеографическом плане.
Впервые на европейской территории
России зарегис трированы  Plesioda-
maeus ornatus, Eremaeus quadrilamel-
latus, Suctobelbella alloenasuta, Amero-
nothrus oblongus, Phauloppia nemoralis,
Protoribates novus, Hammeria rossica, род
Pyroppia. Среди них есть западноевро-
пейские виды: S. alloenasuta, P. nemoralis,
P. novus, P. ornatus. Последний известен
из Испании; однако вероятно, что вид,
обнаруженный нами, может оказаться
новым для науки. Некоторые из назван-

Таблица 1
Число видов и родов

в семействах панцирных клещей
таежной зоны Республики Коми

Семейство Число 
видов 

Число 
родов 

Palaeacaridae Grandjean, 1932 2 1 
Hypochthoniidae Berlese, 1910 1 1 
Brachichthoniidae Balogh, 1943 4 3 
Phthiracaridae Perty, 1841 9 4 
Euphthiracaridae Jacot, 1930 2 2 
Oribotritiidae Grandjean, 1954 4 2 
Nothridae Berlese, 1896 5 1 
Camisiidae Oudemans, 1900 11 4 
Trhypochthoniidae Willmann, 1928 3 2 
Malaconothridae Berlese, 1916 6 2 
Nanhermanniidae Sellnick, 1928 3 1 
Hermanniidae Sellnick, 1928 2 1 
Gymnodamaeidae Grandjean, 1954 2 2 
Damaeidae Berlese, 1896 7 5 
Cepheidae Berlese, 1896 1 1 
Damaeolidae Grandjean, 1965 1 1 
Eremaeidae Sellnick, 1928 5 2 
Astegistidae Balogh, 1961 3 2 
Gustaviidae  Oudemans, 1900 1 1 
Liacaridae Sellnick, 1928 2 1 
Metrioppiidae Balogh, 1943 4 2 
Tenuialidae Jacot, 1929 1 1 
Carabodidae C.L.Koch, 1837 9 1 
Tectocepheidae Grandjean, 1954 1 1 
Autognetidae Grandjean, 1960 2 2 
Oppiidae Grandjean, 1954 14 8 
Quadroppiidae Balogh, 1983 1 1 
Suctobelbidae Grandjean, 1954 15 1 
Thyrisomidae Grandjean, 1954 1 1 
Hydrozetidae Grandjean, 1954 2 1 
Limnozetidae Grandjean, 1954 2 1 
Ameronothridae Willmann, 1931 1 1 
Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928 2 2 
Micreremidae Grandjean, 1954 1 1 
Passalozetidae Grandjean, 1954 1 1 
Scutoverticidae Grandjean, 1954 1 1 
Haplozetidae Grandjean, 1936 2 2 
Oribatulidae Thor, 1929 7 3 
Protoribatidae J.Balogh et P.Balogh, 
1984 5 2 

Scheloribatidae Grandjean, 1953 3 1 
Ceratozetidae Jacot, 1925 15 8 
Chamobatidae Thor, 1938 3 1 
Euzetidae Grandjean, 1953 1 1 
Mycobatidae Grandjean, 1953 5 3 
Zetomimidae Shaldybina 1966 1 1 
Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955 2 1 
Oribatellidae Jacot, 1925 2 1 
Achipteriidae Thor, 1929 5 2 
Tegoribatidae Grandjean, 1954 1 1 
Parakalummidae Grandjean, 1936 2 2 
Galumnidae Jacot, 1925 6 3 
Всего 192 97 

ных видов отсутствуют на
территории Сибири, но за-
регистрированы на Даль-
нем Востоке: H. rossi ca,
A. oblongus, E. quadrilamel-
latus. Очевидно , что эти
виды имеют дизъюнктив-
ные ареалы.

Впервые для таежной
зоны России названы виды:
Phthiracarus ponticus, Ere-
maeus translamellatus, Cera-
toppia sphaerica, Graptoppia
foveolata, Suctobelbella ba-
loghi, Micreremus gracilior,
Zygoribatula tenuelamellata,
Diapterobates dubinini, Punc-
toribates minimus, Liebstadia
humerata. Главным образом
это виды, которые распро-
странены в более низких
широтах. Z. tenuelamellata
назывался ранее только из
аридных областей (Курской,
Ростовской, Дагестана).
L. humerata и M. gracil ior
были известны из смешан-
ных и широколиственных
лесов, а также степной зо-
ны. В последние годы L. hu-
merata найден и в Карелии
[9]. Из зоны смешанных и
широколиственных лесов в
тайгу проникают D. dubinini,
Oribatula pannonica, а также
Phthiracarus jacoti, обнару-
женный в Ухтинском райо-
не Республики Коми други-
ми авторами. В Ухтинском
районе зарегистрирован
еще один южный  вид  –
Scutovertex rugosus, рас-
пространенный  в Южной
Европе и Таджикистане.
Степным видом, проникаю-
щим в таежную зону, можно
считать Galumna dimorpha,
найденного нами в тайге
Коми недавно. В фаунисти-
ческом списке орибатид та-
ежной зоны Республики
Коми есть виды с сибирским
распространением. Это при-
сутствовавший в наших сбо-
рах E. translamellatus и изве-
стные ранее Punctoribates
sellnicki и Banksinoma setosa.
Вид Passalozetes stellatus,
описанный З.А. Михальцо-
вой [13], нигде, кроме Рес-
публики Коми, не находил-
ся.

Мы изучали фаунисти-
ческий состав орибатид в
различных группах место-
обитаний еловых и сосно-
вых растительных сооб-
ществ: почве, популяциях
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напочвенных и эпифитных лишайников.
Наиболее высокое таксономическое раз-
нообразие панцирных клещей на уров-
не видов, родов и семейств отмечено в
почве по сравнению с напочвенными и
эпифитными лишайниками. Наиболь-
шей видовой насыщенностью в почве
характеризовались семейства Suctobel-
bidae и Oppiidae, в напочвенных лишай-
никах – Suctobelbidae, Oppiidae, Phthira-
caridae, Camisiidae, Oribatulidae, Cerato-
zetidae, в эпифитных – Oribatulidae,
Ceratozetidae.

Выявлена приуроченность ряда ро-
дов к определенным группам местооби-
таний. К примеру, представители таких
родов, как Cultroribula, Cymbaeremaeus,
Liebstadia и др., присутствовали исклю-
чительно в эпифитах; виды рр. Pyroppia,
Hafenrefferia обнаружены только в на-
почвенных лишайниках; рр. Platynothrus,
Ceratozetes и другие были характерны
для почвы (табл. 2). Некоторые рода
орибатид, зарегистрированные в раз-
личных группах местообитаниий, все же
проявляли приуроченность к одной из
них. Так, виды родов Zygoribatula, Di-
apterobates, Carabodes с большой час-
тотой встречались в эпифитах; Camisia,
Thrhypochthonius можно считать приуро-
ченными к напочвенным лишайникам,
Suctobelbella, Nanhermannia, Heminoth-
rus – к почве.

Выявлен комплекс доминирующих
видов в различных группах местообита-
ний. В эпифитных лишайниках преоб-
ладали по обилию Phauloppia nemoralis,
Zygoribatula propinqua, Carabodes laby-
rinthicus, Diapterobates humeralis; в на-
почвенных лишайниках – Carabodes su-
barcticus, C. marginatus, Tectocepheus
velatus, Trhypochthonius cladonicola,
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Видовая насыщенность семейств панцирных клещей Brachichthoniidae (1),
Phthiracaridae (2), Oppiidae (3), Damaeidae (4), Suctobelbidae (5), Ceratozetidae (6),
Camisiidae (7), Oribatulidae (8), Carabodidae (9) в таежной зоне европейской части Рос-
сии (I) и Республики Коми (II).

Oribatula tibialis, Scheloribates laevigatus;
в почве ельников – Oppiella nova, T. ve-
latus, Ceratozetes sellnicki, Chamobates
borealis, Platynothrus peltifer; сосновых

лесов – T. velatus, S. laevigatus, O. nova.
Ядро доминантов дополняли немного-
численные, но характерные для опреде-
ленной группы местообитаний виды.

Можно заключить, что фауна ориба-
тид таежной зоны Республики Коми име-
ет типичный бореальный характер. Ос-
нову фаунистического списка составля-
ют виды-космополиты и широко распро-
страненные в Палеарктике. Велика доля
европейско-сибирских видов. Отмечены
виды с сибирским типом ареалов. Встре-
чается небольшое число западноевро-
пейских видов. Ряд видов проникает в
тайгу из смешанных и широколиствен-
ных лесов и степной зоны. Состав фау-
ны в пределах таежных лесов зависит от
типа микроместообитаний.
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Таблица 2
Видовая  насыщенность

некоторых родов панцирных клещей
в различных группах местообитаний

таежной зоны Республики Коми

Группа местообитаний 

Род 
эпи-

фитные 
лишай-
ники 

напоч-
венные 
лишай-
ники 

почва 

Cymbaeremaeus 1 – – 
Micreremus 1 – – 
Mycobates 1 – – 
Protoribates 2 – – 
Liebstadia 1 – – 
Cultroribula 2 – – 
Plesiodamaeus  1 – – 
Pyroppia – 1 – 
Hafenrefferia – 1 – 
Zygoribatula 3 2 1 
Diapterobates 3 2 4 
Carabodes 3 4 6 
Oribatula 1 2 1 
Ceratoppia 1 1 2 
Camisia 1 4 2 
Scheloribates 1 3 3 
Suctobelbella 3 7 12 
Phthiracarus – 3 4 
Trhypochthonius – 2 3 
Nanhermannia – 1 2 
Heminothrus – 1 2 
Platynothrus – – 2 
Ceratozetes – – 2 
Edwardzetes – – 1 
Palaeacarus – – 1 
Hypochthonius – – 1 
Mesotritia  – – 1 
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Èçó÷åíèå ìåæâèäîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæ-
äó ðàçëè÷íûìè âèäàìè íà ïòè÷üèõ áàçàðàõ è â
ñìåøàííûõ êîëîíèÿõ, âíóòðè ïîïóëÿöèè èëè

áèîãåîöåíîçà â öåëîì äàâíî ïðèâëåêàëî âíèìàíèå ìíî-
ãèõ èññëåäîâàòåëåé. Âûÿñíåíèå ìåõàíèçìîâ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ìåæäó âèäàìè, ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé ñîñóùå-
ñòâîâàíèÿ èõ â îêðóæàþùåé ñðåäå è ñâÿçü ñ ïîñëåä-
íåé äàåò íàì îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ñòðóêòóðå çîîöå-
íîçà âíóòðè ýêîñèñòåìû, ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü öåëîñòíóþ êàðòèíó âñåãî ðàçíîîáðàçèÿ
ñâÿçåé ìåæäó îðãàíèçìàìè è ñðåäîé. Íàèáîëåå îñíî-
âàòåëüíîå èçó÷åíèå âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ áëèçêèõ
âèäîâ ÷àåê – êëóøè (Larus fuskus) è ñåðåáðèñòîé ÷àé-
êè (Larus argentatus) áûëè ïðîâåäåíû ãîëëàíäñêèì îð-
íèòîëîãîì Òèíáåðãåíîì, êîòîðûé ïîëó÷èë Íîáåëåâñ-
êóþ ïðåìèþ çà èçó÷åíèå ïîâåäåíèÿ ÷àåê, çàëîæèâ,
òàêèì îáðàçîì, ôóíäàìåíò íîâîé íàóêè «ýòîëîãèè». Â
îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿ-
ëîñü âíóòðèâèäîâûì âçàèìîîòíîøåíèÿì, îñîáåííî îá-
ñòîÿòåëüíî èçó÷åíû äîìèíàíòíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ â
êîëîíèÿõ áåëûõ ãóñåé [4] è îçåðíîé ÷àéêè [3]. Äàííàÿ
ðàáîòà ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ âçàèìîîòíîøåíèé ñåðåá-
ðèñòîé ÷àéêè (Larus argentatus) (ôîòî 1) è áóðãîìèñò-
ðà (L. hyperboreus) (ôîòî 2, 3).

Â ñåðåäèíå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ïîÿâè-
ëèñü äàííûå îá îáðàçîâàíèè ìåæâèäîâûõ ãíåçäîâûõ
ïàð ìåæäó ñåðåáðèñòîé ÷àéêîé è áóðãîìèñòðîì [5, 7,
8] (äî ýòîãî áûëè èç-
âåñòíû ñëó÷àè ñìå-
øàííûõ ïàð ìåæäó
êëóøåé è ñåðåáðèñ-
òîé ÷àéêîé [2]). Â
Ìàëîçåìåëüñêîé òóí-
äðå áûëè îáíàðóæåíû
÷åòûðå ñìåøàííûå
êîëîíèè ýòèõ âèäîâ,
îäíàêî îáðàçîâàíèÿ
ìåæâèäîâûõ ïàð íà-
ìè è äðóãèìè îðíè-
òîëîãàìè íå çàðåãèñ-
òðèðîâàíî. Òàêèì îá-

ðàçîì, ìåæäó èññëåäóåìûìè âèäàìè ÷àåê, äîñòàòî÷íî
áëèçêèõ â ñèñòåìàòè÷åñêîì ïëàíå è ïî èñòîðèè ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ìåõàíèçìû, ïðå-
ïÿòñòâóþùèå ñìåøåíèþ. Ýòè áàðüåðû ìîæíî íàé-
òè â ëþáîì ó÷åáíèêå ïî ýêîëîãèè, è äåéñòâóþò îíè â
ñîâîêóïíîñòè è íå âñåãäà â ïîëíîì ñïèñêå. Îäíàêî ôàêò
ïîïûòêè ñìåøåíèÿ âèäîâ è åãî ïðè÷èíû ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ äîñòàòî÷íî èíòåðåñíûìè. Â ëþáîì ñëó÷àå èçó÷å-
íèå ýêîëîãèè è ýòîëîãèè ñåðåáðèñòîé ÷àéêè è áóðãî-
ìèñòðà, êîòîðûå âûáèðàþò îäíè è òå æå ìåñòà ãíåçäî-
âàíèÿ, îáúåêòû ïèòàíèÿ è êîòîðûì ïðèñóùè ñõîæèå
ôîðìû ïîâåäåíèÿ, çàèíòåðåñîâûâàåò. Öåëüþ äàííîé
ðàáîòû ÿâèëîñü âûÿñíåíèå ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñåðåáðèñòîé ÷àéêè è áóðãîìèñòðà ïðè ñîâìåñòíîì ãíåç-
äîâàíèè â ñìåøàííûõ êîëîíèÿõ â Ìàëîçåìåëüñêîé
òóíäðå.

Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ëåòíèé ïîëåâîé ñåçîí
2001 ã. â àêâàòîðèè îç. Òîðîâåé (ðèñ. 1). Ðåçóëüòàòû
íàáëþäåíèÿ çà ïåðåìåùåíèåì êî÷åâûõ è ãíåçäÿùèõñÿ
ïòèö â äàííîì ðàéîíå áûëè îïóáëèêîâàíû â Âåñòíèêå
Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ [1]. Â 2003 ã.
íà ïîáåðåæüå è îñòðîâàõ Êîëîêîëêîâîé ãóáû áûëè îñó-
ùåñòâëåíû íàáëþäåíèÿ â ñìåøàííûõ êîëîíèÿõ íà
×àÿ÷üèõ îñòðîâàõ (ðèñ. 2), à òàêæå áûë ñîáðàí ìàòå-
ðèàë î ðàçìåðàõ êëàäîê è ãíåçä. Âñåãî ïðîâåäåíî 50 ÷
íàáëþäåíèé è îáðàáîòàíî 212 ãíåçä ñ êëàäêàìè. Íà-
áëþäåíèÿ âåëè èç ïàëàòêè çà èíäèâèäóàëüíî îïîçíà-

         Фото 1. Larus argentatus.                  Фото 2. Larus hyperboreus.               Фото 3. Птенец бургомистра.

ного вида Nothrus palustris  C.L. Koch,
1839 / Д.А. Криволуцкий, Ф . Лебрен,
М. Кунст и др. М.: Наука, 1995. 224 с.

16. Поспелов Л.Е., Солнцева Е.Л.,
Чугунова М.Н. Комплексы микроартропод
в разных типах леса в подзоне северной
тайги европейской части СССР // Пробле-
мы почвенной зоологии. Минск, 1978.
С.189-190.

17. Почвенные беспозвоночные бе-
ломорских островов Кандалакшского за-
поведника / Ю.Б. Бызова, А.В. Уваров,
В.Г. Губина и др. М.: Наука, 1986. 312 с.

18. Ситникова Л.Г. Краткий обзор
фауны панцирных клещей (Acariformes,

Oribatei) Ленинградской области // Тру-
ды ЗИН АН СССР, 1962. Т. 31. С. 429-452.

19. Golosova L., Karppinen E., Krivo-
lutsky D.A. List of oribatid mites (Acarina,
Oribatei) of northern palaearctic region. II.
Siberia and the Far East // Acta Entomol.
Fenn., 1983. Vol. 43. 14 p.

20. Karppinen E., Krivolutsky D.A. List
of oribatid mites (Acarina, Oribatei) of
northern palearctic region. 1. Europe // Ibid,
1982. Vol. 41. 18 p.

21. Karppinen E., Krivolutsky D.A.,
Poltavskaja M.P. List of oribatid mites
(Acarina, Oribatei) of northern palearctic
region. III. Arid lands // Ibid, 1986. Vol. 52.
Pр. 81-94.   v
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Рис. 1. Расположение смешанной колонии  L. argentatus и
L. hyperboreus в акватории оз. Торовей (устье р. Вельт, Малозе-
мельская тундра).

Рис. 2. Расположение смешанных колоний L. argentatus и
L. hyperboreus в акватории Колоколковой губы.

Рис. 3. Вертикальная
поза угрозы у  серебристой
чайки и бургомистра по
Cramp S. и Simmons K.E.
[7].

 

âàåìûìè ãíåçäîâûìè ïàðàìè â ïðåäåëàõ ñïåöèàëüíî
ðàçìå÷åííîé êîîðäèíàòíîé ïëîùàäêè 90×110 ì â òå-
÷åíèå äâóõ-òðåõ ÷àñîâ ïðèìåðíî òðè ðàçà â ñóòêè. Âñå-
ãî ñîáðàííû äàííûå î 15 ãíåçäîâûõ ïàðàõ êàæäîãî èç
âèäîâ. Â ïåðèîä íàáëþäåíèé ôèêñèðîâàëè êîíôëèê-
òû ìåæäó ñîñåäÿìè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçìåíåíèÿ
ïîâåäåí÷åñêèõ ïîç. Ïðèçíàêàìè êîíôëèêòíîé ñèòóà-

öèè ìû ñ÷èòàëè, íà÷èíàÿ ñ
äåìîíñòðàöèè âåðòèêàëüíîé
ïîçû óãðîçû ñ ìèíèìàëüíîé
ñòåïåíüþ âîçáóæäåíèÿ
(ðèñ. 3). Çà ñîáñòâåííî êîíô-
ëèêò ïðèíèìàëîñü àãðåññèâ-
íîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó
äâóìÿ ïòèöàìè èëè äâóìÿ
ïàðàìè. Íàïàäàþùàÿ ñòîðîíà
ÿâëÿëàñü ïîáåäèâøåé â êîí-
ôëèêòå, åñëè ïðè ïîìîùè
àòàê èëè äåìîíñòðàöèé åé
óäàëîñü îòòåñíèòü äðóãèõ
ïòèö èç ðàéîíà êîíôëèêòà.
Ïîðàæåíèåì íàïàäàþùèõ

ïòèö ñ÷èòàëèñü ñèòóàöèè, â êîòîðûõ èì íå óäàëîñü
èçãíàòü ïðîòèâíèêîâ.

Â ðàéîíå âïàäåíèÿ ð. Âåëüò â Áàðåíöåâî ìîðå óñòüå
èìååò ñîîáùåíèå ñ ñîëåíûì îç. Òîðîâåé (S = 19.3 êì2).
Â çàïàäíîé ÷àñòè îçåðà ðàñïîëàãàþòñÿ ìíîãî÷èñëåí-
íûå îñòðîâà è îñòðîâêè, ïåñ÷àíûå îòìåëè. Ðàñòèòåëü-
íîñòü îñòðîâîâ îêðóæàþùåé òóíäðû ïðåäñòàâëåíà ñî-
îáùåñòâàìè Calamagrostis deshampsioides, Puccinella
phriganoides, Stellaria humifusa è äð. Øèðîêî ðàçâèòû
«ìàðøè» (ëàéäû). Êîëîêîëêîâà ãóáà – ñîëîíîâàòûé
çàëèâ ïëîùàäüþ 175000 ãà ñ ïðèëåãàþùåé íèçìåííîé
îçåðíîé òóíäðîé. Ñîîáùàåòñÿ ñ Áàðåíöåâûì ìîðåì
ïðîëèâîì øèðèíîé äî 3.5 êì. Ïðèëèâíî-îòëèâíûå
ÿâëåíèÿ ïðîèñõîäÿò äâàæäû â ñóòêè, ñðåäíÿÿ âåëè÷è-
íà ïðèëèâà â ñðåäíåì ðàâíà 1 ì. Íà àêâàòîðèè çàëèâà
èìååòñÿ 25 ðàçëè÷íûõ ïî ðàçìåðàì îñòðîâîâ. Â çàëèâ
âïàäàåò áîëåå 30 ðåê, ñàìàÿ êðóïíàÿ èç íèõ – ð. Íåðó-
òà. Îêðóæàþùàÿ òóíäðà ïðåäñòàâëåíà çàáîëî÷åííûìè
îñîêîâûìè, ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûìè è êóñòàðíè÷êî-
âûìè ó÷àñòêàìè. Ïðîâîäèòñÿ ïðîìûñëîâîå ðûáîëîâ-
ñòâî â ïðèáðåæíûõ âîäàõ Áàðåíöåâà ìîðÿ è íà àêâàòî-
ðèè Êîëîêîëêîâîé ãóáû (ïîñ. Òîáñåäà).

Â àêâàòîðèè îç. Òîðîâåé ðàçìåùàëàñü îñòðîâíàÿ
ñìåøàííàÿ êîëîíèÿ ñåðåáðèñòûõ ÷àåê è áóðãîìèñòðîâ
(ñì. òàáëèöó). Ãíåçäà L. hyperboreus ðàñïîëàãàëèñü íà
ñåâåðî-âîñòî÷íîì áåðåãó îñòðîâà. Íà îñòàâøåéñÿ òåð-
ðèòîðèè ãíåçäèëèñü ñåðåáðèñòûå ÷àéêè. Â êîëè÷åñòâåí-
íîì ñîîòíîøåíèè ñåðåáðèñòûå ÷àéêè ïðåîáëàäàëè
(74 %) íàä áóðãîìèñòðàìè. Îáñëåäîâàííûå ãíåçäà
L. argentatus (n = 40) áûëè ñîîðóæåíû èç âîäíîé ðàñ-
òèòåëüíîñòè, âåòî÷åê èâû è êàðëèêîâîé áåðåçû, ñóõîé
òðàâû, à áóðãîìèñòðû (n = 14) â êà÷åñòâå ïðèìåñè äî-
áàâëÿëè âåðåâêè ðûáîëîâíûõ ñåòåé. Â ðÿäå ñëó÷àåâ
ñåðåáðèñòûå ÷àéêè çàíèìàëè ñòàðûå ãíåçäà áåëîùå-
êîé êàçàðêè (n = 7). Ñðåäíåå ðàññòîÿíèå ìåæäó ãíåç-
äàìè ñåðåáðèñòîé ÷àéêè ñîñòàâèëî 19.7, ìåæäó ãíåç-
äàìè áóðãîìèñòðà – 83, ìåæäó ãíåçäàìè áóðãîìèñòðà
è ñåðåáðèñòîé ÷àéêè – 52 ì. Íàñèæèâàíèå ó îáîèõ
âèäîâ äëèòñÿ äî êîíöà èþíÿ. Ïîñëå òîãî, êàê ïòåíöû
ñïîñîáíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ, ðîäèòåëè óâî-
äÿò èõ èç êîëîíèè íà äðóãèå îñòðîâà, ãäå îñòàþòñÿ äî
ïîäúåìà âûâîäêîâ íà êðûëî. Áîëüøàÿ ÷àñòü êîëîíèè
â ýòîì ãîäó áûëà ðàçîðåíà áóðûì ìåäâåäåì, ñëåäû êî-
òîðîãî íàéäåíû íà îñòðîâå, ãäå ãíåçäèëèñü ÷àéêè.

Â àêâàòîðèè Êîëîêîëêîâîé ãóáû íà îñòðîâàõ è ìà-
òåðèêå îáíàðóæåíû òðè ñìåøàííûõ êîëîíèè. Íà ×àÿ-
÷üèõ îñòðîâàõ ó÷òåíî 330 ãíåçä áóðãîìèñòðà è 201 ãíåç-
äî ñåðåáðèñòîé ÷àéêè (ñì. òàáëèöó). Ó÷àñòêè ñ âûñî-
êîé ïëîòíîñòüþ ãíåçä, ÷òî áîëåå òèïè÷íî â äàííîì
ðàéîíå äëÿ áóðãîìèñòðà, ðàçìåùåíû áëèæå ê áåðåãó.
Îñíîâíàÿ ìàññà ñåðåáðèñòûõ ÷àåê ãíåçäèëàñü â öåíòðå
îñòðîâîâ. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå ãíåçäà áóðãîìèñòðû èñ-
ïîëüçîâàëè âîäíóþ ðàñòèòåëüíîñòü, ñåðåáðèñòûå ÷àé-
êè äîáàâëÿëè ê ìàòåðèàëó ñâîè ñîáñòâåííûå ïåðüÿ è
ïóõîâûå ïåðüÿ áåëîùåêîé êàçàðêè, êîòîðàÿ ãíåçäè-
ëàñü íà îñòðîâàõ (âñåãî áûëî ó÷òåíî 960 ïàð). Ïîñëå
âûëóïëåíèÿ ïòåíöîâ îáà âèäà ÷àåê çàíèìàëè ïîêèíó-
òûå êàçàðêàìè ãíåçäà.

Â ïåðèîä âûêàðìëèâàíèÿ ïòåíöîâ áóðãîìèñòðû, â
÷àñòíîñòè ðîäèòåëè, ïåðåñòðàèâàëè ãíåçäà, íàðàùèâàÿ
è óêðåïëÿÿ ñòåíêè. Âî ìíîãîì ïðîñòðàíñòâåííóþ
ñòðóêòóðó êîëîíèè îïðåäåëÿëè áóðãîìèñòðû, êîòîðûå
ïåðâûìè çàíèìàëè ìåñòà äëÿ ãíåçäîâàíèÿ. Íà íåäåëþ
ïîçæå ê ãíåçäîâàíèþ ïðèñòóïàëè ñåðåáðèñòûå ÷àéêè.
Â êîíöå ìàÿ ïîäñåëÿëèñü áåëîùåêèå êàçàðêè, êîòî-
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Основные параметры гнезд и кладок серебристой чайки (верхняя строка) и бургомистра (нижняя строка)

Примечание: N – количество гнезд в колонии; Md – средние параметры измеренных гнезд; Dn – диаметр гнезда; Dl – диаметр лотка; Hn – высота
гнезда; Hl – глубина лотка; Ni – количество измеренных гнезд; Ме – средний размер кладок; Мg – средние параметры яиц.

ðûå â ðåçóëüòàòå àãðåññèâíûõ ñòû÷åê ñ ñåðåáðèñòûìè
÷àéêàìè çàíÿëè ïåðèôåðèþ ñìåøàííîé êîëîíèè. Ïðè
òàêîì ïëîòíîì çàñåëåíèè êîëîíèè ìåæâèäîâûå êîíô-
ëèêòû áûëè íåèçáåæíû. Îòìå÷åíî ñåìü ñëó÷àåâ çàíÿ-
òèÿ ãíåçä êàçàðîê ñåðåáðèñòûìè ÷àéêàìè è äåâÿòü –
áóðãîìèñòðàìè, 11 ñëó÷àåâ ãíåçäîâàíèÿ êàçàðêè â ãíåç-
äàõ ñåðåáðèñòîé ÷àéêè è îäèí â ãíåçäå áóðãîìèñòðà.
Êîëè÷åñòâî êîíôëèêòîâ âîçðàñòàëî èëè óáûâàëî â çà-
âèñèìîñòè îò ïðîòåêàíèÿ ïåðèîäîâ âûñèæèâàíèÿ è
âûêàðìëèâàíèÿ ïòåíöîâ. Ïåðâûé ïèê íàáëþäàëñÿ ïîñ-
ëå âûëóïëåíèÿ ÷àÿ÷üèõ ïòåíöîâ. ×àñòîòà êîíôëèêòîâ
â ýòîò ïåðèîä âîçðàñòàëà îäíîâðåìåííî ñ ðàñøèðåíè-
åì ãðàíèö îêîëîãíåçäîâûõ ó÷àñòêîâ. Êàê òîëüêî áûëè
óñòàíîâëåíû ãðàíèöû ýòèõ ó÷àñòêîâ, ÷àñòîòà êîíôëèê-
òîâ ïàäàëà. Òàêîé ïåðèîä äëèëñÿ ïîëòîðû íåäåëè.
Íàèáîëåå æåñòîêèå ñõâàòêè ïðîèñõîäèëè â ìîìåíò
ïåðåäâèæåíèÿ êàçàðîê ñ âûâîäêàìè ÷åðåç êîëîíèþ, à
òàêæå âî âðåìÿ èõ êîðìëåíèÿ. Â òå÷åíèå óõóäøåíèÿ
ïîãîäíûõ óñëîâèé ïîðîã àãðåññèâíîñòè êàæäîãî èç
âèäîâ óìåíüøàëñÿ. Ñëåäóþùèé ïèê êîíôëèêòîâ çàðå-
ãèñòðèðîâàí â ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ ïòåíöîâûõ ãðóïï
áóðãîìèñòðà, ðàçìåð êîòîðûõ êîëåáàëñÿ â ïðåäåëàõ îò
ïÿòè äî 20 îñîáåé. Äëÿ âûâîäêîâ ñåðåáðèñòîé ÷àéêè
ïðè÷èíîé âûñîêîé ñìåðòíîñòè áûëè ïëîõèå ïîãîäíûå
óñëîâèÿ â ïèê âûëóïëåíèÿ (íèçêèå òåìïåðàòóðû, ïðåä-
øòîðìîâîé âåòåð ñ äîæäåì). Òàê, íà íàáëþäàòåëüíîé
ïëîùàäêå âîñåìü èç 10 âûâîäêîâ ïîãèáëè, à ñðåäè 13
âûâîäêîâ áóðãîìèñòðà – òîëüêî äâà. Èíîé ïðè÷èíîé
âûñîêîãî êîëè÷åñòâà êîíôëèêòîâ áûëî áåñïîêîéñòâî
ïòèö íàáëþäàòåëÿìè âî âðåìÿ èçìåðåíèÿ ãíåçä è êëà-
äîê. Ãíåçäà ðàçîðÿëèñü, âûâîäêè àòàêîâàëèñü ñîñåäÿ-
ìè èëè ãèáåëü íàñòóïàëà â ðåçóëüòàòå ïåðåîõëàæäå-
íèÿ. Íà òåððèòîðèè êîëîíèè íàìè áûëè âûäåëåíû
«íåéòðàëüíûå ó÷àñòêè», ãäå ñîáèðàëèñü ïàðû áóðãî-
ìèñòðîâ è ñåðåáðèñòûõ ÷àåê ñ âûâîäêàìè, íå ïðîÿâ-
ëÿÿ àãðåññèè äðóã ê äðóãó, åñëè ìåæäó íèìè ñîõðàíÿ-
ëîñü ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 5 ì. Ýòî íèçìåííûå, ñèëüíî
óâëàæíåííûå ó÷àñòêè, ïîðîñøèå Puccinellia phrigano-
des. Òàêèå ó÷àñòêè ñëóæèëè ïòèöàì ìåñòàìè ñáîðà
ìåëêèõ äâóêðûëûõ, êîëëåìáîë è âîäÿíûõ êëåùåé.

Íà þæíûõ ×àÿ÷üèõ îñòðîâàõ â óñòüå ð. Íåðóòà ó÷-
òåíû 20 ãíåçä áóðãîìèñòðà è 21 ñåðåáðèñòîé ÷àéêè. Â
òðåõ êèëîìåòðàõ îò çàáðîøåííîãî ïîñ. Òîáñåäà (àêâà-
òîðèÿ Êîëîêîëêîâîé ãóáû) íà çàëèâíûõ ëóãàõ è ïåñ-
÷àíûõ äþíàõ ó ïîáåðåæüÿ Áàðåíöåâà ìîðÿ íàìè îòìå-
÷åíà (ñì. òàáëèöó) äèôôóçíàÿ ñìåøàííàÿ êîëîíèÿ ñå-
ðåáðèñòûõ ÷àåê (n = 17) è áóðãîìèñòðà (n = 28). Ãíåç-
äà ðàñïðåäåëåíû ïî òåððèòîðèè ðàçìåðîì 3 êì2. Â ïåñ-
÷àíûõ äþíàõ áóðãîìèñòðû ñåëèëèñü â 300 ì äðóã îò

äðóãà. Ãíåçäà ñîîðóæàëè èç ñòåáëåé çëàêîâ. Íà ñîëî-
íîâàòûõ ìàðøàõ áóðãîìèñòðû èñïîëüçîâàëè äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãíåçä âîäíóþ ðàñòèòåëüíîñòü, à ñåðåáðèñòûå
÷àéêè óêðåïëÿëè èõ ñîáñòâåííûìè ïåðüÿìè. Ïîñëåä-
íèå òÿãîòåþò ê óäàëåííûì îò ïîáåðåæüÿ ãóáû ó÷àñò-
êàì, â îòëè÷èå îò áóðãîìèñòðîâ, êîòîðûå ïðåäïî÷èòà-
þò ïðèáðåæíûå ìàðøè è ïåñ÷àíûå äþíû âáëèçè ìîð-
ñêîãî áåðåãà. Íà ìàðøàõ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå òàêæå
ãíåçäèëèñü áåëîùåêèå êàçàðêè.

Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå ïîëó÷åííûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ïîêàçàíî, ÷òî ìåæâèäîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ íå-
ñóò äîìèíàíòíûé õàðàêòåð ìåæäó èññëåäîâàííûìè
âèäàìè, íî ñ ðàçëè÷íîé ðàññòàíîâêîé äîìèíàíòíîñòè.
Â êîëîíèè, îáíàðóæåííîé íà îç. Òîðîâåé, ñòðóêòóðî-
îáðàçóþùèì âèäîì ÿâëÿëàñü ñåðåáðèñòàÿ ÷àéêà, êîòî-
ðàÿ ÿâíî ïðåîáëàäàëà â êîëîíèè è îïðåäåëÿëà ðàçìå-
ùåíèå ãíåçä ïî îñòðîâó. Ïî äàííûì î ïðîñòðàíñòâåí-
íî-âðåìåííîì ðàñïðåäåëåíèè ýòèõ âèäîâ íà îçåðå [1]
ïîêàçàíî ñíèæåíèå ïèùåâîé êîíêóðåíöèè ÷àåê. Íî â
äàííîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî åùå ó÷èòûâàòü è òîò ôàêò,
÷òî â òðåõ êèëîìåòðàõ îò îçåðà â óñòüå ð. Âåëüò ðàñïî-
ëîæåíà ìîíîâèäîâàÿ êîëîíèÿ áóðãîìèñòðà. Ïîñêîëü-
êó ïðîñòðàíñòâî äëÿ ãíåçäîâàíèÿ â êîëîíèè áûëî îã-
ðàíè÷åíî, òî îñîáè, êîòîðûì íå õâàòèëî ìåñòà, ãíåç-
äèëèñü â ñìåøàííîé êîëîíèè. Â äàííîé ñèòóàöèè ýòî
ïðèâåëî ê êîíôëèêòíîìó âçàèìîîòíîøåíèþ ñ ñåðåá-
ðèñòîé ÷àéêîé, êîòîðîå áûëî ðåøåíî ïðîñòðàíñòâåí-
íûì ðàñïðåäåëåíèåì ãíåçä äâóõ âèäîâ â êîëîíèè è ñòðà-
òåãèåé ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èõ
ïðè äîáûâàíèè êîðìà â àêâàòîðèè îçåðà.

Â êîëîíèÿõ íà ×àÿ÷üèõ îñòðîâàõ äîìèíàíòîì, îï-
ðåäåëÿþùèì ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèÿ ãíåçä â
êîëîíèè, ÿâëÿëñÿ L. hyperboreus. Îí ïåðâûì çàíèìàë
ãíåçäîâûå ó÷àñòêè (24 ìàÿ áûëè îáíàðóæåíû ïåðâûå
êëàäêè ÿèö, à ó ñåðåáðèñòûõ ÷àåê îòìå÷åíû íà ìàòå-
ðèêå ëèøü 29 ìàÿ). Âî âðåìÿ íàáëþäåíèé îòìå÷åíî
ñåìü ñëó÷àåâ àãðåññèè ñî ñòîðîíû áóðãîìèñòðà, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðûõ íà êîíòðîëüíîé ïëîùàäêå áûëî ðà-
çîðåíî ÷åòûðå ãíåçäà ñåðåáðèñòîé ÷àéêè. Äëÿ L. argen-
tatus çàðåãèñòðèðîâàíû òðè àòàêè íà ãíåçäîâûõ áóð-
ãîìèñòðîâ, çàêîí÷èâøèåñÿ èçãíàíèåì ñåðåáðèñòûõ
÷àåê ñ òåððèòîðèè íàáëþäàòåëüíîé ïëîùàäêè. Ïîìè-
ìî ÷àåê, íà îñòðîâàõ ãíåçäèëèñü áåëîùåêèå êàçàðêè,
íà÷àëî ãíåçäîâàíèÿ êîòîðûõ áûëî ïîçäíåå (íà÷àëî
èþíÿ). Àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå êàçàðîê â îòíîøåíèè
ñåðåáðèñòûõ ÷àåê ïîçâîëèëî èì çàíÿòü íàèáîëåå îïòè-
ìàëüíûå ãíåçäîâûå ñòàöèè. Òàêèì îáðàçîì, ïåðâîå èç-
ìåíåíèå ñòðóêòóðû êîëîíèè îáîñíîâûâàåòñÿ âòîðæå-
íèåì äðóãîãî âèäà. Ïîñòåïåííî íàïðÿæåíèå ìåæäó

Md 
Место N 

Dn Dl Hn Hl 
Ni Me Mg 

Устье   
р. Вельт 72      1 .4   

Тобседа 17 
28 

   47.58 ±  7 .9  
   74.53 ±  11.6 

22.26 ±  1 .1 
25.10 ±  2 .7 

5.32 ± 1.7 
12.74 ±  1 .8  

6 .09 ± 0.7 
6 .95 ± 0.4 

17 
26 

2.35 
2.96 

67.11 ±  1 .2 
74.42 ±  0 .9 

45.9 ± 0.7 
52.4 ± 1.1 

О-ва Чаячьи 201 
330 

47.33 ±  2 .4  
58.92 ±  3 .8  

22.94 ±  0 .5 
  5.42 ±  0 .9  

5.09 ± 0.5 
7.49 ± 0.5 

4 .96 ± 0.2 
4 .33 ± 0.3 

63 
51 

2.29 
1.97 

66.69 ±  0 .7 
73.38 ±  0 .9 

46.2 ± 0.4 
50.5 ± 0.6 

Оз. Торовей 41 
14 49.90 ±  3 .5  21.37 ±  0 .6 4.88 ± 0.4 – –  –  – –  
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âèäàìè ñíèæàåòñÿ ââèäó óñòàíîâèâøåéñÿ ïðîñòðàí-
ñòâåííîé ñòðóêòóðû êîëîíèè, ïîçâîëÿþùåé ðåãóëèðî-
âàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ. Â òå÷åíèå ãíåçäîâîãî ïåðèîäà
ñòðóêòóðà êîëîíèè èçìåíÿëàñü íåñêîëüêî ðàç. Îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé áûëà ïåðèîäè÷íîñòü ÿâëåíèé ãíåçäîâîé
æèçíè êàæäîãî âèäà: âûëóïëåíèå ïòåíöîâ ÷àåê è çà-
òåì êàçàðîê, ïîâûøåíèå «ïåäàëüíîé» àêòèâíîñòè ïòåí-
öîâ ÷àåê è, íàêîíåö, óõîä âûâîäêîâ áåëîùåêîé êàçàð-
êè èç êîëîíèè. Äîïîëíèòåëüíûå íàáëþäåíèÿ çà êîð-
ìîâûì ïîâåäåíèåì ÷àåê ïîêàçàëè, ÷òî â ýòîì ðàéîíå
áóðãîìèñòðû è ñåðåáðèñòûå ÷àéêè èñïîëüçóþò èíóþ
ñòðàòåãèþ, íåæåëè ÷åì íà îç. Òîðîâåé. Â Êîëîêîëêî-
âóþ ãóáó çàõîäÿò êðóïíûå êîñÿêè ðûáû (Clupea haren-
gus sp., Osmerus sp. è Patichthys flesus). Ïòèöû â ýòî
âðåìÿ îáðàçóþò êðóïíûå êîðìÿùèåñÿ ñòàè, ñîñòîÿùèå
èç ãíåçäîâûõ è «ëåòóþùèõ» îñîáåé äâóõ âèäîâ. Ñòàè
äâèãàþòñÿ çà êîñÿêîì, íûðÿÿ ñ 2-3-ìåòðîâîé âûñîòû
â âîäó. Âîêðóã êîñÿêà ÷àéêè ñîáèðàþòñÿ â êîëüöî, íå
äàâàÿ ðûáå ðàñõîäèòüñÿ, à â öåíòðå ïòèöû ïëîòíîé
ãðóïïîé ëîâÿò ðûáó. Ñîñòàâ ïòèö ïîñòîÿííî ìåíÿåò-
ñÿ. ×àñòü îñîáåé óäàëÿåòñÿ, äðóãèå ïîäòÿãèâàþòñÿ ñ
áëèçëåæàùèõ îñòðîâîâ è ïîáåðåæüÿ ãóáû.

Èòàê, âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ñåðåáðèñòîé ÷àéêîé
è áóðãîìèñòðîì â ñìåøàííîé êîëîíèè îïðåäåëÿþò íå
òîëüêî ÷èñòî òåððèòîðèàëüíûå îòíîøåíèÿ (òðàäèöè-
îííîå ïðåäñòàâëåíèå), íî è õàðàêòåð äîìèíèðîâàíèÿ,
îñíîâàííûé íà ïîðîãå àãðåññèâíîñòè. Ýòî âåäåò ê îñî-
áîìó òåððèòîðèàëüíîìó ðàñïðåäåëåíèþ ãíåçäîâûõ ïàð
êàæäîãî âèäà, êîòîðîå â ðåçóëüòàòå ïðèâîäèò ê óñòà-
íîâëåíèþ ðàâíîâåñèÿ â ìåæâèäîâûõ îòíîøåíèÿõ, ñïî-
ñîáñòâóþùåå áîëåå óñïåøíîìó ðàçìíîæåíèþ êàæäîé
ïàðû.

 Áàðüåðîì, ïðåïÿòñòâóþùèì îáðàçîâàíèþ ìåæâè-
äîâûõ ñìåøàííûõ ãíåçäîâûõ ïàð ìåæäó áóðãîìèñò-
ðîì è ñåðåáðèñòîé ÷àéêîé, ÿâëÿëñÿ ïîðîã àãðåññèâíî-
ñòè êàæäîãî èç âèäîâ, àñèíõðîííîñòü â ãíåçäîâàíèè è
èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ãíåçäîâûõ ñòàöèé.
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Научные интересы: фауна и экология млекопитающих тайги и тундры

Мелкие млекопитающие – пред-
ставители отрядов насекомояд-
ных и грызунов – составляют

около трети видов териофауны и доми-
нируют в населении млекопитающих ев-
ропейской тайги. Значительные перепа-
ды в динамике биомассы, воздействие
на почвы, растительность, численность
и трофические связи хищников-миофа-
гов определяют их важную биоценоти-
ческую роль. Хозяйственная деятель-
ность человека на Севере, связанная,
прежде всего, с вырубкой лесов, форми-
рует комплекс факторов, изменяющих
естественную среду обитания диких жи-
вотных. Миграция, или пространствен-
ное рассеивание индивидуумов, на оп-
ределенных стадиях жизненного цикла
является принципиальным свойством
биологических видов. Сравнительные
данные, полученные для популяций мле-
копитающих, свидетельствуют о принци-
пиальной роли миграций в процессах

регуляции плотности популяций и фор-
мировании пространственной структуры
[13]. Оседлая и подвижная части насе-
ления представляют собой контролиру-
ющую и восстанавливающую функцио-
нальные субъединицы популяции, обес-
печивающие устойчивое существование
видов в контрастных (стабильных и не-
стабильных) условиях обитания [19, 20].

Выбор мелких млекопитающих в ка-
честве модели изучения внутрипопуля-
ционных миграционных процессов опре-
деляется тем, что данная группа организ-
мов с успехом используется при реше-
нии широкого спектра задач современ-
ной популяционной экологии.

Цель данной работы – изучение из-
менений миграционных процессов в на-
селении мелких млекопитающих биото-
пических комплексов естественных и
трансформированных ландшафтов тай-
ги. В соответствии с этим исследовали
видовое разнообразие, распределение и

численность животных, демографичес-
кие параметры популяций отдельных
видов. Материалом для настоящей ста-
тьи послужили результаты натурных ис-
следований, выполненных при стацио-
нарных работах на границе Республики
Коми и Архангельской области, в меж-
дуречье рек Вычегда и Сысола в 1987-
1989 гг.

Среди естественных местообитаний
обследовали территории лесных форма-
ций, характерных для зональных ланд-
шафтов европейской средней тайги –
сосново-еловые хвойные леса с приме-
сью осины и березы. В качестве транс-
формированных – вырубки 20–25-летней
давности на начальной стадии возобнов-
ления древесных пород, с преобладани-
ем осины и березы и обильным разви-
тием травяно-кустарничкового покрова.
Опушечный эффект изучали на экото-
нах– на границах вырубок и не трону-
тых рубками лесных массивов.
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Отловы животных проводили в соот-
ветствии с методом ловушко-линий на
стационарных участках, выставляя 50
ловушек на расстоянии 5 м друг от дру-
га. Учетные линии экспонировались в
течение пяти суток. Проверку ловушек
проводили один раз в сутки. Выборки
сформированы из весеннего и осеннего
населения животных, что соответствова-
ло минимальному  и максимальному се-
зонным уровням численности. Всего
были отловлены 400 экз. мелких млеко-
питающих девяти видов. Выделение эко-
логических групп осуществляли на осно-
ве подходов, изложенных в публикаци-
ях И.М. Громова, И.Я. Полякова [3], И.В.
Коневой [7], Г.А. Воронова [2]. Анализ
статического и динамического компонен-
тов в структуре населения мелких мле-
копитающих осуществляли с  помощью
расчетов по специализированной про-
грамме, разработанной О.А. Лукьяно-
вым. Теория анализа и его апробация
опубликованы в статье того же автора
[12]. Стандартные ошибки индексов оби-
лия и доминирования рассчитывали ис-
ходя из предположения, что общее ко-
личество отловленных животных варьи-
рует согласно закону нормального рас-
пределения [6].

Анализ  имеющихся  материалов
(табл. 1) позволяет выявить следующие
тенденции. Увеличение видового разно-
образия происходит в ряду лес  (пять ви-
дов) – опушка (шесть видов) – вырубка
(девять видов). Видовое сходство заклю-
чается в том, что виды, обитающие в
лесу, отмечены также на опушках и вы-
рубках; общие для опушек и леса виды
соответственно были отмечены и на вы-
рубках. Непосредственная регистрация
отсутствия или присутствия видов не
является значимым показателем. Не за-
фиксированные в анализируемом объе-
ме данных редкие и малочисленные
виды могут обитать во всех обследован-
ных местообитаниях при высоких уров-
нях численности. В течение трехгодич-
ного периода наших наблюдений во вре-
мя полевых работ наблюдали низкую
численность серых полевок. Следует
учесть, что низкие показатели их обилия
связаны с тем, что мы уделяли внима-
ние изучению  зональных ландшафтов
тайги. В интразональных ландшафтах
серые полевки, как правило, доминиру-
ют. Кроме того, фазы динамики числен-
ности разных видов могут не совпадать
[1, 5].

Основные изменения в реакции со-
обществ на антропогенное воздействие
отмечены в соотношении численности и
долевом участии видов. Наибольшее
видовое богатство отмечено на зараста-
ющих вырубках (девять видов), среди
которых доминировали рыжая полевка
(66 %) и обыкновенная бурозубка (18 %).
Здесь же наблюдали высокое обилие

(9.02 особи на 100 ловушко/
сут) – в 1.5 раза выше, чем в
лесных местообитаниях. На
опушке  было  отмечено
шесть видов, с  несколько
повышенной относительной
численностью – 10.6 особи
на 100 ловушко/сут. В струк-
туре доминирования продол-
жала преобладать рыжая
полевка (64 %). Относитель-
ная численность  мелких
млекопитающих была самая
высокая – несколько выше,
чем на вырубках и в 1.7 раза
выше, чем в лесу. По срав-
нению с  вырубками резко
возросли (в 56 раз) числен-
ность и индекс доминирова-
ния красной полевки (21 %),
снизились  обилие  (в  1.5
раза) и уровень доминирова-
ния (в 1.5 раза) обыкновен-
ной бурозубки.

Наибольшие изменения
в структуре доминирования
обнаружены в лесных место-
обитаниях: наблюдали сни-
жение доминирования ры-
жей полевки (в два раза) с
возрастанием в доле населе-
ния красной полевки (в 56
раз) и средней бурозубки (в
48 раз). Общее обилие, по
сравнению с опушками и вы-
рубками, снижается в 1.5-1.7
раза. Среди доминантов на
первом месте остается рыжая полевка,
хотя индекс  доминирования уменьшает-
ся почти в два, относительная числен-
ность – в три раза. Резко возрастает
представительство средней бурозубки.
Этот вид демонстрирует самый высокий
показатель относительной численности
(в 36 раз) и долевого участия (в 50 раз)
по сравнению с нелесными биотопами.
Красная полевка приближается ко вто-
рому  месту  по уровню доминирования
(28 %). Обращает на себя внимание не-
которое падение численности красных
полевок в лесных местообитаниях по
сравнению с опушками – 2.24/1.73 осо-
би на 100 ловушко/сут, хотя разница ста-
тистически недостоверна. Численность
обыкновенной бурозубки, по сравнению
с вырубками и опушками, снижается в
1.8 раза.

Рассмотрим полученные результаты
биотопического распределения живот-
ных с позиции экологической специали-
зации видов-доминантов. Надо отме-
тить, что единая общепринятая экологи-
ческая типизация мелких млекопитаю-
щих, которую можно было бы использо-
вать при классификации населения, от-
сутствует. Разные авторы кладут в осно-
ву выделения разных биологических или
экологических групп различные принци-

Таблица 1
Индекс (доля вида, %) доминирования

(верхняя строка) и численность (нижняя строка)
мелких млекопитающих (особей на 100 ловушко/

суток) в различных биотопах
европейской средней тайги в 1987-1989 гг.

Местообитание 
Вид  

вырубка опушка лес 

Рыжая полевка 
 

66.9±3.23 
6.04±0.49 

64.4±4.17 
6.8±0.7  

34.5±4.03  
2.1±0.3 

Красная полевка 0 .5±0.47 
0.04 

21±3.5 
2.24±0.42 

28±3.8 
1 .73±0.28  

Полевка-
экономка 

3 .78±1.3  
0 .34±1.2  

0 
0 

0 
0 

Темная полевка  4 .7±1.46 
0.43±0.13 

2.3±1.3  
0.24±0.14 

0 
0 

Лесной лемминг 0.5  
0.04 

0 
0 

0 
0 

Обыкновенная 
бурозубка 

18±2.6  
1.62±0.26 

9 .8±2.59 
1.04±0.29 

12±2.7 
0 .71±0.17  

 

Средняя  
бурозубка 

0.47  
0.04 

1.52±1.06 
—  

23.7±3.61  
1 .47±0.25  

Малая бурозубка  4 .7±1.46 
0.43±0.13 

0.8 
0.08 

0 
0 

Равнозубая 
бурозубка 

0.47 
0.04 

0 
0 

0 
0 

Общее обилие 
на 100 л /с 9 .02±0.6  10.6±0.87 6 .18±0.51  

Всего видов 9  6 5 

Всего л/с  2350 1250 2250 

пы (способ питания, передвижение, от-
ношение к влажности, предпочитаемость
ландшафтной зоны, биотопов). Оцени-
вая экологическую специфику видов,
используются понятия (лесные, таеж-
ные, степные, тундровые), которые, по-
мимо генетического и ценотического (фа-
унистического), приобретают еще и эко-
логический смысл [2, 3, 7, 8]. Несмотря
на простоту и некоторую условность, эти
классификационные группы верно отра-
жают комплексные требования видов к
среде обитания и, главное, соответству-
ют цели нашего исследования.

На вырубках, по сравнению с лесны-
ми местообитаниями, снижают  свое
представительство типично таежные
виды – красная полевка, средняя буро-
зубка (табл. 1). На зарастающих выруб-
ках обитают преимущественно лесо-лу-
говые (рыжая полевка, обыкновенная
бурозубка) и луго-болотные (полевка-
экономка, темная полевка) экологичес-
кие формы. Сходные закономерности в
подзоне средней европейской тайги
были отмечены и другими авторами [10].
Наиболее важные, на наш взгляд, ре-
зультаты получены в отношении погра-
ничных территорий. Опушечный эффект
между лесными местообитаниями и за-
растающими вырубками выражен в том,
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что здесь формируется смешанный ви-
довой состав из типично таежных (крас-
ная полевка, средняя бурозубка) и лесо-
луговых экологических форм (обыкно-
венная бурозубка, рыжая полевка) при
максимальной относительной численно-
сти (несколько выше, чем на вырубках,
и в 1.7 раза выше, чем в лесу).

Данная закономерность, вероятно,
обусловлена повышением гетерогенно-
сти среды. Ю.М. Ралль [17, 18] ввел по-
нятие динамической плотности и пока-
зал, что население локальных террито-
рий складывается из двух компонент:
1) постоянных обитателей и 2) посетите-
лей, регулярно пересекающих эту терри-
торию. Для того, чтобы оценить числен-
ности оседлых и потока транзитных осо-
бей в популяции, мы применили подход,
позволяющий по результатам многосу-
точного отлова мелких млекопитающих
оценивать как величину их миграции, так
и исходную численность животных на
территории обследования. Метод без-
возвратного изъятия относится к мето-
дам косвенного анализа, позволяющего
исследовать численность и подвижность
населения с  помощью непрямых данных
о характере перемещений особей в про-
странстве. В основе расчетов лежит
уравнение множественной линейной ре-
грессии

Ct = p(N0 + M) – pKt – 1 + p2M(t – 1),
которое выражает зависимость улова за
t-е сутки Ct от накопленного улова живот-
ных к этому моменту Kt-1, улавливаемос-
ти животных p (соотношение числа жи-
вотных, отловленных в течение суток, и
их исходной численности), исходной чис-
ленности оседлых животных до отлова

N0 и суточного потока нетерриториаль-
ных особей M. Параметры данной ре-
грессии оцениваются методом наимень-
ших квадратов [4, 16]. Число последова-
тельных суточных уловов для расчета по
вышеуказанному  выражению должно
быть не менее трех.

Таким образом, показатели интен-
сивности миграционных процессов отра-
жаются динамикой  вылова (уровнем
асимптоты полученных кривых). Для всех
территориальных оседлых животных,
участки которых попадают в зону  дей-
ствия ловушек, в ходе отлова будет ха-
рактерно снижение последовательных
уловов, при этом число отловленных
оседлых животных по мере возрастания
продолжительности изъятия будет все
более и более приближаться к их исход-
ной численности на территории облова.
Процесс постепенного уменьшения уло-
вов оседлых особей может быть нарушен
нетерриториальными мигрирующими
особями, входящими на участки обита-
ния резидентов, за счет чего и формиру-
ется эффект стабилизационного плато.

В весенний период в начале процес-
са размножения, когда все особи в попу-
ляции рыжей полевки были представле-
ны взрослыми перезимовавшими особя-
ми, максимальная численность оседлых
отмечена  для зарастающих вырубок
(табл. 2). Мигрирующие особи в населе-
нии составляли 10 %. Обитание перези-
мовавших особей в лесу  в весенние пе-
риоды не отмечено, доля мигрантов в
населении не отличалась от весенней
(8.5 %). В осенний период происходило
формирование населения в лесных ста-
циях, из которых около 40 % были ми-

грантами. Таким образом, в различные
периоды годового цикла уровень мигран-
тов на вырубках оставался наиболее ста-
бильным, составляя 9-10 % численнос-
ти оседлого населения, тогда как в лес-
ных местообитаниях данный показатель
варьировал от 0 до 27.3 %, на опушках –
от 0 до 60 %. В возрастном аспекте наи-
более широкое биотопическое распреде-
ление и повышенная миграционная ак-
тивность были свойственны сеголеткам.

Анализ последовательных суточных
уловов показывает, что для красной по-
левки была характерна очень низкая
миграционная активность в оптималь-
ных биотопах (лесных местообитаниях) –
0-0.1 особи/сут (0.3 %); причем для ве-
сеннего населения миграционная ак-
тивность не отмечена (М = 0), а на опуш-
ках и вырубках была учтена всего одна
особь. Напротив, весеннее население
опушки характеризовалось очень высо-
ким уровнем подвижности – 5.7 особей/
сут (72 % численности оседлых).

Анализ наших данных показывает,
что миграционная активность обыкно-
венной бурозубки в изучаемых местооби-
таниях была выше, чем у лесных поле-
вок. В оптимальных местообитаниях (на
вырубках) доля мигрантов составляла от
50 (весна) до 79 % (осень); на опушке и
в лесу обыкновенная бурозубка отлавли-
валась только в осенние периоды. В лесу
и на вырубках численность мигрантов
превышала численность оседлых осо-
бей соответственно в 2-3 раза (67-79 %).
Расчеты вылова на границе этих место-
обитаний (опушки) не выявили оседлого
населения (N0 = 0, М = 100 %).

Таблица 2
Динамика уловов и оценка популяционных параметров рыжей полевки (первая строка), красной полевки (вторая строка)

и обыкновенной бурозубки (третья строка) в различных биотопах

Примечание: N0 – количество оседлых животных (особей), обитающих в зоне действия ловушек; М – поток  нетерриториальных животных (особей/
сут) через зону изъятия; 100 %·М/(N0+M) – доля расселяющихся особей во всем населении; R2 – коэффициент  детерминации.

Суточный улов Популяционный параметр 
Сезон, биотоп 

первый  второй третий  четвертый пятый Σ N0 M 100% ּМ /(N0+M) R2 

Вырубка  
 

16 
0 
1 

13 
0 
3 

9 
0 
1 

7 
0 
1 

5  
0  
0  

50 
0 
6 

54.38 
–  

1 .5  

5.83 
– 

1.5 

9.70 
– 

50 

0.99 
– 

0.44 

Опушка 
 

13 
1 
0 

7 
0 
0 

5 
0 
0 

1 
0 
0 

1  
0  
0  

27 
1 
0 

28.51 
–  
–  

0 
– 
– 

0 
– 
– 

0.98 
– 
– 

Весна  

Лес  
 

0 
4 
0 

0 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0  
0  
0  

0 
6 
0 

–  
6.17 

–  

– 
0 
– 

0 
– 
– 

– 
0.97 

– 

Вырубка  
 

51 
0 
7 

15 
1 

10 

8 
0 
4 

7 
0 

12 

6  
0  
0  

87 
1 
33 

84.38 
–  

1 .8  

7.85 
– 

6.8 

8.51 
– 

79 

0.99 
– 

0.93 

Опушка 
 

11 
2 
0 

17 
9 
4 

15 
5 
4 

8 
5 
2 

5  
5  
3  

55 
26 
13 

15.75 
2 .2  
0  

23.1 
5.8 
2.6 

59.45 
72.5 
100 

0.4 
0.98 

– 

Осень 

Лес  
 

17 
13 
5 

11 
9 
2 

7 
 
3 

5 
4 
6 

6  
2  
0  

46 
31 
16 

22.82 
33.46 

1 .5  

8.56 
0.1 
3.1 

27.3 
0.3 
67 

0.98 
0.9 

0.93 
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Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о том, что миграцион-
ная активность у  всех видов была повы-
шена: 1) среди осеннего населения, 2) в
субоптимальных местообитаниях,
3) (особенно высока) на границе биото-
пов «зарастающая вырубка»–«лес».
Дисперсия последовательных уловов в
основном (на 93–99 %) детерминирова-
лась примененной процедурой анализа.
Доля мигрирующих особей в населении
опушки как у типично таежных, так и у
лесо-луговых видов составляла  59-
100 %. Воздействие «опушечного эффек-
та» с увеличением разнообразия и чис-
ленности гнездящихся особей в таежной
зоне было показано для летнего населе-
ния птиц [9]. Опушки для мелких млеко-
питающих, по-видимому, представляют
собой транзитные неблагоприятные ста-
ции, участки, где невозможно формиро-
вание устойчивых группировок, и насе-
ление представлено только проходящи-
ми мигрирующими особями.

Антропогенное воздействие значи-
тельно изменяет среду обитания диких
животных, причем для видов с различ-
ной экологической специализацией эти
изменения могут носить как негативный,
так и позитивный характер. Преимуще-
ственное распространение получают
лесо-луговые сукцессионные виды, сни-
жается представительство типично таеж-
ных экологических форм. Изучение «опу-
шечного эффекта» показало, что на гра-
нице «лес  – вырубка» обилие мелких
млекопитающих обусловлено мигрирую-
щими особями, т.е. при некотором уве-
личении численности и разнообразия
видов пограничные местообитания не
несут донорной функции (не являются
стациями переживания), а являются ми-

грационными путями. Границы посеща-
ются в основном наиболее эвритопны-
ми видами.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бобрецов А.В., Куприянова И.Ф.

Динамика популяций лесных полевок
(Clethrionomys, Rodentia) на европейском
Севере // Экология, 2002. № 3. С. 220-
227.

2. Воронов Г.А. География мелких
млекопитающих южной тайги Приуралья,
Средней Сибири и Дальнего Востока (ан-
тропогенная динамика фауны и населе-
ния). Пермь, 1993. 223 с.

3. Громов И.М., Поляков И.Я. Полев-
ки (Microtinae). Л., 1977. 504 с. – (Фауна
СССР. Т. III, вып. 8).

4. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной
регрессионный анализ. В 2-х томах. М.,
1987. – (Т. 1. 367 с.; Т. 2. 352 с).

5. Ивантер Э.В. Популяционная эко-
логия мелких млекопитающих таежного
северо-запада СССР. Л.: Наука, 1975.
246 с.

6. Ивантер Э.В., Коросов А.Г. Осно-
вы биометрии: введение в статистичес-
кий анализ биологических явлений и про-
цессов. Петрозаводск, 1992. 168 с.

7. Конева И.В. Грызуны и зайцеобраз-
ные Сибири и Дальнего Востока. Ново-
сибирск, 1983. 216 с.

8. Конева И.В. Зооантропонозы Си-
бири и Дальнего Востока: географичес-
кие и экологические аспекты. Новоси-
бирск, 1992. 164 с.

9. Кочанов  С.К. Сообщества птиц
антропогенных ландшафтов европейско-
го северо-востока России // Экологичес-
кие аспекты сохранения видового разно-
образия на европейском северо-восто-
ке России. Сыктывкар, 1996. С. 5-18. –
(Тр. Коми НЦ УрО РАН; № 148).

10. Куприянова И.Ф. Численность и
структура населения мелких млекопита-
ющих на вырубках и в лесах средней

тайги европейской части СССР // Влия-
ние хозяйственного освоения лесных
территорий европейского севера на на-
селение животных. М. : Наука, 1987.
С. 49-64.

11. Лукьянов О.А. Анализ процессов
миграции в популяциях мелких млекопи-
тающих // Экология, 1993. № 1. С. 47-62.

12. Лукьянов О.А. Оценка демогра-
фических параметров мелких млекопи-
тающих методом безвозвратного изъятия
// Там же, 1988. № 1. С. 47-55.

13. Лукьянов О.А., Лукьянова Л.Е.
Феноменология и анализ  миграций в по-
пуляциях мелких млекопитающих // Зоол.
журн., 2002. Т. 81, № 9. С. 1107-1134.

14. Млекопитающие. Насекомояд-
ные, рукокрылые, зайцеобразные, гры-
зуны. СПб.: Наука, 1994. 280 с . – (Фауна
европейского северо-востока России.
Млекопитающие; Т. II, ч. I).

15. Питание и некоторые морфоло-
гические особенности мышевидных гры-
зунов Карелии // Экология птиц и млеко-
питающих северо-запада СССР. Петро-
заводск, 1976. С. 95-112.

16. Поллард Дж. Справочник по вы-
числительным методам статистики. М.,
1982. 344 с.

17. Ралль Ю.М. Динамическая плот-
ность грызунов и некоторые методы ее
изучения // Бюл. МОИП. Отд. биол., 1945.
Т. 50, вып. 5-6. С. 62-64.

18. Ралль Ю.М. Характер передвиже-
ния мышевидных грызунов на неболь-
ших площадках // Зоол. журн., 1936. Т. 15,
вып. 3. С. 472-482.

19. Щипанов Н.А. Функциональная
организация популяций – возможный под-
ход к изучению популяционной устойчи-
вости. Прикладной аспект (на примере
мелких млекопитающих) // Там же, 2002.
Т. 81, № 9. С. 1048-1077.

20. Щипанов Н.А. Функциональная
организация популяций (на примере мел-
ких млекопитающих): Автореф. дис. …
докт. биол. наук. М., 1996. 47 с.   v

ÊÐÀÒÊÈÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈßòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòò
СОСНЯК БЕСПОЖАРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТРУКТУРА

В. Изъюров
лаборант-исследователь

этого же отдела
тел. (8212) 24 50 03

Научные интересы: геоботаника,
экологический мониторинг лесов

к.б.н. С. Ильчуков
с.н.с. отдела лесобиологических
проблем Севера
E-mail: ilchukov@ib.komisc.ru,
тел. (8212) 24 50 03

Научные интересы: лесовосстановление,
экологический мониторинг лесов

Àíàëèç îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ëåñíûå ïîæàðû íà ïðîòÿ-
æåíèè èñòîðè÷åñêè îáîçðèìîãî âðåìåíè áûëè è îñòà-
þòñÿ âàæíåéøèì ëåñîâîäñòâåííûì è ýêîëîãè÷åñêèì
íåïåðèîäè÷åñêèì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè óñëîâèÿ âîçíèêíîâåíèÿ, ôîðìèðîâà-
íèÿ è ãèáåëè òàåæíûõ ëåñîâ è îêàçûâàþùèì ìíîãî-
ãðàííîå âëèÿíèå íà ëåñíûå áèîãåîöåíîçû: ñòðóêòóðó

è âèäîâîé ñîñòàâ äðåâîñòîåâ, âîçîáíîâëåíèå, ãèäðîòåð-
ìè÷åñêèå óñëîâèÿ, áèîëîãè÷åñêèé êðóãîâîðîò ýëåìåí-
òîâ â ïî÷âå, ïî÷âåííîå ïèòàíèå äðåâåñíûõ ðàñòåíèé,
òðîôè÷åñêèå ñâÿçè è äð. Ðåçóëüòàòû ìíîãî÷èñëåííûõ
èññëåäîâàíèé ïîêàçûâàþò, ÷òî íà òàåæíîé òåððèòî-
ðèè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî âñòðåòèòü ëåñíîé ó÷àñ-
òîê, êîòîðûé êîãäà-ëèáî íå áûë ïðîéäåí ïîæàðîì,
ïîýòîìó âîçíèêëî êðûëàòîå âûðàæåíèå, ÷òî «âñÿ òàé-
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ãà ïðåäñòàâëåíà ëåñàìè, íàõîäÿùèìè-
ñÿ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ ïèðîãåííîé ñóê-
öåññèè».

Èìåííî âîçäåéñòâèå ëåñíûõ ïîæà-
ðîâ â ãîëîöåíå ïðèâåëî ê óìåíüøåíèþ
ïëîùàäåé êëèìàêñîâûõ òåìíîõâîé-
íûõ ëåñîâ â òàåæíîé çîíå è ðàñøèðå-
íèþ àðåàëà ïðîèçðàñòàíèÿ óñòîé÷èâî-
ïðîèçâîäíûõ ñâåòëîõâîéíûõ ëåñîâ, â
òîì ÷èñëå ñîñíÿêîâ. Îáùåèçâåñòíà âû-
ñîêàÿ «ïèðîôèòíîñòü» ñîñíû, êîòîðàÿ
ëó÷øå, ÷åì äðóãèå äðåâåñíûå ïîðîäû,
ìîðôîëîãè÷åñêè ïðèñïîñîáëåíà ê âîç-
äåéñòâèþ îãíÿ (îñîáåííîñòè ãåíåðà-
òèâíîãî öèêëà ðàçâèòèÿ, òîëñòàÿ êîì-
ëåâàÿ êîðà è âûñîêî ïîäíÿòàÿ êðîíà).
Â ðåçóëüòàòå íà åâðîïåéñêîì Ñåâåðå
ïî÷òè âñå ñîñíÿêè èìåþò ïîñëåïîæàð-
íîå ïðîèñõîæäåíèå, î ÷åì ñâèäåòåëü-
ñòâóþò óãîëüêè â âåðõíèõ ãîðèçîíòàõ
ïî÷âû, îáãîðåëûå ñîñíîâûå ïíè è îñ-
òîëîïû (ôîòî 1) èëè ñòâîëû ñòàðûõ
äåðåâüåâ ñ ïîæàðíûìè ïîäñóøèíàìè
(ôîòî 2), à òàêæå íàëè÷èå â äðåâîñòîå íåñêîëüêèõ ïî-
êîëåíèé ñîñíû, ÷èñëî è âîçðàñò êîòîðûõ ñîîòâåòñòâó-
þò êîëè÷åñòâó è äàâíîñòè ïðîõîæäåíèÿ ïîæàðîâ ïî
äàííîìó ëåñíîìó ó÷àñòêó.

Îäíàêî íàìè â ïîëåâîì ñåçîíå 2003 ã. ïðè îáñëå-
äîâàíèè æèçíåííîãî ñîñòîÿíèÿ ñîñíÿêîâ Óñòü-Êóëîì-
ñêîãî ðàéîíà â 54 êâàðòàëå Óñòü-Êóëîìñêîãî ëåñíè÷å-
ñòâà â øèðîêîé ïîéìå ëåñíîãî ðó÷üÿ áûë îáíàðóæåí
êîðåííîé åñòåñòâåííûé ïåðåñòîéíûé ñîñíÿê îñîêîâî-
ñôàãíîâûé (ôîòî 3), êîòîðûé íå èìåë íè îäíîãî èç
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ, ò.å. åãî ôîðìèðîâà-
íèå è ðàçâèòèå â ïîñëåäíèå 500 è áîëåå ëåò ïðîõîäèëî
áåç ó÷àñòèÿ ïèðîãåííîãî ôàêòîðà! Äëÿ èññëåäîâàíèÿ
èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ ñîñíÿêà íà ýòîì ó÷àñòêå áûë
ñäåëàí ïî÷âåííûé ðàçðåç, êîòîðûé ïîêàçàë, ÷òî ïîä
ìîùíîé òîëùåé òîðôà áåç íàëè÷èÿ ïðîñëîåê èç óãëåé
íà ãëóáèíå 1.2 ì ðàñïîëàãàåòñÿ ïëîòíûé ïåñ÷àíûé
ñóáñòðàò, èäåíòè÷íûé ïî ñòðóêòóðå è ìåõàíè÷åñêîìó
ñîñòàâó ïî÷âå ïðèðó÷üåâûõ ñêëîíîâ, íà êîòîðûõ ðàñ-
òóò ñîñíÿêè ïîñëåïîæàðíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ïîýòî-
ìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îêîëî 1.5-2 òûñ. ëåò òîìó
íàçàä è íà ïîéìåííîì ó÷àñòêå íà ïåñ÷àíûõ àëëþâè-
àëüíûõ ïî÷âàõ ïðîèçðàñòàëè ñîñíÿêè ïîñëåïîæàðíî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íî òàê êàê äàííûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëàãàåòñÿ â øèðîêîì ìåçîïîíèæåíèè, òî â íåì â òå÷å-
íèå ñåçîíà ïðåîáëàäàëî èçáûòî÷íîå óâëàæíåíèå: â ìàå-
èþíå èç-çà ðàçëèâà òàëûõ âîä, ëåòîì è îñåíüþ – èç-çà

ñòîêà äîæäåâîé âîäû ñ ïðèëåãàþùèõ
ñêëîíîâ. Â ðåçóëüòàòå â íàïî÷âåííîì
ïîêðîâå ïîñòåïåííî ïîÿâèëèñü êóð-
òèíêè äîëãîìîøíûõ ìõîâ, à çàòåì è
ïÿòíà ñôàãíóìà, ò.å. ïîøåë ïðîöåññ
çàáîëà÷èâàíèÿ. Åñëè ñóäèòü ïî ìîù-
íîñòè òîðôÿíîãî ãîðèçîíòà, òî ýòîò
ïðîöåññ íà÷àëñÿ îêîëî 1200 ëåò íà-
çàä, òàê êàê â ñðåäíåì òîðô íàðàñòà-
åò ïî 1 ìì â ãîä.

Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ñûðîé òîðôÿ-
íîé «ïîäóøêè» è ïðåîáëàäàíèÿ â
íàïî÷âåííîì ïîêðîâå ñôàãíîâûõ ìõîâ
ýòà ïîéìåííàÿ òåððèòîðèÿ ñòàëà «ðå-
ôóãèóìîì», ò.å. íåäîñòóïíîé âîçäåé-
ñòâèþ ëåñíûõ ïîæàðîâ, êîòîðûå íå-
îäíîêðàòíî ïðîõîäèëè â îêðóæàþ-
ùèõ ñîñíîâûõ ëåñàõ. Îäíàêî ñîñíà,
êîòîðàÿ èçâåñòíà ñâîåé øèðîêîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé ïëàñòè÷íîñòüþ ê óñëîâè-
ÿì ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ, ñóìåëà óäåð-
æàòü çà ñîáîé ýòîò ëåñíîé ó÷àñòîê,
ïåðåéäÿ íà òàê íàçûâàåìûé «åëîâûé

òèï âîçîáíîâëåíèÿ», õàðàêòåðíûé äëÿ åëüíèêîâ â ïå-
ðåóâëàæíåííûõ òèïàõ ìåñòîïðîèçðàñòàíèÿ. Â òàêèõ
åëüíèêàõ èç-çà âûñîêîãî óðîâíÿ âîäû è ðàçâèòîãî ìî-
õîâîãî ïîêðîâà âñõîäû è ïîäðîñò åëè âûæèâàþò è ðà-
ñòóò â îñíîâíîì íà ìèêðîïîâûøåíèÿõ, êîòîðûå îáðà-
çóþò âàëåæèíû ñòàðûõ äåðåâüåâ, óïàâøèõ âñëåäñòâèå
íåïðåðûâíî èäóùåãî çäåñü ïðîöåññà âåòðîëîìà è âåò-
ðîâàëà. Â äàííîì ñîñíÿêå âåñü ïîäðîñò ñîñíû (260 øò./
ãà) òàêæå ïðèóðî÷åí ê óïàâøèì ñòâîëàì ñòàðûõ äåðå-
âüåâ, êîòîðûå ñëóæàò åñòåñòâåííûì áàðüåðîì äëÿ ñî-
ñíîâûõ ñåìÿí, óíîñèìûõ òàëûìè âîäàìè. Â äàëüíåé-
øåì ìåäëåííî ðàçëàãàþùèåñÿ â äàííûõ óñëîâèÿõ ñòâî-
ëû óïàâøèõ ñîñåí ïîçâîëÿþò íå òîëüêî ïëîòíî äåð-
æàòüñÿ òîíêîìåðó ñîñíû, êîòîðûé èìååò íåáîëüøóþ
êîðíåâóþ ñèñòåìó, íà ðûõëîì òîðôÿíîì ñóáñòðàòå, íî
è äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíóþ ìèíå-
ðàëüíóþ ïîäêîðìêó. Â ðåçóëüòàòå ïðîñòðàíñòâåííîå
ðàñïîëîæåíèå ïîäðîñòà è òîíêîìåðà èìååò çäåñü «ëè-
íåéíóþ» ñòðóêòóðó è ïî÷òè 90 % èç íèõ îòíîñèòñÿ ê
êàòåãîðèè «áëàãîíàäåæíûé».

Àíàëèç âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû äðåâîñòîÿ ïî âçÿòûì
äðåâåñíûì êåðíàì íå âûÿâèë òèïè÷íûõ äëÿ ñîñíÿêîâ
ïîêîëåíèé ðàçíîãî âîçðàñòà è ïîêàçàë íåïðåðûâíûé,
êàê è â êëèìàêñîâûõ åëüíèêàõ, âîçðàñòíîé ðÿä – îò
îäíîëåòíåãî âñõîäà äî 250-ëåòíåãî äåðåâà. Ýòî ïîçâî-
ëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî â äàííûõ ëåñîðàñòèòåëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ ñîñíà óñïåøíî ñàìîâîññòàíàâëèâàåòñÿ è ïðè

1

2 3
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4äëèòåëüíîì îòñóòñòâèè
ëåñíûõ ïîæàðîâ.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî
èç-çà îòñóòñòâèÿ îãíåâîãî
âîçäåéñòâèÿ è áëàãîäàðÿ
ñòåðæíåâîé êîðíåâîé ñèñ-
òåìå çäåñü èç âñåãî êîëè-
÷åñòâà ñòîÿùèõ «íà êîð-
íþ» ñîñåí (390 øò./ãà,
95 ì3/ãà) 120 äåðåâüåâ
(27 ì3/ãà) îòíîñÿòñÿ ê êà-
òåãîðèè «ñóõîñòîé», ìíî-
ãèå èç êîòîðûõ çàñîõëè
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé
íàçàä. Íàëè÷èå è äëèòåëü-
íîå ñîõðàíåíèå òàêîãî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñóõîé
ìîðò-ìàññû ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòüñÿ íà ïîâåðõíîñòè è
âíóòðè ñóõîãî ñòâîëà êñèëîôèëüíûì ñîîáùåñòâàì èç
ãðèáîâ, ëèøàéíèêîâ, âîäîðîñëåé è ìõîâ, ìíîãèå èç
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âèäàìè-ýíäåìèêàìè. Äðóãèå êîìï-
ëåêñû âëàãîëþáèâûõ âèäîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ ðàç-
âèâàþòñÿ â ñîñíîâûõ âàëåæèíàõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ðàç-
ëè÷íûõ ñòàäèÿõ ðàçëîæåíèÿ. Îòëè÷àåòñÿ áîãàòñòâîì

âèäîâ è íàïî÷âåííûé ïî-
êðîâ (ôîòî 4): 1) ñðåäè êó-
ñòàðíè÷êîâ îáèëüíî âñòðå-
÷àåòñÿ êëþêâà, ðåäêè øèê-
øà ÷åðíàÿ, áðóñíèêà, ãîëó-
áèêà è áàãóëüíèê; 2) ñðå-
äè òðàâ ñîäîìèíèðóþò ðàç-
ëè÷íûå âèäû îñîê è ñà-
áåëüíèê áîëîòíûé, îáèëü-
íî ðàñòåò ãîðåö çìåèíûé,
ðåäêè âàõòà òðåõëèñòíàÿ,
õâîù áîëîòíûé è ùàâåëü
êèñëûé, åäèíè÷íî âñòðå-
÷àþòñÿ ïîäìàðåííèê áî-
ëîòíûé, ñèòíèê ñêó÷åí-

íûé è ãðóøàíêà êðóãëîëèñòíàÿ; 3) â ìîõîâîì ÿðóñå
àáñîëþòíî äîìèíèðóþò ðàçëè÷íûå âèäû ñôàãíîâûõ
ìõîâ, âñòðå÷àþòñÿ ïÿòíà êóêóøêèíà ëüíà.

Â ñîâîêóïíîñòè ïî âûøåïåðå÷èñëåííûì ïðèçíàêàì
äàííûé äðåâîñòîé ìîæíî îòíåñòè ê î÷åíü ðåäêîìó ïî
ñâîåìó ïðîèñõîæäåíèþ ñîñíîâîìó ëåñó, èìåþùåìó âû-
ñîêóþ öåííîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ëàíäøàôòíîãî, âèäîâî-
ãî è ñòðóêòóðíîãî áèîðàçíîîáðàçèÿ ëåñíûõ ýêîñèñòåì.

ÇÀÏÎÂÅÄÀÍÎ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
ÈÒÎÃÈ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ

ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÃÎ ÇÀÊÀÇÍÈÊ «ÂÀÆÚÅËÜÞ»

д.б.н. С. Дегтева, м.н.с. М. Дулин, д.б.н. Г. Железнова, к.б.н. В. Канев, м.н.с. Д. Косолапов,
к.б.н. Т. Пыстина, асп. Н. Семенова, к.б.н. Т. Шубина

Республика Коми обладает уникаль-
ным природно-заповедным фондом. На
ее территории созданы и функциониру-
ют 254 особо охраняемых природных
территории, в том числе Печоро-Илычс-
кий государственный природный запо-
ведник, национальный парк «Югыд ва»,
заказники и памятники природы различ-
ного профиля. В последние три года спе-
циалистами Института биологии в рам-
ках договоров с Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды начата планомерная инвентаризация
биологического разнообразия наземных
и водных экосистем существующего
фонда охраняемых территорий респуб-
лики. Одним из объектов комплексных
исследований биологов стал комплекс-
ный заказник «Важъелью». Заказник,
площадь которого 1980 га, расположен
в Сыктывдинском районе Республики
Коми. Резерват организован в 1993 г. по
предложению администрации района
для охраны лесных массивов, служащих
местами воспроизводства диких живот-
ных [3]. В 2000 и 2003 гг. специалистами
лаборатории геоботаники и сравнитель-
ной флористики в процессе исследова-
ний, проведенных в заказнике, получе-
ны новые данные о разнообразии его
растительного мира на ценотическом и
видовом (сосудистые растения, мохооб-
разные) уровнях. Изучен также видовой
состав лихено- и микобиоты.

Характеристика растительности
В процессе исследования раститель-

ного покрова были заложены экологичес-
кие профили от русла реки Важъелью
вглубь водораздела. Рассмотрим изме-
нение характера растительности вдоль
этих профилей. Долина реки Важъелью
слабо разработанная, в значительной
части заболоченная. В прирусловой и
центральной частях поймы на отдельных
участках узкими полосами развиты фраг-
менты первичных крупнотравных лугов.
Травостой лугов густой, общее проектив-
ное покрытие (ОПП) формирующих его
растений составляет 95-98 %. Высота
растений варьирует от 40 до 150 см.
Облик сообществ определяют крупные
злаки – Phalaroides arundinacea, Alopecu-
rus pratensis, Calamagrostis purpurea,
Bromopsis inermis  либо гигрофильное
разнотравье – Filipendula ulmaria, Urtica
sondenii. Константны, но менее обильны
такие виды, как Cirsium heterophyllum,
C. oleraceum, Thalictrum minus, Angelica
sylvestris, Aconitum septentrionale, Veroni-
ca longifolia, Galium boreale, Geranium
sylvaticum и др. Пойменные луга в насто-
ящее время не используются, поэтому
происходит их естественное закустари-
вание с формированием зарослей ивы,
черемухи, ольхи серой. Под пологом за-
рослей кустарников сохраняется доми-
нирование травянистых растений, преж-

де всего Calamagrostis purpurea, Filipen-
dula ulmaria и Urtica sondenii. При после-
дующем ходе сукцесии начинается вне-
дрение в сообщества деревьев, внача-
ле березы (Betula pendula, Betula pube-
scens), а затем и ели. Долинные еловые
и березовые леса обычно в той или иной
степени заболочены. В основном поло-
ге лиственных лесов при преобладании
березы (до 8 единиц по составу) имеет-
ся значительная примесь ели (до двух
единиц) и единичных деревьев сосны.
Высота стволов достигает 22-24 м при
диаметрах от 18 до 34 см. Сомкнутость
крон составляет 0.6. Второй полог обра-
зован елью  и березой с  незначительной
примесью ольхи и ивы (5Е5Б+Ол+Ива),
негустой (сомкнутость крон 0.3-0.4). Вы-
сота стволов деревьев составляет 8-12 м
при диаметрах от 6 до 14 см. Светолю-
бивая береза под пологом насаждений,
как правило, не возобновляется, возоб-
новление ели мало активное. В долин-
ных лесах обычно хорошо выражен под-
лесок, сформированный Lonicera pallasii,
Padus avium, Ribes nigrum, Ribes hispidu-
lum, Rosa acicularis, Salix myrsinifolia, S.
phylicifolia. В травяном покрове господ-
ствуют гигрофильные травы, прежде
всего Filipendula ulmaria. Значительного
обилия могут достигать также Caltha pa-
lustris, Geum rivale, Ranunculus repens,
Calamagrostis purpurea, Naumburgia thyr-
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siflora, осоки – Carex cespitosa, C. rhyn-
chophysa.

Напочвенный покров фрагментар-
ный, ОПП не более 40 %. Мхи приуроче-
ны преимущественно к микроповышени-
ям у  оснований стволов, колодам. Здесь
преобладают Rhytidiadelphus squarrosus,
Pleurosium schreberi, Hylocomium splen-
dens. На почве наиболее обилен Clema-
cium dendroides, встречаются Calliergon
cordifolium, Sphagnum squarrosum, виды
рода Plagiomnium.

Долинные еловые леса относятся к
травяно-сфагновому типу. Для их харак-
теристики приводим описание, выпол-
ненное в кв. 107 Сыктывкарского лесни-
чества Сыктывкарского лесхоза, в пой-
ме по правому берегу р. Важъелью. На-
саждение смешанного состава. В форми-
ровании верхнего полога значительное
участие наряду с елью принимает бере-
за, имеется примесь сосны (6Е4Б+С).
Сомкнутость крон 0.6, высота стволов
ели 18-24 м при диаметрах 18-30 см. Во
втором пологе (сомкнутость крон 0.3,
высота деревьев 6-12 м) господствует
ель. Подрост ели довольно многочислен-
ный, высотой до 3 м. Отмечен единич-
ный подрост березы. Разреженный под-
лесок сформирован кустами рябины, че-
ремухи, ивы козьей, шиповника, сморо-
дины щетинистой и черной. Травяно-ку-
старничковый покров негустой (ОПП 40-
60 %). Согосподствуют Equisetum sylvati-
cum и Gymnocarpium dryopteris. Из ос-
тальных видов заметного обилия дости-
гают Equisetum pratense, Crepis paludosa,
Aconitum septentrionale, Viola epipsila,
Calamagrostis purpurea, Filipendula ul-
maria. Общее проективное покрытие на-
почвенного покрова составляет 60-80 %.
Преобладает Sphagnum girgensohnii, од-
нако заметно участие зеленых мхов,
прежде всего Rhytidiadelphus triquetrus,
R. subpinnatus, Climacium dendroides,
Hylocomium splendens, Pleurozium schre-
beri.

К притеррасным понижениям реки
приурочены заболоченные березняки и
ключевые болота. Заболоченные берез-
няки относятся к травяно-гипново-сфаг-
новому типу. Сомкнутость крон в насаж-
дениях не превышает 0.4-0.6. Основной

полог формирует Betula pubescens, в от-
дельных случаях с  примесью Pinus syl-
vestris. Высота деревьев составляет 10-
15 м при диаметре стволов 8-18 см. Вто-
рой полог (сомкнутость 0.2-0.3) образо-
ван хвойными породами – сосной и елью,
высота стволов которых от 4 до 8 м, а
диаметр до 10 см. Возобновление бере-
зы малоактивное, ели – слабое, сосны –
единичное. Подлесок разреженный,
сформирован чаще всего ивами. Реже в
его составе отмечены Betula humilis,
Rosa acicularis, Lonicera pallasii, Juniperus
communis. В хорошо развитом травяном
покрове (ОПП до 80 %) преобладают
осоки – Carex cespitosa, C. appropinquata
и Carex rostrata. Из влаголюбивого раз-
нотравья наиболее обильны Equisetum
palustre, Menyanthes trifoliata, Bistorta
major, Caltha palustris . В сообществах
рассматриваемого типа отмечены значи-
тельные по численности ценопопуляции
охраняемых орхидей – Cypripedium cal-
ceolus, Dactylorhiza cruenta, D. maculata,
D. traunsteinerii. В моховом покрове на-
ряду  со сфагновыми мхами – Sphagnum
capillifolium, S. cuspidatum, значительную
роль играют зеленые мхи – Helodium
blandowii, Plagiomnium ellipticum, Aula-
comnium palustre, Warnstorfia exannulata.
Охарактеризованные сообщества пред-
ставляют собой один из наиболее цен-
ных в ботаническом отношении объек-
тов заказника «Важъелью». При этом
они могут рассматриваться в качестве
уязвимых. Так, в кв. 107 не исключено
негативное антропогенное воздействие
на выполняющий роль ключевого место-
обитания для редких орхидей фитоце-
ноз, который граничит с  отработанным
карьером, где располагается свалка от-
ходов  деревообработки . Необходимо
усилить режим охраны этого участка тер-
ритории заказника. С этой целью счита-
ем целесообразным придать ему статус
зоны абсолютной заповедности.

На ключевых болотах избыточная
влажность исключает развитие древес-
ных пород. Характер растительности
сходен с обликом нижних ярусов берез-
няков травяно-сфагново-гипнового типа.
Травостой густой, ОПП может достигать
90 %. Высота растений варьирует от 15

до 70 см. Среди наиболее постоянных и
обильных видов Menyanthes trifoliata,
Carex appropinquata и C. rostrata, реже
С. lasiocarpa, Equisetum palustre. Из кон-
стантных видов можно отметить также
Bistorta major, Rumex acetosa, Pyrola ro-
tundifolia, Ligularia sibirica, Stellaria cras-
sifolia, Poa palustris, Caltha palustris. Из-
редка заметного обилия может достигать
Saxifraga hirculus. В сплошном моховом
покрове господствуют гипновые мхи:
Calliergon giganteum, Tomentypnum ni-
tens, Helodium blandowii, Paludella squar-
rosa, виды рода Plagiomnium.

По склонам моренных холмов, кото-
рые прорезает долина р. Важъелью, рас-
пространены леса четырех формаций:
ельники, сосняки, осинники и березняки.
Лесные массивы, преобладающие на
территории заказника, сильно освоены.
На месте ранее доминировавших корен-
ных еловых лесов зеленомошного типа
после рубок сформировались приспева-
ющие осиновые и березовые леса III и
IV классов бонитета, которые в настоя-
щее время определяют облик раститель-
ного покрова заказника. Наиболее широ-
ко распространены сообщества типов
леса осинник травяной и осинник зеле-
номошный.

Наиболее характерны для террито-
рии заказника «Важъелью» осинники
травяные, а среди них сообщества ас-
социации осинник костянично-вейнико-
вый (Populus tremula – Calamagrostis
arundinacea (C. obtusata) + Rubus saxati-
lis). Насаждения спелые, с преобладани-
ем осины (семь и более единиц по со-
ставу), примесью ели, березы и сосны.
Сомкнутость крон 0.8-0.9. В древостое
обычно выражены два полога: I полог
высотой 20-24 м образуют деревья оси-
ны, ели, березы и сосны; во II пологе (вы-
сота 10-12 м) преобладает ель, отмече-
на рябина. Подрост осины отсутствует.
В то же время наблюдается активное
возобновление ели. Остальные породы
возобновляются слабо. Подлесок разре-
женный, образован кустами Lonicera
pallasii, Juniperus communis, Padus avium,
Daphne mezereum высотой до 2.0 м. Тра-
вяно-кустарничковый покров хорошо раз-
вит, ОПП составляет 80-95 %. Видовая

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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насыщенность относительно невелика,
на пробной площади отмечено в сред-
нем 25-30 видов. Содоминируют Cala-
magrostis arundinacea и Rubus saxatilis.
Из прочих видов к числу более или ме-
нее обильных относятся представители
«свиты» ели: Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea, Gymnocarpium dryopteris. Дубрав-
ные виды (Ajuga reptans, Pulmonaria obs-
cura, Carex digitata, Melica nutans, Stellaria
holostea) довольно многочисленны, но
малообильны. Травяной покров и опад
угнетают развитие мхов. ОПП напочвен-
ного покрова не превышает 1-5 %, его
формируют Climacium dendroides, Poly-
trichum commune, Dicranum polysetum,
Rhytidiadelphus triquetrus, Plagiomnium
medium, P. ellipticum, Plagiothecium cur-
vifolium.

Менее широко распространены на
территории заказника осинники чернич-
но-зеленомошные (Populus tremula –
Vaccinium myrtillus – Pleurozium schre-
beri). I полог насаждений в сообществах
рассматриваемой ассоциации образо-
ван осиной с примесью березы, во II по-
логе преобладают хвойные породы – ель
и, реже, пихта. Средние значения высо-
ты стволов осины в спелых насаждени-
ях составляют 20-22 м, диаметров – 20-
24 см; сомкнутость крон обычно не пре-
вышает 0.6-0.7. Подлесок всегда имеет-
ся, но сильно разреженный. Наиболее
обычные компоненты кустарникового
яруса – Sorbus aucuparia, Lonicera pal-
lasii, Rosa acicularis. Отличительной осо-
бенностью зеленомошных осинников
является наличие хорошо развитого мо-
хового покрова, основу которого состав-
ляют Pleurozium schreberi и Hylocomium
splendens. Травяно-кустарничковый ярус
в сообществах рассматриваемой ассо-
циации достаточно хорошо развит (ОПП
составляет 60-80 %), однако его видовая
насыщенность невелика – 11-20 видов.
Облик травяно-кустарничкового покрова
определяют виды «свиты» ели. Покров
обычно монодоминантный, господствует
Vaccinium myrtillus. Часто встречаются
такие сопряженные с черникой виды, как
Vaccinium vitis-idaea, Solidago virgaurea,
Melampyrum pratense, Chamaenerion an-
gustifolium, а также некоторые растения,

типичные для богатых ельников – Gym-
nocarpium dryopteris, Dryopteris carthu-
siana. Виды других эколого-ценотических
групп не играют существенной роли из-
за низкого обилия и встречаемости. Мо-
ховой покров сплошной или  почти
сплошной. Наибольшим обилием харак-
теризуются Pleurozium schreberi, Hylo-
comium splendens и Rhytidiadelphus tri-
quetrus. Постоянные, но менее обильные
компоненты напочвенного покрова – Dic-
ranum polysetum, Polytrichum commune,
Ptilium crista-castrensis, Cladina arbuscula,
C. rangiferina.

На хорошо дренированных участках
по склонам моренных увалов встречают-
ся участки вторичных березовых лесов
травяного типа. В главном пологе насаж-
дений при преобладании березы имеет-
ся примесь ели, а иногда сосны, осины,
ивы, ольхи (до одной-двух единиц по
составу). Обычно выражен II полог (сомк-
нутость крон до 0.3), сложенный елью с
незначительной примесью пихты и бере-
зы. Общая сомкнутость крон в насажде-
нии – 0.7-0.8, средняя высота деревьев
березы 18-24 м, преобладающие ступе-
ни толщины – 16-26 см. Подлесок, чаще
разреженный,  сформирован кус тами
Juniperus communis, Sorbus aucuparia,
Rosa acicularis, Lonicera pallasii, L. xylo-
steum, Daphne mezereum, Salix pentan-
dra, S. myrsinifolia. Травяной покров хо-
рошо развит (ОПП варьирует от 75 до
90 %), неоднородный по сложению. Ви-
довая насыщенность значительна, ярко
выраженных доминантов нет. Наиболь-
шую ценотическую роль играют светолю-
бивые опушечно-полянные и луговые
виды – Hieracium umbellatum, Geranium
sylvaticum, Equisetum pratense, Solidago
virgaurea, Cirsium heterophyllum, Chama-
enerion angus tifolium,  Alchemi lla sp.,
Fragaria vesca, Angelica sylvestris, Trifoli-
um medium, Veronica chamaedrys и др.
Общее проективное покрытие мхов не
превышает 10 %. Наиболее обычны ши-
роко распространенные лесные виды:
Pleurozium schreberi, Hylocomium splen-
dens, Dicranum polysetum, Rhytidiadel-
phus triquetrus.

На плоско пониженных участках вер-
шин моренных увалов встречаются про-

изводные березняки сфагновые. В пер-
вом пологе насаждений преобладает
Betula pubescens, имеется примесь Po-
pulus tremula (до двух единиц  по соста-
ву) и ели (до единицы), отмечены еди-
ничные деревья сосны и ивы козьей.
Сомкнутость крон 0.7-0.8, высота основ-
ной массы деревьев березы составляет
16-20 м при диаметре стволов 14-28
(32) см. Разреженный (сомкнутость 0.1-
0.2) второй полог образует ель. Высота
деревьев 6-10 (14) м, диаметры стволов
6-12 см. Все породы, формирующие дре-
востой, возобновляются, однако актив-
ное возобновление характерно лишь для
ели. Подлесок имеется, но разреженный.
В его составе отмечены Ribes hispidulum,
Salix aurita, S. phylicifolia, Sorbus aucupa-
ria. Травяно-ку старничковый покров
средней густоты (ОПП 30-50 %). Высота
растений составляет от 7 до 45 (70) см.
Видовая насыщенность невелика. Наи-
более обильный вид – Equisetum sylva-
ticum, заметное участие в формировании
травяно-кустарничкового яруса принима-
ют также Calamagrostis canescens, Carex
globularis, Dryopteris carthusiana. В мень-
шем обилии присутствуют такие типич-
ные виды таежных лесов, как Vaccinium
myrtillus, Luzula pilosa, Oxalis acetosella,
Maianthemum bifolium, Gymnocarpium
dryopteris и др. Напочвенный покров поч-
ти сплошной (ОПП 85-95 %). Доминиру-
ет Sphagnum girgensohnii, к которому при-
мешивается Polytrichum commune. На
пристволовых повышениях и колодах
обитают виды, характерные для лесов
зеленомошной группы типов – Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, Dicra-
num polysetum, D. fuscescens, Brachythe-
cium salebrosum, Sanionia uncinata.

Еловые леса на плакорах сохрани-
лись небольшими фрагментами, в их
древостоях значительна доля листвен-
ных пород. Исследованные сообщества
относятся к трем типам – зеленомошно-
му, долгомошному и травяному. Ельники
зеленомошного и травяного типов зани-
мают хорошо дренированные участки на
вершинах и в верхней части склонов ува-
лов, ельники долгомошные приурочены
к нижним частям склонов.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
ñ óñïåøíîé çàùèòîé êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè

Ïëþñíèíó Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó – «Èçìåí÷èâîñòü è
ñòðóêòóðà ïîïóëÿöèè ëèøàéíèêîâ ðîäà Stereocaulon â òóíä-
ðîâûõ ýêîñèñòåìàõ»

è Ïëþñíèíîé Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå – «Ñòðóêòóðíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ìåçîôèëëà õâîè Picea obovata Ledeb. ïðè ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîì îõëàæäåíèè â óñëîâèÿõ àýðîòåõíîãåííîãî
çàãðÿçíåíèÿ».

Æåëàåì ìîëîäûì êàíäèäàòàì äàëüíåéøåé âäîõíîâåííîé ðàáîòû íà áëàãî Íàóêè!
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Ельник травяного типа описан в кв.
104 Сыктывкарского лесничества Сык-
тывкарского лесхоза. В древесном яру-
се выделяются два полога. Первый по-
лог, сомкнутостью 0.6, образуют ель, оси-
на (по четыре единицы по составу) бе-
реза (две единицы) и пихта (единичные
деревья). По запасу преобладает ель.
Высота деревьев Picea obovata 24-28 м,
диаметр стволов варьирует от 30 до
50 см. Второй полог разреженный (сомк-
нутость крон 0.1-0.2), образован деревь-
ями ели, пихты, рябины и ольхи серой,
высота которых от 6 до 14 м. Зафикси-
рован довольно многочисленный под-
рост ели и пихты высотой до 3 м. Очень
активно возобновляется рябина. Сомк-
нутость подроста до 0.2. Подлесок хоро-
шо развит (сомкнутость крон 0.2-0.3),
сформирован преимущественно кустами
Rubus idaeus. В составе кустарникового
яруса зарегистрированы также Daphne
mezereum, Lonicera pallasii, Rosa acicu-
laris, Viburnum opulus. Травяно-кустар-
ничковый ярус  густой (ОПП 75-90 %),
высота растений варьирует от 50 до 80
(100) см. Зарегистрировано 43 вида трав
и кустарничков. Облик яруса определя-
ют виды «свиты» ели. Наиболее обиль-
ный вид – Oxalis acetosella. В качестве
содоминанта выступает Dryopteris car-
thusiana. До 5-15 % составляет удельное
покрытие Stellaria holostea, Rubus saxa-
til is, Equisetum pratense, Gymnocarpium
dryopteris, Ajuga reptans, Pulmonaria obs-
cura, Aconitum septenrtionale, Aegopodium
podagraria. Присутствие и заметное оби-
лие неморально-бореальных видов сви-
детельствует о богатстве почв. Напоч-
венный покров развит крайне слабо. Мхи
приурочены к колодам и пристволовым
повышениям, ОПП не превышает 7-10 %.
Наиболее обильны Rhytidiadelphus squ-
arrosus, Sanionia uncinata, Pleurozium
schreberi, Plagiomnium ellipticum.

Ельники зеленомошные формируют-
ся в экотопах с менее богатыми почва-
ми. Приводим описание сообщества,
выполненное в кв. 91 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза по
склону увала северной экспозиции. Дре-
востой состоит из двух пологов. Верхний
образуют деревья ели (шесть единиц  по
составу), пихты (две единицы), березы
пушистой и повислой (две единицы), со-
сны и осины. Сомкнутость крон 0.6, вы-
сота деревьев ели 18-22 м, диаметр ство-
лов 18-30 см. Второй полог (сомкнутость
0.2-0.3) сформирован елью и пихтой с
незначительной примесью ивы козьей
(8Е2П+Ива). Сомкнутость крон 0.2-0.3,
высота деревьев 14-16 м, диаметры
стволов 14-16 см. Все породы, форми-
рующие древостой, возобновляются, но
активное возобновление характерно
лишь для ели. Имеется разреженный
подлесок. В его составе преобладает
Sorbus aucuparia (высота до 5 м), отме-
чены также Juniperus communis, Rosa
acicularis, Lonicera pallasii. Травяно-кус-

тарничковый ярус  небогатый по видово-
му составу. На пробной площади заре-
гистрировано 22 вида трав и кустарнич-
ков. ОПП составляет от 60 до 80 %, вы-
сота основной массы травостоя – 25 см.
Ведущая ценотическая роль принадле-
жит видам «свиты» ели. Господствует
Vaccinium myrtil lus. По 5-20 % составля-
ет удельное покрытие Gymnocarpium
dryopteris, Stellaria holostea, Vaccinium
vitis-idaea, Linnaea borealis, Oxalis aceto-
sella, Rubus saxatilis, Luzula pilosa. Ос-
тальные растения встречаются в виде
единичных экземпляров. Моховой покров
хорошо развит, ОПП 60 %. Содоминиру-
ют Pleurozium schreberi и Hylocomium
splendens.

Ельник долгомошный обследован в
кв. 14 Вильгортского лесничества Сык-
тывкарского лесхоза по склону моренно-
го холма восточной экспозиции, в ниж-
ней части. Древостой состоит из двух по-
логов. В основном пологе (сомкнутость
крон 0.6) при доминировании ели замет-
на примесь лиственных деревьев – оси-
ны, березы пушистой и повислой (состав
6Е2Ос2Б). Высота деревьев ели 18-20 м,
при диаметре стволов от 16 до 28 см.
Разреженный (сомкнутость крон 0.2) вто-
рой полог формируют деревья ели вы-
сотой 10-12 м с диаметрами стволов 12-
16 см. В подросте ель, береза и осина.
Ель возобновляется малоактивно, под-
рост лиственных деревьев единичный.
В разреженном подлеске отмечены кус-
тарники, типичные для таежных лесов –
Sorbus aucuparia, Lonicera pallasii, Daph-
ne mezereum, Juniperus communis, Rosa
acicularis, Salix caprea. Травяно-кустар-
ничковый ярус средней густоты (ОПП 30-
50 %). Высота основной массы растений
составляет 25 см. На пробной площади
зарегистрированы 34 вида трав и кустар-
ничков. Наибольшую  ценотическую роль
выполняет Vaccinium myrtil lus, несколь-
ко меньшим обилием характеризуется
V. vi tis- idaea. По  5-10 % составляет
удельное покрытие Stellaria holostea,
Maianthemum bifolium, Rubus saxatilis,
R. arcticus, Oxalis acetosella. Моховой по-
кров почти сплошной, ОПП 95 %. Пре-
обладает Polytrichum commune. В замет-
ном обилии зарегистрированы также
Sphagnum gi rgensohni i и  Pleurozium
schreberi.

В меньшей степени, чем ельники, на
территории заказника распространены
средневозрастные сосняки зеленомош-
ные III-V бонитета. В первом пологе со-
сновых лесов доминирует Pinus sylvest-
ris, имеется примесь Betula pubescens,
B. pendula, Populus tremula (состав 6-
9С1-2Б2Ос). Высота деревьев сосны 18-
20 м при диаметре стволов 20-26 (32) см.
Наличие в сосняках второго яруса из
Picea obovata (высота 4-8 м) и активное
возобновление ели позволяют предполо-
жить, что со временем на смену сосно-
вым лесам придут еловые. В подлеске
рассеянно встречаются Juniperus com-

munis, Sorbus aucuparia, Salix caprea.
Травяно-кустарничковый покров средней
густоты (ОПП 40-60 %). Видовая насы-
щенность невелика, зафиксировано от
18 до 23 видов. Преобладает Vaccinium
myrtillus, в отдельных случаях значимую
ценотическую роль играет и V. vitis-idaea.
Из прочих видов заметного обилия до-
стигают лишь Calamagrostis arundinacea,
Rubus saxatilis, Maianthemum bifolium,
Stellaria holostea и Melempyrum pratense.

В наибольшей степени трансформи-
рован растительный покров вдоль насы-
пи железной дороги Сыктывкар – новый
аэропорт. Здесь, на насыпном грунте,
сформировались заросли Alnus incana.
Возраст сероольшаников 30-40 лет, в сло-
жении древостоя помимо ольхи принима-
ет участие ива козья. Высота деревьев
ольхи 8-12 м при диаметре стволов 10-
18 см. Сомкнутость крон 0.8. В подросте
преобладает ольха, отмечен также немно-
гочисленный подрост березы и единич-
ный ели, сосны, ивы, пихты. Под пологом
ольхи сформировался густой (сомкну-
тость от 0.2 до 0.7) подлесок, образован-
ный преимущественно Rubus idaeus  и
Salix phylicifolia. В составе кустарниково-
го яруса зарегистрированы также Salix
myrsinifolia, S. pentandra, Sorbus aucupa-
ria. Травяной покров хорошо развит, ОПП
60-70 %. Высота растений варьирует от 5
до 40 (130) см. Доминирует Deschampsia
cespitosa. Значительно участие видов,
характерных для нарушенных экотопов:
Chamaenerion angustifolium, Tussilago far-
fara и некоторых опушечно-полянных ра-
стений: Agrostis gigantea, Angelica syl-
vestris, Calamagrostis canescens. Моховой
покров отсутствует.

Обследование растительного покрова
заказника «Важъелью» показало его зна-
чительную трансформированность в ре-
зультате антропогенной деятельности. В то
же время явных признаков деградации
растительности не выявлено. В нарушен-
ных лесных сообществах происходит про-
цесс естественного восстановления.

Флора сосудистых растений
Флора сосудистых споровых, голосе-

менных и цветковых растений (включая
литературные данные) комплексного за-
казника «Важъелью» на сегодняшний
день насчитывает 282 вида, относящих-
ся к 57 семейству и 175 родам. В тече-
ние полевых исследований 2003 г. на
территории резервата дополнительно
выявлены 146 видов. Основное ядро
среди крупных систематических групп
(сосудистые споровые, голосеменные,
покрытосеменные) составляют покрыто-
семенные растения (263 видов), а сре-
ди них преобладают двудольные (их от-
ношение к однодольным – 2.1:1). Сосу-
дистые споровые (папоротники, хвощи,
плауны) представлены 15 (Botrychium
virginianum, Dryopteris dilatata, Equisetum
scirpoides, Phegopteris connectilis), а го-
лосеменные – четырьмя (Abies sibirica,
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Juniperus communis, Picea obovata, Pinus
sylvestris) видами. Пропорция флоры
(среднее число видов в роде и семей-
стве) составляет 1:3.1:4.9. Родовой ко-
эффициент равен 62.1 %, его высокое
значение говорит о миграционном харак-
тере флоры (табл. 1).

Наиболее крупным по численности
видов семейством является Poaceae (34
вида или 12 %), далее следуют Astera-
ceae с 33 видами и заметно отстающее
от них Cyperaceae с 20 видами (табл. 2).
На четвертом месте находится Rosaceae
с 17 видами, на пятом и шестом местах–
Ranunculaceae и Orchidaceae с 14 вида-
ми каждое. Далее следуют Scrophula-
riaceae (10 видов) и Fabaceae (9). Замы-
кают десятку ведущих семейств Caryo-
phyllaceae и Salicaceae, содержащие по
восемь видов. В спектре ведущих се-
мейств заказника «Важъелью» есть осо-
бенности. Первое место занимает сем.
Poaceae, тогда как во флоре таежной
зоны европейского Северо-Востока гла-
венствующая роль принадлежит сем.
Asteraceae. В десятку  ведущих семейств
входит Orchidaceae. Это обусловлено
тем, что в заказнике достаточно много
разнообразных местообитаний, подходя-
щих для произрастания орхидей (пере-
ходные и низинные болота, смешанные
леса). Всего ведущие семейства вклю-
чают более половины видового состава
(59.2 %), что в целом характерно для та-
ежных флор европейского Северо-Вос-
тока. Больше половины семейств (31 из
57) имеют в своем составе лишь по од-
ному  роду и по одному-два вида (32 се-
мейства из 57).

Самым крупным по числу видов (18)
является род Carex (табл. 2). Большин-
ство видов осок (Carex aquatilis, C. glo-
bularis, C. rhynchophysa) являются до-
вольно обычными для флоры республи-
ки, но такие осоки, как C. digitata, C. rhi-
zina, являются неморальными и распро-
странены в основном в южной части рес-
публики. На втором месте по численно-
сти видов (7) – род Salix. Все виды этого
рода являются представителями древес-
ной жизненной формы (деревьями, кус-
тарниками), произрастают на болотах
(Salix hastata), по берегам рек (S. myrsini-
folia, S. viminalis), в лесах (S. caprea).
Далее следуют роды Calamagrostis, Equi-
setum с шестью  видами каждый. Отно-
сительным разнообразием видов отли-
чаются роды Poa, Stellaria, Rubus, Viola,
содержащие по пять видов. Замыкают
десятку ведущих роды Hieracium, Dacty-
lorhiza с четырьмя видами каждый. Боль-
шая часть родов (125, что составляет
71.4 %) содержит  по одному виду. Наи-
большее число родов содержат семей-
ства Asteraceae (24) и Poaceae (20), да-
лее следуют Rosaceae (11), Orchidaceae
(11), Ranunculaceae (8), Ericaceae (6), Fa-
baceae (5).

При географическом анализе флоры
выявляли широтные и долготные группы

ареалов у  видов  растений
(табл. 3).  Среди широтных
групп наибольшее участие во
флоре заказника «Важъелью»
играет бореальная (Calamag-
rostis arundinacea, Coeloglos-
sum viride, Hieracium altipes и
др.). Бореальных видов в спис-
ке более 70 %, что характерно
для флор подзоны средней
тайги . Большинство видов
этой широтной группы являют-
ся широко распространенны-
ми в таежной зоне. Суммарное
участие северных широтных
групп составило 7 %, что так-
же характерно для подзоны
средней тайги. Из аркто-аль-
пийских видов встречаются Al-
chemilla murbeckiana, Bistorta
vivipara, Salix hastata, а из ги-
поарктических – Avenella flexu-
osa, Betula humilis, Equisetum
scirpoides. Большинство пред-
ставителей этих групп являют-
ся северными реликтами, имеют наи-
большее распространение в тундрах, а
в заказнике произрастают в основном на
болотах. Южные широтные группы пред-
ставлены неморально-бореальными
(Dryopteris dilatata, Phegopteris connecti-
lis, Poa nemoralis, Viola mirabilis) и немо-
ральными (Actaea spicata, Carex rhizina,
Stellaria nemorum) видами, которые в об-
щей сложности составляют 8.2 %. Пред-
ставители южных широтных групп – оби-
татели широколиственных лесов, а на
территории Республики Коми являются
реликтами климатического оптимума го-
лоцена. Эндемичные виды растений в
заказнике отсутствуют. Уровень участия
полизональной широтной группы (8.9 %)
во флоре резервата во многом опреде-
ляется наличием сорных растений (Arcti-
um tomentosum, Plantago major, Veronica
serpyllifolia, Viola tricolor), которые здесь
довольно разнообразны. Можно сказать,
что флора заказника испытывает антро-
погенное воздействие средней интенсив-
ности, сказывается близость города Сык-
тывкар и наличие автомобильных дорог.
К рассматриваемой группе относятся
также водные и околоводные растения
(Limosell a aquat ic a,
Sparganium emersum,
Spirodela polyrhiza) .
Два вида растений –
Heracleum sosnowskii и
Malus  sp.  включены
нами в состав неопре-
деленной группы. Они
являются культурны-
ми, во флоре заказни-
ка встречены как оди-
чавшие.

Среди долготных
групп по численности
видов (табл. 3) во фло-
ре заказника «Важъе-
лью» преобладает ев-

разиатская (Glyceria lithuanica, Gymnade-
nia conopsea, Hypericum maculatum). Го-
ларктическая группа (Alisma plantago-
aquatica, Orthilia secunda, Oxalis acetosel-
la) имеет немного меньший уровень ви-
дового богатства (32.7 %). Доля видов ев-
ропейского распространения (Calamag-
rostis canescens, Salix myrsinifolia, Trifoli-
um medium) существенно ниже, чем каж-
дой из двух предыдущих (18.4 %), но бо-
лее значительна, чем в восточных ло-
кальных флорах подзоны средней тайги
Республики Коми. Отчетливо выражен-
ные европейские черты обусловлены
географическим положением заказника.
Азиатские, преимущественно сибирские,
ареалы имеют лишь 4.6 % видов (Cala-
magrostis obtusata, Cacalia hastata, Trise-
tum sibiricum), однако именно сибирские
хвойные породы (Picea obovata, Abies
sibirica) определяют характер раститель-
ного покрова заказника. Космополитных
видов (Limosella aquatica, Plantago major)
во флоре немного (3.9 %), поэтому их це-
нотическая роль не велика, к этой груп-
пе относятся сорные и водные расте-
ния.

Таблица 2
Ведущие семейства и роды флоры

заказника «Важъелью»

Ведущие 
семейства 

Число видов 
(%) Ведущие роды  

Число 
видов 

(%) 

P oaceae  
A steraceae  
Cyperaceae 
Rosaceae  
Ranunculaceae  
Orch idaceae  
S crophu lariaceae  
Fabaceae  
Caryophyllaceae  
S alicaceae 

  34  (12) 
     33  (11.7) 

   20  (7.1) 
17 (6) 
14 (5) 
14 (5) 

   10  (3.5) 
     9  (3.2) 
     8  (2.8) 
     8  (2.8) 

Carex 
Sa lix 
Calam agrostis  
Equisetum   
Poa  
Stellaria   
Rubus 
Viola 
Hieracium  
Dactylorh iza 

18 (6.4) 
  7  (2.5) 
  6  (2.1) 
  6  (2.1) 
  5  (1.8) 
  5  (1.8) 
  5  (1.8) 
  5  (1.8) 
  4  (1.4) 
  4  (1.4) 

Таблица 1
Систематическая структура флоры

заказника «Важъелью»

Показатель Число  видов (%) 

Споровые  сосудистые 
Голосеменные 
Покрытосеменные  

однодольные 
двудольные  

Соотношение числа двудоль-
ных и  однодольных 

15 (5 .3) 
  4 (1.4) 

263 (93.3) 
  80 (28.4) 
183 (64.9) 

 
2.3:1.0 

Число 
видов 
в 10 ведущих семействах 

родов 
с одним видом  

семейств 
с одним родом  
с одним-двумя видами 

 
282 

167 (59.2) 
175 

125 (71.4) 
57 

31 (54.4) 
32 (56.1) 

Пропорции  флоры  
Родовой коэффициент , % 
Родовая насыщенность 

1:3.1:4.9 
62.1  
1.6 
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В составе растительного покрова
среди видов растений заказника были
выделены шесть основных ценотипов.
Большинство видов растений (Actaea
erythrocarpa, Athyrium filix-femina, Poa
nemoralis, и др.) относятся к лесному  це-
нотипу (109 или 39.7 % видов), так как в
заказнике преобладают лесные фитоце-
нозы (ельники, сосняки, смешанные ле-
са, осинники, березняки). К луговому це-
нотипу принадлежат виды, произраста-
ющие преимущественно на пойменных
лугах, обочинах дорог (Stellaria graminea,
Vicia cracca, Polemonium coeruleum). Их
почти на треть меньше, чем лесных (71
или 25.2 %) видов. К промежуточной
группе лесо-луговых видов относятся ра-
стения, которые произрастают в разре-
женных лесах, на вырубках, опушках
леса. Их на территории заказника выяв-
лено 28 или 9.9 % (Antennaria dioica,
Festuca ovina, Glechoma hederacea). Бо-
лотных видов 34 или 12 % (Carex chor-
dorrhiza, Epilobium palustre, Poa palustris).
Их довольно заметная роль в формиро-
вании флористического комплекса свя-
зана с наличием большого количества
небольших по площади переходных бо-
лот в пойме реки Важъелью . Водных и
прибрежно-водных видов (Carex aqua-
tilis, Lemna minor) во флоре заказника не-
много – 11 или 3.9 %. Это связано с  ма-
лым разнообразием типов водоемов,
встречающихся на его территории. Сор-
ный ценотип включает 29 видов или
10.3 % (Carduus crispus, Chenopodium
glaucum, Melilotus albus), что говорит об
умеренном антропогенном воздействии
на флору заказника. Виды этого ценоти-
па зарегистрированы на лугах, по обо-
чинам дорог и даже в лесах. Например,
Potentilla intermedia – сорный вид из се-
мейства розоцветные встречен нами в
сосняке-зеленомошнике.

Основной жизненной формой расте-
ний, формирующих флору  заказника
«Важъелью», являются многолетние тра-

calceolus, Dactylorhiza traunsteineri, D. cru-
enta, D. fuchsii, Epipogium aphyllum, Ma-
laxis monophyllos, Platanthera bifolia. Ос-
тальные виды принадлежат к семейст-
вам Onagraceae (Epilobium montanum),
Botrychiaceae (Botrychium virginianum) и
Violaceae (Viola selkirkii). Основная часть
охраняемых растений, в частности все
виды из семейства орхидные, в заказни-
ке произрастают на болотах или в забо-
лоченных лесах, а два вида – фиалка
Селькирка и кипрей горный отмечены в
смешанном лесу.

Такие редкие виды, как Botrychium
virginianum, Malaxis monophyllos, Calypso
bulbosa, Epipogium aphyllum встречены в
процессе обследования заказника все-
го один раз и представлены популяция-
ми, состоящими всего из нескольких эк-
земпляров. То, что эти виды (особенно
два последних) очень редки в Республи-
ке Коми и в целом по России, диктует не-
обходимость абсолютного заповедания
их местообитаний. Несмотря на то, что
Cypripedium calceolus охраняется во
всем мире, в заказнике этот вид встре-
чен в виде двух ценопопуляций, занима-
ющих довольно большую площадь и на-
считывающих несколько сотен экземпля-
ров. С учетом высокого статуса охраны
венерина башмачка настоящего, необхо-
димо уделить сохранению его местооби-
таний на территории заказника особое
внимание. Это особенно важно, посколь-
ку  по границе местообитания одной из
ценопопуляций располагается карьер,
который в настоящее время находится
на стадии технической рекультивации.

Таким образом, систематическая,
географическая, ценотическая, биологи-
ческая и экологическая структура фло-
ры заказника «Важъелью» в целом яв-
ляется типичной для подзоны средней
тайги северо-востока европейской час-
ти России, но имеет ряд особенностей.
Первое место среди ведущих семейств
занимает семейство злаковые, относи-
тельно большую роль играют в система-
тической структуре флоры семейство ор-
хидные. Можно отметить высокое учас-
тие в формировании географической
структуры флористического комплекса
видов европейской долготной группы.
Флора заказника испытывает умеренное
антропогенное воздействие, что связа-
но с  его положением в окрестностях
г. Сыктывкар и в непосредственной бли-
зости от сети автомобильных дорог. Это
проявляется в присутствии заносных и
сорных растений, дичающих интроду -
центов. Несмотря на это, в заказнике
произрастают 12 видов редких и охраня-
емых растений, включенных в «Красную
книгу Республики Коми». Некоторые из
них являются очень редкими, а один вид
(Cypripedium calceolus) включен в Меж-
дународную  красную книгу.

Продолжение в следующем номере.

Таблица 3
Географическая структура флоры

заказника «Важъелью»

Группа видов  Число 
видов (%) 

Широтная группа 
аркто-альпийская 
гипоарктическая 
бореальная  
неморально-
бореальная 
неморальная 
полизональная 
неопределенная 

 
Долготная группа 

голарктическая 
евроазиатская 
европейская 
азиатская 
космополитная 
неопределенная 

 
    3 (1) 
  17 (6) 
212 (75.2) 
 
  13 (4 .6) 
  10 (3 .6) 
  25 (8 .9) 
    2 (0.7) 
 
 
  92 (32.7) 
112 (39.7) 
  52 (18.4) 
  13 (4 .6) 
  11 (3 .9) 
    2 (0.7) 

вы (Cirsium oleraceum, Elymus caninus,
Thalictrum flavum, Viola mirabilis) – 223
вида (79.1 % общего числа). Они произ-
растают во всех типах растительности
(лесных, луговых, болотных, водных и
др. сообществах). Одно- и двулетних
растений на порядок меньше (19 видов
или 6.7 %). В большинстве своем они
являются сорными (Capsella bursa-pas-
toris, Juncus nodulosus, Poa annua), а не-
большая часть из них ведет полупара-
зитический образ жизни (Euphrasia bre-
vipila, Rhinanthus vernalis). Все древес-
ные жизненные формы насчитывают 40
видов (14.2 %), из них деревьев (Abies
sibirica, Padus avium, Picea obovata, Pinus
sylvestris, Salix pentandra), которым при-
надлежит главная ценотическая роль в
сложении лесного покрова заказника –
12 (4.3 %). Кустарников (Betula humilis,
Rosa majalis, Salix phylicifolia) – 17 видов
(6 %). Они произрастают в лесах, на лу-
гах, болотах и иногда являются доминан-
тами фитоценозов. Кустарничков (Empet-
rum hermaphroditum, Atragene sibirica,
Chamaedaphne calyculata) – 11 видов
(3.9 %). Некоторые из них играют суще-
ственную роль в растительном покрове
лесов и болот.

Во флоре заказника «Важъелью»
произрастает 11 видов растений, вклю-
ченных в «Красную книгу Республики
Коми» [4]. К группе 2 (V) – редкие уязви-
мые виды с сокращающейся численно-
стью, относятся три вида (Cypripedium
calceolus – венерин башмачок настоя-
щий, Dactylorhiza traunsteineri – пальча-
токоренник Траунштейнера, Calypso bul-
bosa – калипсо луковичное). Три вида
(Dactylorhiza cruenta – пальчатокоренник
кровавый, Epipogium aphyllum – надбо-
родник безлистный, Malaxis monophyl-
los – мякотница однолистная) принадле-
жат согласно «Красной книге Республи-
ки Коми» к группе 3 (R) – редкие виды,
представленные в природе небольшими
по численности популяциями, с узкой
экологической амплитудой. Пять видов
(Botrychium virginianum – гроздовник вир-
гинский, Platanthera bifolia – любка дву-
листная, Dactylorhiza fuchsii – пальчато-
коренник Фукса, Viola selkirki – фиалка
Селькирка, Epilobium montanum – кипрей
горный) включены в группу 5 (Cd) – виды,
довольно обычные, но резко сокращаю-
щие свою численность в условиях ан-
тропогенного воздействия. Один из пе-
речисленных видов – Cypripedium calce-
olus, кроме того, охраняется под эгидой
Международного союза охраны природы,
а Botrychium virginianum, Calypso bulbosa,
Dactylorhiza traunsteineri, Epipogium aphyl-
lum включены в «Красную книгу Россий-
ской Федерации» (1988) и списки видов,
предлагаемых для включения в ее новое
издание.

Восемь видов охраняемых растений
относятся к семейству Orchidaceae (Ор-
хидные): Calypso bulbosa, Cypripedium
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ÞÁ ÈËÅÉ
Òàìàðà Àëåêñååâíà Ñòåíèíà áûëà â ÷èñëå ïåðâûõ øåñòè àñïèðàíòîâ

Êîìè Áàçû ÀÍ ÑÑÑÐ. Â 1945 ã. îíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ åñòåñòâåííîãî
ôàêóëüòåòà Êîìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà áûëà ïðè-
íÿòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïî÷âîâåäåíèå» è âåëà èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè
â òå÷åíèå ïî÷òè ñîðîêà ëåò. Åå àñïèðàíòñêàÿ ðàáîòà áûëà ïîñâÿùåíà èçó-
÷åíèþ ïîéìåííûõ ïî÷â â äîëèíàõ ðåê Ñûñîëà è Âû÷åãäà. Íàó÷íûì ðóêî-
âîäèòåëåì ýòèõ ðàáîò áûëà ä.ñ.-õ.í. Å.Í. Èâàíîâà. Òàìàðà Àëåêñååâíà
âïåðâûå äàëà õàðàêòåðèñòèêó àëëþâèàëüíûõ ïî÷â òàåæíîé çîíû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè, âûÿâèëà èõ ïðèðîäíûå êà÷åñòâà, èçìåíåíèÿ ñâîéñòâ ïîéìåííûõ ïî÷â â ïðîöåññå ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ ïîä ëóãîïàñòáèùíûå óãîäüÿ. Êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ Ò.À. Ñòåíèíà
óñïåøíî çàùèòèëà â 1953 ã. íà ó÷åíîì ñîâåòå Ïî÷âåííîãî èíñòèòóòà èì. Â.Â. Äîêó÷àåâà.

Äàëüíåéøèå åå èññëåäîâàíèÿ áûëè ñâÿçàíû ñ èçó÷åíèåì ìèêðîôëîðû ñåâåðíûõ ïî÷â. Íàó÷íûì
êîíñóëüòàíòîì â âûïîëíåíèè ýòèõ èññëåäîâàíèé áûëà ä.á.í. Ðûáàëêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâ-
íà – êðóïíûé ó÷åíûé â îáëàñòè ïî÷âåííîé ìèêðîáèîëîãèè. Ðàáîòû Ò.À. Ñòåíèíîé ïî õàðàêòåðè-
ñòèêå ìèêðîôëîðû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïî÷â òàåæíîé è òóíäðîâîé çîíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâî-
ïîëàãàþùèìè. Ñ èìåíåì Òàìàðû Àëåêñååâíû ñâÿçàíû îáñòîÿòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ìèêðîôëîðû
ïîäçîëèñòûõ è òóíäðîâûõ ïî÷â åâðîïåéñêîãî ñåâåðî-âîñòîêà. Åþ áûëè èçó÷åíû îñíîâíûå ÷åðòû
ñåçîííîé äèíàìèêè ÷èñëåííîñòè ìèêðîîðãàíèçìîâ â öåëèííûõ è îñâîåííûõ ïîäçîëèñòûõ è òóíäðî-
âûõ ïî÷âàõ è îñîáåííîñòè áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè ýòèõ ïî÷â. Óñòàíîâëåíî, ÷òî õàðàêòåðíîé
ãðóïïîé ìèêðîîðãàíèçìîâ â ïàõîòíîì ñëîå ÿâëÿþòñÿ àêòèíîìèöåòû, ñîñòàâëÿþùèå îêîëî ïîëîâèíû
ìèêðîáíîãî íàñåëåíèÿ. Â öåëèííûõ ïî÷âàõ ýòè ìèêðîîðãàíèçìû ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò.

Áëàãîäàðÿ ðàáîòàì Òàìàðû Àëåêñååâíû áûëà âïåðâûå îïðåäåëåíà ôåðìåíòàòèâíàÿ àêòèâíîñòü
ðÿäà òàåæíûõ ïî÷â. Ýòè èññëåäîâàíèÿ ïîëó÷èëè âûñîêóþ îöåíêó àêàäåìèêà Â.Ô. Êóïðåâè÷à.
Òàìàðà Àëåêñååâíà óñòàíîâèëà, ÷òî íàèáîëüøåé ôåðìåíòàòèâíîé àêòèâíîñòüþ â öåëèííûõ ïî÷âàõ
îáëàäàåò ìèêðîôëîðà ëåñíîé ïîäñòèëêè ïîäçîëèñòûõ ïî÷â. Â ïðîöåññå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
îñâîåíèÿ ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå ôåðìåíòàòèâíîé àêòèâíîñòè â ãîðèçîíòàõ, âîâëå÷åííûõ â êóëüòó-
ðó. Âîçðàñòàåò àêòèâíîñòü ïî÷âåííûõ ôåðìåíòîâ, êàòàëèçèðóþùèõ ãèäðîëèç àçîòñîäåðæàùèõ âå-
ùåñòâ. Ò.À. Ñòåíèíà óñòàíîâèëà ÷åòêî âûðàæåííóþ óêîðî÷åííîñòü ìèêðîáíîãî ïðîôèëÿ ïî÷â,
«ïðèæàòîñòü» àêòèâíî ïðîòåêàþùèõ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ê ïîâåðõíî-
ñòè ïî÷âû. Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûé ñëîé îãðàíè÷èâàåòñÿ ãîðèçîíòîì ëåñíîé ïîäñòèëêè. Îñâîåíèå
è îêóëüòóðèâàíèå ïîäçîëèñòûõ ïî÷â ñïîñîáñòâóåò óãëóáëåíèþ ìèêðîáíîãî ïðîôèëÿ, âîçíèêíîâåíèþ
è àêòèâèçàöèè ïðîöåññîâ íèòðèôèêàöèè, ðàçëîæåíèÿ öåëëþëîçû.

Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîå ðàçâèòèå áàêòåðèàëüíîé ãðóïïû ìèêðîîðãàíèçìîâ – â îñíîâíîì àì-
ìîíèôèêàòîðîâ – ïðîèñõîäèò â àãðîöåíîçàõ ïðè âíåñåíèè èçâåñòè â ñî÷åòàíèè ñ ìèíåðàëüíûìè è
îðãàíè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè.

Âíåñåíèå îäíîé èçâåñòè â ïàõîòíóþ ïî÷âó õîòÿ è ñïîñîáñòâóåò ìîáèëèçàöèè àçîòíûõ çàïàñîâ,
âåñüìà ñêóäíûõ â ñëàáîîêóëüòóðåííûõ ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ, îäíàêî ýòî âëå÷åò çà ñîáîé ëèøü
êðàòêîâðåìåííîå è íåçíà÷èòåëüíîå óëó÷øåíèå àçîòíîãî ðåæèìà, îíî íå ìîæåò óñòîé÷èâî ïîâûñèòü
óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíî èçâåñòêîâàíèå â êîìïëåêñå ñ
óäîáðåíèåì ïî÷âû àçîòîì, ôîñôîðîì, êàëèåì èëè íàâîçîì.

Ñ 1966 ïî 1974 ãã. Ò.À. Ñòåíèíà áûëà çàâåäóþùåé ëàáîðàòîðèåé ãåîãðàôèè è ãåíåçèñà ïî÷â
íàøåãî Èíñòèòóòà. Â ýòè ãîäû ïîä åå ðóêîâîäñòâîì è íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè óñïåøíî âûïîë-
íÿëèñü êîìïëåêñíûå òåìû ïî èçó÷åíèþ ïî÷âåííûõ ïðîöåññîâ â ïàõîòíûõ ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ
ñðåäíåé òàéãè è ïóòåé íàïðàâëåííîãî èõ èçìåíåíèÿ ïðè îêóëüòóðèâàíèè, èçó÷àëèñü ðåæèìû ïèòà-
òåëüíûõ ýëåìåíòîâ â ñèñòåìå ïî÷âà–ðàñòåíèå íà òèïè÷íûõ ïîäçîëèñòûõ ïî÷âàõ. Ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèé Òàìàðû Àëåêñååâíû îïóáëèêîâàíû â áîëåå 30 íàó÷íûõ ðàáîòàõ, îíè øèðîêî èñïîëüçó-
þòñÿ â ïðîöåññå äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ ïî÷âåííîé áèîòû ñåâåðíûõ ïî÷â. Ñ 197... ã. – íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå. Ò.À. Ñòåíèíà – âåòåðàí Êîìè íàó÷íîãî öåíòðà è Èíñòèòóòà áèîëîãèè, â ñòàíîâ-
ëåíèå è ðàçâèòèå êîòîðîãî îíà âëîæèëà ìíîãî ñèë.

Äîðîãóþ Òàìàðó Àëåêñååâíó,
çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, íåóòîìèìîãî èññëåäîâàòåëÿ, èçâåñòíîãî ìèêðîáèîëîãà,

ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà áèîëîãèè è ðîäíîãî îòäåëà ïî÷âîâåäåíèÿ
ïîçäðàâëÿþò ñî ñëàâíûì þáèëååì – 80-ëåòèåì!

Ãîðÿ÷î æåëàåì Âàì è Âàøèì ðîäíûì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, æèçíåííûõ ñèë!
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12 мая 2004 г. исполнилось 80 лет со дня рождения известного исследователя северных почв, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, заслуженного работника науки и культуры Коми АССР, лауреата премии
им. В.Р. Вильямса, лауреата Государственной премии Республики Коми в области науки (в составе ав-
торского коллектива), главного научного сотрудника отдела почвоведения Института биологии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук, доктора сельскохозяйственных наук,
профессора Ии Васильевны Забоевой.

На совместное заседание президиума Коми НЦ УрО РАН и ученого совета Института биологии Коми НЦ
УрО РАН поздравить Ию Васильевну пришли Глава Республики Коми В.А. Торлопов, Председатель Госсове-
та РК И.Е. Кулаков, Глава МО «Город Сыктывкар» С.М. Катунин, советник по науке Главы РК Д.Н. Милохин,

министр сельского хозяйства и продовольствия РК Г.Ф. Низовцев, зам. министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды РК Н.И. Хорошкеев, директор НТЦ АГИКС РК А.А. Ермаков, проректор КГПИ В.А. Попов, председатель президиума Коми
НЦ академик М.П. Рощевский, зам. председателя президиума Коми НЦ д.г.-м.н. Б.А. Голдин, гл. ученый секретарь, д.б.н. Н.В.Ла-
данова, директор Института геологии, академик Н.П. Юшкин, директор Института физиологии, академик Ю.С. Оводов, дирек-
тор ИСЭЭПС, чл.-корр. В.И. Лаженцев, зам. председателя президиума Коми НЦ, директор ИЯЛИ, к.и.н. А.Ф. Сметанин, зав.
отделом математики, д.ф.-м.н. Н.А. Громов. Украшением заседания стали музыкальные поздравления учащихся агрошколы-
интерната им. А.А. Католикова и вокальной группы женской гимназии. Заседание прошло в атмосфере теплых дружеских по-
здравлений и искренних пожеланий юбиляру.

ÑÅÌÈÍÀÐòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА В АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

к.х.н. Б. Кондратенок, С. Кострова

Âíåäðåíèå øåñòè ñòàíäàðòîâ ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 5725 ïîä
îáùèì çàãîëîâêîì «Òî÷íîñòü (ïðàâèëüíîñòü è ïðåöè-
çèîííîñòü) ìåòîäîâ è ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé» â ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ëàáîðàòîðèé îçíà÷àåò îñâîåíèå
ïðèíÿòûõ â ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå ïðàâèë ïëàíè-
ðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåæëàáîðàòîðíûõ ýêñïåðèìåí-
òîâ ïî îöåíêå òî÷íîñòè (ïðàâèëüíîñòè è ïðåöèçèîííî-
ñòè) ìåòîäîâ è ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé, ñïîñîáîâ îöåí-
êè ïðèåìëåìîñòè ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé ïðè ðàçðå-
øåíèè ñïîðíûõ ñèòóàöèé, ïðîöåäóð âíóòðèëàáîðàòîð-
íîãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ èçìå-
ðåíèé, ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ êà÷å-
ñòâà èçìåðåíèé â ëàáîðàòîðèè.

Ýòî èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ âñòóïëå-
íèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ, âçàèìíîãî ïðèçíàíèÿ ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèé. Ïðîöåäóðû àòòåñòàöèè, ñåðòèôèêàöèè,
âíåøíåãî è âíóòðåííåãî àóäèòà, à òàêæå ñèñòåìà êà-
÷åñòâà â ëàáîðàòîðèè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáî-
âàíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ.

Óðîâåíü íàäåæíîñòè èíôîðìàöèè îá îêðóæàþùåé
ñðåäå âî ìíîãîì çàâèñèò îò êà÷åñòâà õèìèêî-àíàëèòè-
÷åñêèõ èçìåðåíèé. Öåíòð îêðóæàþùåé ñðåäû ãóáåð-
íèè Ëàïëàíäèÿ (Ôèíëÿíäèÿ) ñîòðóäíè÷àåò ñ ïðèðîäî-
îõðàííûìè ëàáîðàòîðèÿìè Êîëüñêîãî ðåãèîíà ïî âî-
ïðîñàì ðàçâèòèÿ êà÷åñòâà íà÷èíàÿ ñ 1999 ãîäà. Ñî-
òðóäíè÷åñòâî â ýòîì íàïðàâëåíèè îáóñëîâëåíî íàëè-
÷èåì íà òåððèòîðèè, ãðàíè÷àùåé ñ Ôèíëÿíäèåé, êðóï-
íûõ ïðîìûøëåííûõ ðåãèîíîâ, âëèÿþùèõ â çíà÷èòåëü-
íîé ìåðå íà åå ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Öåíòðû îêðóæàþùåé ñðåäû
Ëàïëàíäèè è Ñåâåðíîé Ýñòåðáîòíèè ïðè ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû Ôèíëÿí-
äèè ðåàëèçóþò ïðîåêò «Óëó÷øåíèå ñðàâíèìîñòè ìå-
òîäîâ è ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû
è ñîâåðøåíñòâîâàíèå èõ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â
Ôèíëÿíäèè è ñåâåðî-çàïàäíîé Ðîññèè». Îïðåäåëåíû
ó÷àñòíèêè äàííîãî ïðîåêòà – ýòî ïðèðîäîîõðàííûå è
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè Ìóðìàíñêîé,
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòåé, îò Ðåñïóáëèêè Êîìè – êîìï-
ëåêñíàÿ ëàáîðàòîðèÿ Öåíòðà ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è
ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû, ôèëèàë ÔÃÓ «Ñåòå-

âàÿ ëàáîðàòîðèÿ àíàëèçà ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé
ñðåäû», ëàáîðàòîðèÿ «Ýêîàíàëèò» Èíñòèòóòà áèîëî-
ãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ. Êîîðäèíàòîðû ïðîåêòà: ñî
ñòîðîíû Ôèíëÿíäèè – Èëîíà Ãðåêåëÿ (Ðåãèîíàëüíûé
öåíòð îêðóæàþùåé ñðåäû Ëàïëàíäèè, Ðîâàíèåìè), ñî
ñòîðîíû Ðîññèè – Òàòüÿíà Òþïåíêî (Ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
Ðåñïóáëèêè Êîìè).

Ìåæäó Èíñòèòóòîì áèîëîãèè è Öåíòðîì îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû Ëàïëàíäèè ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

• îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âîïðîñàì êà÷å-
ñòâà âîäû;

• îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ ïî îáìåíó
îïûòîì â îáëàñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû êà÷å-
ñòâà â õèìèêî-àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ;

• ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå â ïàðòíåðñêîé ñåòè ïî ïîä-
òâåðæäåíèþ êà÷åñòâà è óëó÷øåíèþ ñðàâíèìîñòè ëà-
áîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé;

• âûÿâëåíèå îáùèõ ïîäõîäîâ è ðàçëè÷èé â îáðàáîò-
êå è èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ êîëè÷åñòâåííîãî õè-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà.

Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îáìåíó
èíôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðåä-
ñòàâëÿþùåé âçàèìíûé èíòåðåñ, îñóùåñòâëÿòü îáìåí
ñïåöèàëèñòàìè, ñîäåéñòâîâàòü ýêîëîãè÷åñêîìó îáðàçî-
âàíèþ è âîñïèòàíèþ íàñåëåíèÿ.

Ñ 23 ïî 26 ìàðòà 2004 ã. â Èíñòèòóòå áèîëîãèè ïðî-
øåë ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð – îäíî èç çàïëàíèðîâàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà, ïîñâÿùåííûé îðãàíèçàöèè
â õèìèêî-àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ ñèñòåìû êà÷å-
ñòâà – êîìïëåêñà îðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåäóð, îáåñïå-
÷èâàþùèõ ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè â îá-
ëàñòè êîëè÷åñòâåííîãî õèìè÷åñêîãî àíàëèçà. Áûëè
çàñëóøàíû è îáñóæäåíû äîêëàäû ôèíñêèõ è ðîññèéñ-
êèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ìåæäóíàðîäíîé àêêðå-
äèòàöèè, òåõíè÷åñêîé êîìïåòåíöèè è îðãàíèçàöèè
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â ëàáîðàòîðèÿõ, ðîëè
â ýòîì ïðîöåññå êàðò ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè (êàðò
Øóõàðòà). Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàëè ñîîáùåíèÿ, â
êîòîðûõ áûë îáîáùåí îïûò ó÷àñòèÿ â ìåæëàáîðàòîð-
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Дорогая Ия Васильевна!
Отделение биологических наук РАН сердечно поздравля-

ет Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
творческой энергии и больших успехов во всех начинаниях!

Академик-секретарь Отделения биологических наук РАН
академик А.И. Григорьев

Руководитель секции общей биологии РАН
академик Д.С. Павлов

Начальник отделения аппарата Отделения биологических
наук РАН член-корреспондент РАН Л.П. Рысин

Уважаемая Ия Васильевна!
Примите поздравления и самые теплые пожелания от Пре-

зидиума Уральского отделения Российской академии наук в
день славного юбилея!

Значительны итоги Вашей научной деятельности – это фун-
даментальный вклад в изучение проблем почвоведения, раз-
работку научных основ рационального использования биоло-

гических ресурсов в условиях Севера и их внедрение в прак-
тику сельского и лесного хозяйства.

С Вашим именем неразрывно связано развитие академи-
ческой науки на европейском Северо-Востоке, становление
Института биологии Коми научного центра Уральского отде-
ления РАН. Много сил и энергии отдано многочисленным уче-
никам, формированию научной школы почвоведов Республи-
ки Коми. Вашу преданность науке, глубокую порядочность,
доброжелательность и тактичность знают и ценят коллеги, уче-
ники и друзья.

Поздравляя Вас, дорогая Ия Васильевна, с юбилеем, же-
лаем творческого долголетия, реализации Ваших идей и пла-
нов, жизненных сил, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

И.о. председателя Уральского отделения РАН,
председатель Объединенного ученого совета

по биологическим наукам РАН академик В.Н. Большаков
Главный ученый секретарь Уральского отделения РАН

член-корреспондент Е.П. Романов
_

íûõ ñðàâíèòåëüíûõ èñïûòàíèÿõ, ïðîâåäåíèÿ âíóòðåí-
íåãî è âíåøíåãî àóäèòà äåÿòåëüíîñòè õèìèêî-àíàëè-
òè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé, îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
èñïðàâëåíèþ âûÿâëåííûõ îøèáîê.

Â îòçûâàõ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà îòìå÷àåòñÿ âûñî-
êèé óðîâåíü åãî îðãàíèçàöèè, àêòóàëüíîñòü îáñóæäàå-
ìûõ â äîêëàäàõ âîïðîñîâ, îòëè÷íîå âëàäåíèå ìàòåðè-
àëîì áîëüøèíñòâà âûñòóïàâøèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïåðåâîä (È. Ãðåêåëÿ). Ïîæåëàíèå – ñäå-
ëàòü ïîäîáíûå ñåìèíàðû òðàäèöèåé, ðàñøèðèòü èõ
òåìàòèêó, ïðèâëåêàòü ê ó÷àñòèþ ñïåöèàëèñòîâ êàê
ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà ëàáîðàòîðèé.

Â ïðîäîëæåíèå ïðîåêòà äëÿ ó÷àñòíèêîâ îò Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ñ 27 ïî 30 àïðåëÿ 2004 ã. â ãîðîäàõ Ðîâà-
íèåìè è Îóëó áûëî îðãàíèçîâàíî çíàêîìñòâî íà ïðàê-
òèêå ñ äåÿòåëüíîñòüþ àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé ñå-
âåðà Ôèíëÿíäèè, àêêðåäèòîâàííûõ ïî ìåæäóíàðîäíî-

ìó ñòàíäàðòó ÈÑÎ/ÌÝÊ 17025-2000. Â ðàìêàõ ïðàê-
òè÷åñêîãî öèêëà áûëè ïðåäñòàâëåíû ñèñòåìû êà÷åñòâà
àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé, à òàêæå íàöèîíàëüíûå è
ìåæäóíàðîäíûå ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé
ñðåäû, îñóùåñòâëÿåìûå Öåíòðîì îêðóæàþùåé ñðåäû
ãóáåðíèè Ëàïëàíäèÿ (ïîâåðõíîñòíûå âîäû) è Èíñòè-
òóòîì èññëåäîâàíèÿ ëåñà (ëåñíûå ýêîñèñòåìû). Áûë
ïðîâåäåí ïðîáíûé ìåæëàáîðàòîðíûé ñðàâíèòåëüíûé
ýêñïåðèìåíò ïî îïðåäåëåíèþ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé â
ïðèðîäíîé âîäå ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ óðîâíÿ àíàëèòèêè
ëàáîðàòîðèé Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñðàâíåíèÿ àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåòîäîâ è îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé ðîñ-
ñèéñêèõ è ôèíñêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé.

Ñëåäóþùèìè ýòàïàìè ïðîåêòà íàìå÷åíû ñîâìåñò-
íûé îòáîð ïðîá ïðèðîäíîé âîäû, à òàêæå âûÿâëåíèå
óðîâíÿ àíàëèòèêè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ìóð-
ìàíñêîé è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòåé è Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÌÎÈÑÅÅÂ (ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

д.б.н. В. Мишуров, к.б.н. Л. Скупченко

В мае 2004 года исполнилось 100 лет со дня рождения Константина Алексеевича Моисеева, доктора биологических наук,
известного ученого-ботаника, заслуженного деятеля науки и техники Республики Коми.

К.А. Моисеев родился 30 мая 1904
года в крестьянской семье в селе Пяше
Саратовской губернии. Страсть к земле,
к природе, унаследованная от родите-
лей, проявилась у него с детства. Свою
научно-исследовательскую деятель-
ность он начал еще студентом Саратов-
ского института сельского хозяйства и
лесной механизации. С увлечением слу-
шал лекции таких самобытных и извест-
ных ученых, как профессор Славачевс-
кий и академик Сус. В студенческо-про-
фессорской среде еще витали дух и идеи
Н.И. Вавилова, с  1920 по 1924 гг. заве-
довавшего кафедрой растениеводства.
Приверженность идеям и огромное дви-
жение к личности великого ученого-гене-
тика пронес  К.А. Моисеев через всю
свою жизнь. Под влиянием этого крупно-
го ученого Константин Алексеевич фор-

мировался как ботаник-интродуктор, ис-
следователь растительных ресурсов.

Первые работы К.А. Моисеева во Все-
союзном институте каучука и гуттаперчи
посвящены изучению каучуконосов – гва-

юлы и мандриллы, в которых страна ост-
ро нуждалась, затем изучение дикорас-
тущих древесных растений, в том числе
экзотов, технических и эфиромасличных.
Позже, в мае 1932 г. в связи с передачей
тематики научно-исследовательских ра-
бот по каучуконосам и гуттаперченосам
во Всесоюзный институт растениевод-
ства, К.А.Моисеева перевели в Туркмен-
ское отделение этого института. Молодой
ученый отличался неуемной натурой, ему
всегда необходимо было работать по
многим направлениям, выявлять непоз-
нанное в растительном мире, обогащать
культурную флору нужными, но еще ма-
лоизвестными растениями... В 1937 г. он
возглавил научно-исследовательскую
работу  в Дальневосточном отделении
ВИРа. Особо ценным вкладом К.А. Мои-
сеева в изучение растительных ресурсов

К.А. Моисеев
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Дорогая Ия Васильевна!
Почвоведы Докучаевской школы Фундаментального поч-

воведения Санкт-Петербургского государственного универси-
тета и Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева
поздравляют Вас с Юбилеем и от всей души желают хороше-
го здоровья, сохранения Вашей неуемной энергии и дальней-
шего преумножения Ваших творческих успехов.

Вы являетесь одним из наиболее авторитетных почвове-
дов России. Мы хорошо знаем и ценим Ваш вклад в исследо-
вание почв Севера. Вы очень щедрый человек! Ваша душев-
ная доброта сделала притягательной для многих почвоведов
России Республику Коми.

К сожалению, мы не может поздравить Вас лично, но ду-
шой мы с Вами остаемся в этот памятный для Вас день.

Директор Центрального музея почвоведения
им. В.В. Докучаева, зав. кафедрой почвоведения

и экологии почв СПбГУ проф. Б.Ф. Апарин

Сотрудники Почвенного института им. В.В. Докучаева искрен-
не поздравляют Вас – главного почвоведа Коми со знаменатель-
ной датой. Известно, что Ваша научная деятельность связана с
Институтом биологии Коми республики, где Вы сформировались
как крупнейший ученый в области почвоведения, пройдя аспи-
рантуру в Почвенном институте им. В.В. Докучаева...

...Ваши научные труды известны не только в Республике
Коми и сопредельных территориях, но также высоко оценива-
ются и в других регионах страны, где исследуются аналогич-
ные проблемы нашей науки.

Присвоение Вам звания «Заслуженный деятель науки
РСФСР» является закономерным признанием Ваших заслуг пе-
ред Отечеством, а звания «Заслуженный работник науки и куль-
туры Коми АССР» – перед республикой.

Глубокоуважаемая Ия Васильевна! Желаем Вам оставать-
ся такой же жизнелюбивой, энергичной и доброжелательной,
какой Вас  знают российские почвоведы, желаем сохранить

Дальнего Востока явилось выявление
гермафродитных и сладких крупноплод-
ных форм дикого амурского винограда. В
1941 г. он блестяще защитил кандидат-
скую диссертацию «Дикорастущая фло-
ра Дальнего Востока». В последующем,
работая в области интродукции, К.А. Мо-
исеев заинтересовался вопросами адап-
тации растений к новым условиям, изме-
нением их биологии при переселении из
одних мест произрастания в другие. Что-
бы выявить эти процессы и их закономер-
ности, установить совокупность реакций,
поддерживающих приспособление расте-
ний к изменяющимся условиям существо-
вания, наблюдая за растениями, напри-
мер, при переносе с юга на север, необ-
ходимо было работать в экстремальных
условиях. Поэтому К.А. Моисеев решает
оставить комфортные условия Ленингра-
да и переехать на работу в глухую про-
винцию Кольского полуострова, в г. Ки-
ровск, где была организована Кольская
база АН СССР. Но осуществить творчес-
кие замыслы на Кольском полуострове
помешала Великая Отечественная вой-
на. По решению правительства Кольская
база АН СССР была эвакуирована в
г. Сыктывкар Коми АССР. Этот переезд
определил дальнейшую научную и жиз-
ненную судьбу К.А. Моисеева. Он пере-
ехал в Коми край, где и работал до кон-
ца своей жизни и посвятил себя изуче-
нию растительных ресурсов на Севере.
Много сил и времени К.А. Моисеев от-
дал видо- и сортоизучению  плодово-
ягодных культур, в которых так нуждал-
ся Север. Проблема овощеводства в
республике остро волновала К.А. Мои-
сеева и как гражданина, и как ученого.
Большое научное и практическое значе-
ние для условий Севера имеют разра-
ботанные им агрономические приемы
получения ранних высоких урожаев бе-
локочанной капусты. За эту разработку
К.А. Моисеев был удостоен премии пре-
зидиума АН СССР.

Необыкновенная широта мышления,
большой опыт научной и практической
работы позволили ему  одновременно
работать в период становления на мно-
гих административных должностях Коми

филиала АН СССР: исполняющим обя-
занности заведующего сектором леса,
заведовать отделом биологии и руково-
дить Биологической научно-эксперимен-
тальной станцией. В 1962 г. при Коми
филиале АН СССР создается Институт
биологии, куда К.А. Моисеев назначает-
ся заместителем директора и одновре-
менно руководит лабораторией интро-
дукции растений и геоботаники, а в 1966-
1970 гг. занимает должность заместите-
ля председателя президиума Коми фи-
лиала АН СССР и одновременно продол-
жает заведовать лабораторией интро-
дукции растений, которую возглавлял за-
тем до конца своей жизни. В этот пери-
од с  необычайной полнотой раскрывает-
ся его талант ученого-теоретика, экспе-
риментатора, организатора науки.

К.А. Моисеев всегда был на перед-
нем плане науки, его постоянно интере-
совало все новое. Долгие годы он вына-
шивал идею обогащения северной фло-
ры новыми видами кормовых растений.
И стал новатором и одним из координа-
торов научных исследований в стране в
решении важной проблемы – обогаще-
ния кормовой базы новыми видами рас-
тений, которые во многих отношениях
превосходят стародавние. Найти эти ра-
стения в  местной или инорайонной
природной флоре, разносторонне изу-
чить, отобрать лучшие, вывести сорта и
культивары, внедрить в производство –
все это стало делом его последующей
научной деятельности. Окружающих по-
ражала его проницательность в разра-
ботке возникшей идеи – его прогнозиро-
вание, основанное на глубоком знании
биологии растительного организма.

К.А. Моисеев был одним из органи-
заторов регулярного проведения симпо-
зиумов по новым кормовым растениям.
Такие симпозиумы продолжались и позд-
нее, а три последние прошли на базе
Института биологии Коми научного цен-
тра УрО РАН, в 1990, 1993 и 1999 гг., где
долгие годы трудился и идейно вдохнов-
лял своих учеников и последователей
Константин Алексеевич. В лаборатории,
руководимой К.А. Моисеевым, были раз-
работаны и сформированы научные ос-

новы интродукции кормовых, декоратив-
ных и ряда других полезных растений на
Север. При этом разносторонне изуча-
лись биологические особенности расте-
ний: видовая и внутривидовая изменчи-
вость в природе и в коллекционном пи-
томнике, анатомия, кариология, цитоэм-
бриология, антэкология, биохимия. На
основании полученных результатов при-
водилось заключение по вопросам адап-
тации интродуцентов к условиям Севе-
ра, для перспективных интродуцентов
разрабатывались основы агроприемов
получения высоких урожаев надземной
массы и семян, способы размножения.

Итогом огромной работы по привле-
чению, изучению и внедрению в произ-
водство новых кормово-силосных расте-
ний явилась публикация обобщающего
труда «Особенности роста и развития
новых видов полезных растений в усло-
виях культуры в среднетаежной зоне Коми
АССР», который К.А. Моисеев предста-
вил на соискание ученой степени докто-
ра сельскохозяйственных наук и успеш-
но защитил диссертацию в 1970 г.

Большое значение имеют работы
К.А. Моисеева по выявлению определен-
ных закономерностей в ритмике роста
растений на Севере, обусловленные
специфическими природно-климатичес-
кими условиями: с  продвижением на
Север отмечена закономерность повы-
шенного ритма нарастания надземной
массы; выявлено наиболее продуктив-
ное накопление вегетативной массы од-
нолетних кормовых растений-интроду -
центов в промежуточных посевах во вто-
рой половине лета; установлено, что у
большинства многолетних интродуцен-
тов весьма ценным свойством является
раннее весеннее отрастание и затем
интенсивный рост вегетативной массы в
первой половине лета при максималь-
ном использовании температурного и
светового факторов, на основании чего
сделан вывод о предпочтительном вы-
ращивании многолетних культур в усло-
виях Севера.

Много внимания К.А. Моисеев уделял
привлечению , внедрению новых декора-
тивных растений, украшавших улицы,
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спортивное здоровье, творческое долголетие на радость род-
ным и коллегам!

От имени сотрудников Почвенного института
им. В.В. Докучаева директор, член-корр. РАСХН,

д.с .-х.н. проф. В.А. Рожков

Уважаемой Ие Васильевне Забоевой по случаю юбилея
от уральских почвоведов

Как модно было в оны годы,
Трактат Роде задвинув в стол,
Через колено гнуть природу –
Искать классический подзол.

А здесь на северной  границе
Иная  почва развилась
И надо было убедиться,
Что это почва, а не грязь.

И вот, создав иную школу,
В трудах с утра и до утра
И.В. Забоева пришла
И «родила» глееподзолы.

У почвы климат аномальный
И мерзлота, но все же есть
Такой чуть-чуть элювиальный,
Но явно глеевый процесс.

скверы, дачные участки, цеха предприя-
тий, дома городов и населенных пунктов
Республики Коми.

За свою длительную научную дея-
тельность К.А. Моисеев опубликовал 174
научные работы, из них 10 монографий.
Кроме того, много научных работ не опуб-
ликовано, остались в рукописи. К.А. Мо-
исеев большое внимание уделял подго-
товке научных кадров. Под его руковод-
ством подготовлены и успешно защище-
ны 17 кандидатских диссертаций.

К.А. Моисеев – автор двух сортов кор-
мовых растений. За интродукцию новых
кормовых растений, внедрение их в про-
изводство К.А. Моисееву и сотрудникам:

П.П. Вавилову, А.Г. Беляеву, В.П. Мишу-
рову, М.И. Александровой, Т.Ф. Коломий-
цевой была присуждена Государствен-
ная премия Совета Министров СССР за
1984 г.

Научная деятельность К.А. Моисее-
ва получила высокую оценку со стороны
правительства и руководящих организа-
ций республики: он награжден ордена-
ми и медалями, Почетными грамотами
президиумов Верховного Совета Коми
АССР и АН СССР, серебряной и бронзо-
вой медалями ВДНХ СССР.

К.А. Моисеев был до конца верен сво-
ей идее обогащения флоры Севера но-
выми кормовыми, овощными, декоратив-

ными растениями из естественной фло-
ры. Умер К.А. Моисеев 25 июля 1985 г.

Прошло время, но дело К.А. Моисее-
ва, ученого-наставника, и его идеи про-
должают жить и волновать учеников-по-
следователей. В отделе Ботанический
сад подведены итоги интродукционной
деятельности, изложенные в трехтомном
издании «Интродукция полезных расте-
ний в подзоне средней тайги Республики
Коми» (Том I, 1999; Том II, 2002; Том III,
2003 г.), сделаны теоретические предпо-
сылки привлечения исходного материала
для интродукции на Север, рекомендова-
ны перспективные виды для использова-
ния их в сельском хозяйстве, медицине и
зеленом строительстве.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÀÁÎÒÛ

ðàñøèðåííîãî Ó÷åíîãî ñîâåòà, ïîñâÿùåííîãî 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ äîêòîðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
íàóê, êðóïíîãî èññëåäîâàòåëÿ â îáëàñòè èíòðîäóêöèè ïîëåçíûõ ðàñòåíèé, èçâåñòíîãî ó÷åíîãî-áèîëîãà

Êîíñòàíòèíà Àëåêñååâè÷à ÌÎÈÑÅÅÂÀ

1. Îòêðûòèå çàñåäàíèÿ: ïðåäñåäàòåëü ïðåçèäèóìà Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ àêàäåìèê Ì.Ï. Ðîùåâñêèé.
äèðåêòîð Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ ê.á.í. À.È. Òàñêàåâ.

2. Æèçíåííûé ïóòü Ê.À. Ìîèñååâà: çàâ. îòäåëîì Áîòàíè÷åñêèé ñàä, ä.á.í. ïðîô. Â.Ï. Ìèøóðîâ.
3. Âêëàä Ê.À. Ìîèñååâà â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå èíòðîäóêöèîííûõ èññëåäîâàíèé â Ðåñïóáëèêå Êîìè:

ñ.í.ñ. îòäåëà Áîòàíè÷åñêèé ñàä, ê.ñ.-õ.í. Ã.À. Âîëêîâà.
4. Âîñïîìèíàíèÿ î Ê.À. Ìîèñååâå.

В ней не хватает N.P.K.
В избытке талая водица.
А все же почва пригодится –
Другой в подзоне  нет пока.

ÑÎÂÅÒ  ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòò
О ПРОВЕДЕНИИ XI МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ КОМИ НЦ УРО РАН «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ»

к.б.н. Е. Гармаш, председатель СМУ, сопредседатель Оргкомитета конференции

20-23 àïðåëÿ 2004 ã. ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðà-
öèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè, ïðåçèäèóìà Êîìè íàó÷íîãî
öåíòðà, Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ, Ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû,
ÔÖÏ «Èíòåãðàöèÿ íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ» â
ðàìêàõ XV Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé ìîëîäåæíîé íàó÷-
íîé êîíôåðåíöèè ïðîâåäåíà XI ìîëîäåæíàÿ íàó÷íàÿ
êîíôåðåíöèÿ Èíñòèòóòà áèîëîãèè. Îðãàíèçàòîð êîí-
ôåðåíöèè – Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ Èíñòèòóòà áèîëî-
ãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ.

Îòêðûòèå XV Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé ìîëîäåæíîé
íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëîñü 19 àïðåëÿ 2004 ã.
Ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïðèâåòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü
ïðåçèäèóìà Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ àêàäåìèê Ì.Ï. Ðî-
ùåâñêèé, ãëàâíûé ó÷åíûé ñåêðåòàðü Êîìè ÍÖ ÓðÎ
ÐÀÍ ä.á.í. Í.Â. Ëàäàíîâà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ê.þ.í. Â.È. Ñêîðîáîãàòîâà, ïðîðåêòîð Ñûê-
òûâêàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ê.ô-ì.í.
Í.À. Òèõîíîâ, ïðîðåêòîð Ñûêòûâêàðñêîãî ëåñíîãî

И все коллеги из России
И скандинавских хладных стран
Сказали: «Почва так красива,
Что хоть пиши с нее  роман».

В. Дедков
Глубокоуважаемая Ия Васильевна!
Почвоведы Башкортостана хорошо знают Ваши фундамен-

тальные труды по исследованию золотого фонда – почв слож-
ного природного региона – Северо-Востока. Они являются на-
учной основой рационального использования биологических ре-
сурсов. Нет большего счастья и удовлетворения, чем познание
законов функционирования этого удивительного божьего созда-
ния – почвы – фундамента жизни. Этому благородному творче-
ству Вы посвятили Вашу долгую плодотворную жизнь.

Дорогая Ия Васильевна! Поздравляю Вас со славным юби-
леем, желаю Вам крепкого здоровья, реализации Ваших плодо-
творных идей, направленных на сохранение главного богатства
человечества – почвы. Будет почва – будет хлеб, будет и песня.

Академик-секретарь Отделения биологических наук
АН Республики Башкортостан, член-корр. АН РБ,

д.б.н. проф. Ф.Х. Хазиев

O
O
O
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èíñòèòóòà ä.ý.í. Ã.À. Êíÿçåâà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî äåëàì ìîëîäåæè Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñ.Í. Ïîíîìà-
ðåíêî.

Áûëè çàñëóøàíû ïëåíàðíûå äîêëàäû ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ ðàçëè÷íûé èíñòèòóòîâ Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ (Ñûê-
òûâêàð): Ì.Â. Õîõëîâà (Èíñòèòóò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà) «Ðîáàñòíîñòü
ìåòîäîâ îöåíèâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ÝÝÑ ýëåêòðî-ýíåðãåòè-

На экскурсии в Геологическом музее. Слева направо: О. Ку-
лакова (Сыктывкар), Д. Шабрин (Якутск), Ю. Колосова, И. Боло-
тов (Архангельск), Т. Портнягина (Якутск), М. Борисов, И. Серге-
ева (Вологда), А. Смирнова (Пермь).

Обсуждение итогов работы секции 1 в непринужденной об-
становке за чаем.

Участники конференции.

÷åñêèõ ñèñòåì: ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç», Å.Í. Áîëå (Èí-
ñòèòóò ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è èñòîðèè) «Âëèÿíèå ìîáè-
ëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà êàäðîâóþ ñèòóàöèþ â íà-
ðîäíîì õîçÿéñòâå Êîìè ÀÑÑÐ â 1941-1945 ãîäû», ê.á.í.
Å.Â. Ãàðìàø (Èíñòèòóò áèîëîãèè) «Ìîðôîôèçèîëîãè-
÷åñêèå àäàïòàöèè ðàñòåíèé ê óðîâíþ ìèíåðàëüíîãî
ïèòàíèÿ è äåéñòâèþ êàäìèÿ ïðè ðàçíîé òåìïåðàòó-
ðå».

Â XI ìîëîäåæíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè Èíñòèòó-
òà áèîëîãèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îêîëî 100 ÷åëîâåê –
ïðåäñòàâèòåëè Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ
(Ñûêòûâêàð), Ñûêòûâêàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà, Êîìè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà (Ñûêòûâêàð), Ìàðèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà (Éîøêàð-Îëà), Âîëîãîäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (Âîëîãäà), Èí-
ñòèòóòà ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÓðÎ ÐÀÍ (Àð-
õàíãåëüñê), ÃÓÏ ÌîñÍÏÎ «Ðàäîí» (Ìîñêâà), ÔÃÍÓ
«ÃîñÍÈÎÐÕ» (Ñ.-Ïåòåðáóðã), ÔÃÓÏ Ñåâåðíîãî îòäåëå-
íèÿ Ïîëÿðíîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
ìîðñêîãî ðûáíîãî õîçÿéñòâà (Ìóðìàíñê), Ïîìîðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (Àðõàíãåëüñê), Èíñòè-
òóòà ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà ÐÀÍ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòñê), Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ, èíôîðìàöèè è
áèçíåñà (Óõòà). Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè áûëè
ïîëó÷åíû îò áîëåå ÷åì 250 ïðåäñòàâèòåëåé 60 íàó÷-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè, Óêðàèíû,
Áåëàðóñè, Êûðãûçñòàíà. Â ñáîðíèêå îïóáëèêîâàííûõ
ìàòåðèàëîâ ñîäåðæàòñÿ 250 äîêëàäîâ*. Âñåãî áûë çàñ-
ëóøàí 71 óñòíûé äîêëàä.

Â ïðèâåòñòâåííûõ ðå÷àõ íà îòêðûòèè êîíôåðåíöèè
(20 àïðåëÿ) ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïðîô., ä.á.í.
Ò.Ê. Ãîëîâêî è ñîïðåäñåäàòåëü ê.á.í. Å.Â. Ãàðìàø ïî-
æåëàëè ó÷àñòíèêàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû. Íà ïëåíàð-
íîì çàñåäàíèè ïðîçâó÷àëî òðè äîêëàäà, êîòîðûå ñäå-
ëàëè ìîëîäûå ïðåäñòàâèòåëè Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè
ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ: ê.á.í. Ñ.Ï. Ìàñëîâà «Âåãåòàòèâíûé ðå-
ïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë è ìåòàáîëè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
ïîäçåìíûõ ïîáåãîâ òðàâÿíèñòûõ ìíîãîëåòíèêîâ»,
Ñ.Í. Ïëþñíèí «Ìåõàíèçìû ðåãóëÿöèè óðîâíÿ ìîðôî-
ëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè â ïîïóëÿöèÿõ Stereocaulon
alpinum», À.Í. Êîðîëåâ «Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïðåäå-
ëåíèå îõîòíè÷üèõ ìëåêîïèòàþùèõ Çàïàäíîãî ñêëîíà
Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà».

Ñåêöèîííûå çàñåäàíèÿ ïðîõîäèëè â ñîîòâåòñòâèè ñ
îñíîâíûìè íàó÷íûìè íàïðàâëåíèÿìè êîíôåðåíöèè:

1. Èçó÷åíèå, îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâà-
íèå ðàñòèòåëüíîãî ìèðà;

2. Èçó÷åíèå, îõðàíà è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâà-
íèå æèâîòíîãî ìèðà;

3. Ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ è àí-
òðîïîãåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ýêîñèñòåì;

4. Ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèå è ôèçèîëîãî-áèîõèìè-
÷åñêèå ìåõàíèçìû óñòîé÷èâîñòè è ïðîäóêòèâíîñòè.

Íà ïåðâîé ñåêöèè (ïðåäñåäàòåëè – ê.á.í. Å.Í. Ïà-
òîâà, ê.á.í. Ò.Í. Ïûñòèíà, ñåêðåòàðü – àñï. À.Â. Âî-
êóåâà) ïðèñóòñòâîâàëî 68 ÷åëîâåê. Èç íèõ – 17 êàíäè-
äàòîâ è ÷åòûðå äîêòîðà íàóê. Ïðåäñòàâëåíî 22 äîêëà-
äà: 9 – èç Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ, 7 – Ñûêòûâ-

* Пятнадцатая Коми республиканская молодежная научная конферен-
ци (в 2-х томах). Т. II. Одиннадцатая молодежная научная конференция
Института биологии Коми НЦ УрО РАН «Актуальные проблемы биологии
и экологии» (материалы докладов). Сыктывкар, 2004. 356 с.
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êàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 2 – Èíñòè-
òóòà ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÐÀÍ (Àðõàí-
ãåëüñê), 1 – ÔÃÓÏ Ñåâåðíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëÿðíîãî
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ìîðñêîãî ðûáíî-
ãî õîçÿéñòâà (Ìóðìàíñê), 1 – Ìàðèéñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà (Éîøêàð-Îëà). Òåìàòèêà ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêëàäîâ áûëà ðàçíîïëàíîâîé. Îáñóæäàëèñü
âîïðîñû ñòðóêòóðû ðàñòèòåëüíîñòè ðàçíûõ êëèìàòè-
÷åñêèõ çîí, èíòðîäóêöèè âèäîâ íà Ñåâåðå, îïòèìèçà-
öèè èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è ìåòî-
äîâ äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ ïðè îïèñàíèè ðàñ-
òèòåëüíîãî ïîêðîâà. Öèêë äîêëàäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
ñòóäåíòàìè ÑÃÓ (ïîä ðóêîâîäñòâîì ê.á.í. Å.Í. Ïàòî-
âîé) áûë ïîñâÿùåí áèîëîãèè è ýêîëîãèè ñèíå-çåëåíûõ
âîäîðîñëåé. Ê ñîæàëåíèþ, â ýòîì ãîäó îáñóæäåíèå òå-
ìàòèêè ñïîðîâûõ âèäîâ áûëî îãðàíè÷åíî ëèøü ýòèìè
äîêëàäàìè. Ëó÷øèìè ïðèçíàíû äîêëàäû È.Í. Áîëî-
òîâà (Èíñòèòóò ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÓðÎ
ÐÀÍ, Àðõàíãåëüñê) «Ýêñòðàçîíàëüíûå ïðèðîäíûå êîì-
ïëåêñû åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà. Ñîëîâåöêèå îñòðîâà: ôàê-
òû è ãèïîòåçû», À.Á. Íîâàêîâñêîãî (Èíñòèòóò áèîëî-
ãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ) «Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-
ãî ìîäóëÿ «Graphs» äëÿ àíàëèçà ðàñòèòåëüíîñòè îñòðî-
âà Áîëüøåâèê (àðõèïåëàã Ñåâåðíàÿ çåìëÿ)», À.Í. Áîí-
÷óêà (Ñûêòûâêàðñêèé ÃÓ) «Äåñìèäèåâûå âîäîðîñëè Âà-
øóòêèíûõ îçåð». Ïðåäëîæåíî òàêæå îòìåòèòü ïîîù-
ðèòåëüíûìè ïðèçàìè äîêëàäû È.Â. Äåìèíîé (Ñûêòûâ-
êàðñêèé ÃÓ), Ì.Ë. Ðÿáèíèíîé è È.Â. Ðóäàêîâîé (Èí-
ñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ).

Íà âòîðîé ñåêöèè (ïðåäñåäàòåëü – ê.á.í. À.À. Ìåä-
âåäåâ, ñåêðåòàðü – ê.á.í. Ì.À. Áàòóðèíà) áûëî 27 ÷åëî-
âåê, èç íèõ – äåâÿòü êàíäèäàòîâ è äâà äîêòîðà íàóê.
Áûëî ïðåäñòàâëåíî 15 äîêëàäîâ: 7 – èç Èíñòèòóòà áèî-
ëîãèè Êîìè ÍÖ, 3 – Ñûêòûâêàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà, 2 – Âîëîãîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (Âîëîãäà), 1 – Èíñòèòó-
òà ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÐÀÍ (Àðõàíãåëüñê),
1 – Ïåðìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (Ïåðìü),
1 – Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà ÀÍ Ðåñ-
ïóáëèêè Ñàõà (ßêóòñê). Â îñíîâíîì îáñóæäàëèñü âî-
ïðîñû ýêîëîãè÷åñêîé ôàóíû è âíóòðèâèäîâîé èçìåí-
÷èâîñòè. Ëó÷øèìè ïðèçíàíû äîêëàäû À.Â. Ñìèðíîâîé
(Ïåðìñêèé ÃÓ) «Èçó÷åíèå ïîâåäåíèÿ îáûêíîâåííîé
ïîëåâêè â òåñòå òèïà «îòêðûòîå ïîëå», Ä.ß. Øàäðèíà
(Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà ÀÍ Ðåñïóáëè-
êè Ñàõà, ßêóòñê) «Ñîîáùåñòâà ìåëêèõ ìëåêîïèòàþ-
ùèõ àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòîâ Çàïàäíîé ßêóòèè»,
Ë.Ð. Ìàêàðîâîé (Ñûêòûâêàðñêèé ÃÓ) «Ïàðàçèòîôàóíà
çîëîòîãî êàðàñÿ Carassius Carassius (L.) èç èñêóññòâåí-
íûõ âîäîåìîâ ðåê Âû÷åãäà è Âÿòêà». Ïðåäëîæåíî òàê-
æå ïîîùðèòü äîêëàä Þ.Ñ. Êîëîñîâîé (Èíñòèòóò ýêîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÓðÎ ÐÀÍ, Àðõàíãåëüñê) «Ôà-
óíà øìåëåé êàðñòîâûõ ëàíäøàôòîâ åâðîïåéñêîé ñåâåð-
íîé òàéãè (íà ïðèìåðå Ïèíåæñêîãî çàïîâåäíèêà)».

Íà òðåòüåé ñåêöèè (ïðåäñåäàòåëü – ê.á.í. Å.Â. Øàì-
ðèêîâà, ñåêðåòàðü – àñï. Í.Í. Ãîí÷àðîâà) ïðèñóòñòâî-
âàëî 37 ÷åëîâåê (èç íèõ øåñòü êàíäèäàòîâ è òðè äîê-
òîðà íàóê). Ïðåäñòàâëåíî 24 äîêëàäà: 13 – èç Èíñòè-
òóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ, 3 – Ñûêòûâêàðñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 1 – Âîëîãîäñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (Âîëîãäà), 2 –
Ïîìîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (Àðõàí-
ãåëüñê), 1 – ÃÓÏ ÌîñÍÏÎ «Ðàäîí» (Ìîñêâà), 1 – Èí-

Совет молодых ученых Института биологии: потрудились, а
теперь можно и отдохнуть.

Фуршет. Тамара Константиновна Головко вручает дипломы
и памятные подарки лучшим докладчикам.

ñòèòóòà ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà ÀÍ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòñê), 1 – Ìàðèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà (Éîøêàð-Îëà), 2 – Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ,
èíôîðìàöèè è áèçíåñà (Óõòà). Ïîñêîëüêó ïðîáëåìû
ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè è àíòðîïî-
ãåííîé òðàíñôîðìàöèè ýêîñèñòåì âêëþ÷àþò èçó÷åíèå
ðàçëè÷íûõ ïðåäìåòîâ áèîëîãèè è ýêîëîãèè, äîêëàäû,
ïðîçâó÷àâøèå íà ñåêöèè, áûëè ðàçíîïëàíîâûå. Óñëîâ-
íî èõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå òåìû: ýêîëîãè-
÷åñêèå àñïåêòû ãåíåçèñà è èçìåíåíèÿ ïî÷â, ëåñíûõ
ýêîñèñòåì, âëèÿíèå ðàäèàöèè íà áèîòó, ñîâðåìåííûå
ìåòîäû ïðè àíàëèçå îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ëó÷øèìè ïðèçíàíû äîêëàäû Ì.È. Àáðàìîâîé (ÑÃÓ)
«Îïðåäåëåíèå ôåíîëà è õëîðôåíîëîâ â îáðàçöàõ öåë-
ëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîäóêöèè», Î.Â. Ñèäîðîâîé (Ïî-
ìîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Àðõàíãåëüñê)
«Âîññòàíîâèòåëüíûå ñóêöåññèè íà êèïðåéíûõ âûðóá-
êàõ ñîñíîâûõ ëåñîâ», Ì.ß. Áîðèñîâà (Âîëîãîäñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) «Âëèÿíèå
âîäîñáîðà îçåðà Âîæå Âîëîãîäñêîé îáëàñòè íà åãî îðãà-
íè÷åñêîå çàãðÿçíåíèå». Ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè
îòìå÷åíû äîêëàäû Ò.Ì. Ïîðòíÿãèíîé (Èíñòèòóò ïðè-
êëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà ÀÍ Ðåñïóáëèêè Ñàõà,
ßêóòñê), À.Â. Ïàñòóõîâà (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè ÍÖ
ÓðÎ ÐÀÍ), Í.Â. Òóðìóõàìåòîâîé (Ìàðèéñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Éîøêàð-Îëà), Þ.Ì. Ïåðìîãîð-
ñêîé (Ïîìîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Àð-
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õàíãåëüñê), À.Â. Ìàøèêè (Èíñòèòóò áèîëîãèè Êîìè
ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ).

×åòâåðòàÿ ñåêöèÿ â ýòîì ãîäó áûëà ïðåäñòàâëåíà
ãðóïïîé ìîëîäûõ ó÷åíûõ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, âå-
äóùèõ íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ëàáîðàòîðèè ýêîëîãè-
÷åñêîé ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé Èíñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè
ÍÖ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Ò.Ê. Ãîëîâêî. È õîòÿ
ïðîçâó÷àëî òîëüêî ñåìü äîêëàäîâ, âñå èññëåäîâàíèÿ,
êàê îòìå÷àëîñü ïîçæå íà äèñêóññèè, áûëè âûïîëíåíû
íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå. Áûëè ðàññìîò-
ðåíû âîïðîñû èçó÷åíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðîöåññîâ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ôîòîñèíòåçà, äûõàíèÿ, ðîñòà), ìå-
õàíèçìîâ îòâåòíûõ ðåàêöèé ðàñòåíèé íà ôèçè÷åñêèå,
õèìè÷åñêèå è áèîòè÷åñêèå ôàêòîðû. Òàêèå èññëåäîâà-
íèÿ âîçìîæíû ëèøü ïðè èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííîé
ìåòîäîëîãè÷åñêîé è ïðèáîðíîé áàçû. Ëó÷øèìè ïðè-
çíàíû äîêëàäû Ñ.Þ. Îãîðîäíèêîâîé (Èíñòèòóò áèîëî-
ãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ) «Îòâåòíûå ðåàêöèè ðàñòåíèé
íà äåéñòâèå ìåòèëôîñôîíîâîé êèñëîòû», Ð.Â. Ìàëû-
øåâà (Êîìè ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò) «Òåìïåðàòóðíàÿ çàâèñèìîñòü ñêîðîñòè ðîñòà ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñåìåéñòâà Crassulaceae», Þ.Â. ×óïðîâîé
(ÑÃÓ) «Ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå ñîäåðæàíèÿ è ñîñòàâà
íåñòðóêòóðíûõ óãëåâîäîâ â ðàñòåíèÿõ Rhodiola rosea
èç ìåñò åñòåñòâåííîãî ïðîèçðàñòàíèÿ è êóëüòèâèðóå-
ìûõ â óñëîâèÿõ ñðåäíåé òàéãè».

Íà çàêðûòèè XI ìîëîäåæíîé íàó÷íîé êîíôåðåí-
öèè Èíñòèòóòà áèîëîãèè (23 àïðåëÿ 2004 ã.) ïðåäñåäà-
òåëè ñåêöèé ïðåäñòàâèëè êðàòêèé îò÷åò î ðàáîòå è
îáúÿâèëè ëó÷øèå äîêëàäû. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòå-
òà ïðîôåññîð, ä.á.í. Ò.Ê. Ãîëîâêî ïîäâåëà èòîã ðàáîòû
êîíôåðåíöèè. Áîëüøèíñòâî äîêëàäîâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ
ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîì òåîðåòè÷åñêîì è ïðàêòè-
÷åñêèõ óðîâíÿõ è êîìïëåêñíûõ ïîäõîäàõ êî ìíîãèì
ïðîáëåìàì. Áîëüøàÿ ÷àñòü äîêëàäîâ îáúåäèíåíà ïðî-
áëåìîé èçó÷åíèÿ, îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçî-

ÞÁ ÈËÅÉ
4 èþíÿ  2004 ã. èñïîëíÿåòñÿ 55 ëåò Ñèìîíîâó Ãåííàäèþ Àëåêñååâè÷ó.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1972 ã. áèîëîãî-ïî÷âåííîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ ðàáîòàë â
Èíñòèòóòå ïî÷âîâåäåíèÿ è àãðîõèìèè ÑÎ ÐÀÍ. Â Èíñòèòóòå áèîëîãèè Êîìè
ÍÖ ÓðÎ ðàáîòàåò ñ 1976 ã. Â 1983 ã. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ,
à â 2001 ã. –äîêòîðñêóþ.

Ã.À. Ñèìîíîâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ìèíåðàëîãèè è ýâîëþöèè
ïî÷â, òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàë ñèñòåìó ïàðàìåòðîâ è âûÿâèë îáùèå çàêîíîìåð-
íîñòè èçìåíåíèÿ ìèíåðàëüíîé ìàññû â ïðîöåññå ïî÷âîîáðàçîâàíèÿ. Ïîëó÷åí-
íûå èì ìàòåðèàëû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ðåøåíèè àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ïî÷âîâå-

äåíèÿ. Ïðè ó÷àñòèè Ã.À. Ñèìîíîâà ðàçðàáîòàíû ïðèåìû ðåêóëüòèâàöèè îòðàáîòàííûõ ðîññûïåé Ïðè-
ïîëÿðíîãî Óðàëà, ðåãëàìåíò ïî ïðèåìêå çåìåëü, íàðóøåííûõ è çàãðÿçíåííûõ â ïðîöåññå Óñèíñêîé àâà-
ðèè. Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé èì îïóáëèêîâàíî îêîëî 80 ðàáîò, â òîì ÷èñëå ìîíîãðàôèÿ, ïîëó÷åíî
äâà àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâà íà èçîáðåòåíèå.

Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷ íåóòîìèìûé òðóæåíèê, îòëè÷àþùèéñÿ øèðîòîé íàó÷íûõ èíòåðåñîâ, ÷åëîâåê
óäèâèòåëüíîãî îáàÿíèÿ, âíèìàòåëüíûé, ãîòîâûé ïîìî÷ü ñîâåòîì è äåëîì, ïîäåëèòüñÿ çíàíèÿìè è îïûòîì.

Äîðîãîé Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷, êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
óäà÷è â æèçíè, íàñòðîÿ íà äîëãóþ ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó.

Æåëàåì ñîõðàíèòü ïðèñóùèå Âàì ýíåðãèþ, íàó÷íûé òåìïåðàìåíò,
âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è íîâûõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

Êîëëåãè-ïî÷âîâåäû

x

âàíèÿ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà íàøåãî ðåãèî-
íà. Ñóùåñòâåííîå âíèìàíèå óäåëåíî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñî ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé ýêî-
ñèñòåì åâðîïåéñêîãî Ñåâåðî-Âîñòîêà è èõ òðàíñôîð-
ìàöèåé ïîä âëèÿíèåì äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Ðàññìîò-
ðåíû ðåçóëüòàòû êîíêðåòíûõ ïðèðîäîâîññòàíîâèòåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Îáñóæäåíû ïðîáëåìû ðàäèîáèîëî-
ãèè è ðàäèîýêîëîãèè, âûÿâëåíû ôèçèîëîãî-áèîõèìè-
÷åñêèå ìåõàíèçìû àäàïòàöèè ðàñòåíèé ê íåáëàãîïðè-
ÿòíûì óñëîâèÿì õîëîäíîãî êëèìàòà.

Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî îòìåòèòü íåêîòîðûå íåäî-
ñòàòêè â ðàáîòå êîíôåðåíöèè. Ó÷àñòíèêàì êîíôåðåí-
öèè ïðåäëîæåíî áîëåå âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ñîá-
ñòâåííûì ïðåçåíòàöèÿì íà ïðåäìåò óñòðàíåíèÿ ãðàì-
ìàòè÷åñêèõ è ðåäàêöèîííûõ îøèáîê, ó÷èòüñÿ êîððåêò-
íî çàäàâàòü âîïðîñû äîêëàä÷èêó. Õî÷åòñÿ òàêæå âû-
ðàçèòü íàäåæäó, ÷òî íà ñëåäóþùåé ìîëîäåæíîé êîí-
ôåðåíöèè ñòàðøèå êîëëåãè ïðèìóò áîëåå àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå, ÷åì â ýòîì ãîäó.

Ìû áëàãîäàðíû ä.á.í. Ñ.Â. Çàãèðîâîé, ä.á.í. Ñ.Â. Äåã-
òåâîé, ê.õ.í. Á.Ì. Êîíäðàòåíêó, ä.á.í. Â.À. Áåçíîñè-
êîâó, êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íå òîëüêî íà ïðîôèëü-
íûõ, íî è äðóãèõ ñåêöèÿõ è àêòèâíî ïîääåðæèâàëè
íàó÷íûé äèàëîã. Áåç ñîìíåíèÿ, êîíôåðåíöèÿ ñïîñîá-
ñòâîâàëà ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå íàó÷íîé ìîëîäåæè, ðå-
àëèçàöèè åå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, îáìåíó è èíòå-
ãðàöèè çíàíèé ïî îáñóæäàåìûì ïðîáëåìàì, çàðîæäå-
íèþ íîâûõ èäåé.

Íà çàêðûòèè XV Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé ìîëîäåæ-
íîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè (23 àïðåëÿ 2004 ã.) ä.á.í.
Í.Â. Ëàäàíîâà è Ñ.Í. Ïîíîìàðåíêî îòìåòèëè, ÷òî ïðî-
øåäøàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîçâîëèëà âûÿâèòü íàó÷íûé
ïîòåíöèàë Ðåñïóáëèêè Êîìè, ðàñøèðèëà êðóãîçîð
ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé, ïîçíàêîìèëà èõ ñ àêòóàëü-
íûìè íàó÷íûìè ïðîáëåìàìè, ñïîñîáñòâîâàëà óñòàíîâ-
ëåíèþ íîâûõ ñâÿçåé è âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîòðóäíè÷å-
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ÍÀÓ×ÍÛÉ ÌÓÇÅÉòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
18 ÌÀß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ

Э. Литвиненко, зав. научным музеем Института биологии

 Значение музеев, как основных хра-
нителей и генераторов интеллектуально-
го потенциала общества, огромно. Исто-
рия возникновения первых музеев, как
научных и культурных центров, уходит
глубоко в античные времена. Еще в на-
чале III века до н.э. был основан бога-
тейший Александрийский мусейон, где
работали знаменитые ученые, собирая
и обрабатывая самые различные коллек-
ции, закладывая тем самым первые ос-
новы научной зоологии и ботаники. Уже
тогда из храмов-хранилищ награбленных
ценностей музеи постепенно превраща-
лись в научно-просветителиские учреж-
дения. Однако ни Древняя Греция, ни
Древний Рим, ни Византия не знали му-
зеев в современном смысле этого сло-
ва. Не знала их и средневековая Евро-
па, хотя стихийно накопленные коллек-
ции существовали и в античное время,
и в средние века. К тому же в период
всесилия инквизиции многие великолеп-

ные памятники древности были варвар-
ски уничтожены как языческие идолы. Но
к XV веку коллекционирование становит-
ся осмысленным, преследуя художе-
ственные и научные цели. Слово «му-
зей» с середины XVI века становится
распространенным. Во множестве появ-
ляются и «знатоки». Общество в то вре-
мя проявляло большой интерес к есте-
ственной истории заморских с тран.
Вследствие этого при торговых компани-
ях возникли своеобразные историко-
археологические музеи – «Ост-Индский
Дом», «Вест-Индский Дом», сосредота-
чивавшие главным образом естествен-
ноисторические и анатомические экспо-
наты. Во второй половине XVI века на
основе дворцовых и частных музеев воз-
никают государственные хранилища. На-
чинается дробление обширных областей
знаний на более мелкие, отделение на-
уки от искусства, и музеи приобрели то
значение, которое мы сегодня в них вкла-
дываем. В этот период формируется
крупнейший естественнонаучный Бри-
танский музей, Национальный музей ес-
тественной истории в Париже. Позднее –
музей естественной истории им. Гр. Ан-
типы в Бухаресте. Нередко музеи возни-
кали из частных коллекций, особенно
если коллекционер оказывался мецена-
том, покровительствовал искусствам и
наукам. В этом отношении типичен му-
зей герцога Орлеанского в Париже, орга-
низатора и участника многих охотничь-
их и научных экспедиций, позволивших
ему собрать большое количество экспо-
натов мировой фауны.

В конце XVII века Петром I был зало-
жен крупнейший и один из самых старых
музеев мира – Зоологический музей Ака-
демии наук. Стараниями российских уче-
ных при широкой поддержке обществен-
ности собрание его коллекций достигло
огромных размеров, что позволило му-
зею выдвинуться на одно из первых мест
среди подобных собраний мира, а в от-

ношении российской фауны занять пер-
вое место.

Для России XIX век характерен сти-
хийным возникновением и развитием гу-
бернских музеев, музеев гимназий, учи-
лищ, университетов, многочисленных ча-
стных собраний, выставок, паноптику-
мов. Организовывались музеи и админи-
стративным путем, решением правитель-
ства или царя, что является чрезвычай-
но редким случаем. Так, по решению
Александра II был создан Кавказский
музей в Тифлисе – первый и крупнейший
музей Кавказа краеведческого и этногра-
фического направления. Часто энтузиа-
сты, ученые на свои скромные средства
снимали здание для музея и передава-
ли ему  коллекции, собиравшиеся в те-
чение всей жизни. Ярким примером это-
го может служить Дарвиновский музей в
Москве.

 С момента создания в марте 1997 г.
научный музей Института биологии по-

Диарама «Верховое болото». Диарама «Тетеревиный ток».

ñòâà. Ëó÷øèì äîêëàä÷èêàì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è
ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

Â ïåðèîä ðàáîòû êîíôåðåíöèè áûëà îðãàíèçîâàíà
ýêñêóðñèÿ â Àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé Èíñòèòóòà ÿçû-
êà, ëèòåðàòóðû è èñòîðèè è Ãåîëîãè÷åñêèé ìóçåé Èí-
ñòèòóòà ãåîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ. Â ÷åñòü ó÷àñò-
íèêîâ XI ìîëîäåæíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè Èíñòèòó-
òà áèîëîãèè áûë óñòðîåí ôóðøåò. Íåôîðìàëüíîå îá-

ùåíèå ïîçâîëèëî ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ó÷àñòíè-
êàìè, à ñ íåêîòîðûìè – ïîäðóæèòüñÿ. Îðãàíèçàòîðàì
êîíôåðåíöèè áûëî ïðèÿòíî óñëûøàòü â ñâîé àäðåñ
òåïëûå ñåðäå÷íûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè. Ñïàñèáî, ÷òî
îñòàâëÿåòå çà íàøåé êîíôåðåíöèåé ïðàâî áûòü ïîïó-
ëÿðíîé è íåîáõîäèìîé äëÿ íàó÷íîé ìîëîäåæè! Äîáðî
ïîæàëîâàòü åùå!
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следовательно накапливал биоло-
гические коллекции, чтобы на их
основе дать возможность сотрудни-
кам проводить работу по приоритет-
ным фундаментальным направле-
ниям исследований Института, – в
этом заключается его сущность и
своеобразие. В основе его развития
лежит отражение природных ресур-
сов Республики Коми, информаци-
онное обеспечение качественной и
количественной оценки биоразно-
образия ее природных ресурсов. На-
значение научного музея – учет и
структурный анализ коллекционных ма-
териалов, обеспечение их долгосрочно-
го хранения, создание условий для их
использования в исследовательской ра-
боте, пропаганда важнейших научных
достижений.

 Сегодня основной научный фонд
музея включает следующие разделы:
ботанические коллекции, коллекции бес-
позвоночных животных (черви, паукооб-
разные, насекомые), позвоночных живот-
ных (земноводные, рептилии, рыбы, пти-
цы, млекопитающие), фототека, библио-
тека. Ботанический раздел представлен
демонстрационной коллекцией лишай-
ников (70 типичных видов) и трутовых
грибов (30 видов). На хранении находит-
ся более 2000 тотальных препаратов
срезов тканей хвойных растений (коллек-
ция В.Б. Скупченко).

 Существенным моментом в созда-
нии раздела беспозвоночных животных
является передача в 1998 г. лаборатори-
ей экологии позвоночных животных эн-
томологической коллекции А.Л. Лобано-
ва (1800 экземпляров 380 видов) и сбо-
ров Л.М. Купчиковой и Е.Н. Габовой (бо-
лее 4000 экз. 898 видов). За счет посто-
янных поступлений раздел насекомых на
данный момент насчитывает более 30
тыс. экземпляров 2800 видов. Среди них
интересны по своей полноте сборы пче-
линых (5590 экз. 32 видов), двукрылых
(2400 экз. 294 в.), проволочников (более
700 экз. 21 в.), чешуекрылых (8277 экз.
85 в.). Коллекция паукообразных содер-
жит значительное число видов – 349

(Е.Н. Мазура). Черви представлены 121
видом нематод (сборы Д .Г. Даниленко).
Коллекция паразитофауны включает  бо-
лее 800 экземпляров представителей
трематод, дактилогирусов, гиродактилу-
сов, моногеней.

 Раздел позвоночных животных в на-
учном музее представлен достаточно хо-
рошо за счет поступлений от научных со-
трудников, сборов самого музея, частных
лиц. Ихтиологические сборы содержат
материалы по 18 видам рыб. Хранятся
представители всех видов рептилий и
амфибий, обитающих на территории рес-
публики. Широко представлена коллек-
ция различных видов птиц. Она вмещает
1011 тушек 151 вида, 117 чучел 72 видов.
Среди них – уникальные и редкие экспо-
наты: беркут, лебедь-кликун, тундровый
лебедь, петухоперая самка глухаря, меж-
няк, бородатая неясыть, полярная сова,
пискулька, краснозобая гагара. Безуслов-
ный интерес вызывает оологическая кол-
лекция, насчитывающая 916 яиц 87 ви-
дов птиц (сборы В.П. Галкина, Ю.Н. Ми-
неева, А.А. Естафьева, С.К. Кочанова).

 Основой териологической части раз-
дела научного музея стала остеологичес-
кая коллекция хищных и грызунов, посту-
пившая от Н.М. Полежаева и Г.П. Наумо-
ва. Общее количество единиц хранения
на сегодняшний день достигло более
2 тыс . экземпляров черепов. Наиболее
обширно представлены следующие ви-
ды животных: ондатра, белка, заяц-бе-
ляк, песец, медведь, волк, куница, гор-
ностай. Несомненный интерес  вызыва-

ет коллекция шкур животных с  не-
типичным окрасом меха: альбино-
сы, хромисты, меланисты. Обраща-
ют на себя внимание влажные ана-
томические препараты, изготовлен-
ные в 70-80-е гг., демонстрирующие
эмбрионы и половые органы лесной
куницы, ондатры , зайца-беляка.
Коллекция из двадцати чучел зна-
комит с 13 видами млекопитающих
животных.

 Помимо основного направления
деятельности музея по организации
учета и хранения научных коллек-

ций, немаловажным и перспективным яв-
ляется организация выставок. Одной из
сторон работы при этом является созда-
ние ландшафтных экспозиций, что не-
сравненно интересней и поучительнее
обычной систематической выставки. Так,
в виде биологической группы в музее де-
монстрируется семья кормящихся он-
датр. Диорама «Верховое болото» знако-
мит посетителей с птицами отряда гусе-
образных. Одно из интереснейших про-
явлений поведения курообразных птиц
отражают экспозиции «Тетеревиный ток»
и «Глухариный ток». На выставке воро-
бьиных показано не только видовое раз-
нообразие самих птиц, но и различные
типы гнезд и кладок. В естественных ус-
ловиях обитания демонстрируется чуче-
ло волка и росомахи. К сожалению , не-
большая площадь музейного помещения
(60 кв. м) весьма ограничивает возмож-
ность создания новых экспозиций. Одним
из решений этой проблемы является орга-
низация выездных выставок. С наиболее
интересными экспонатами научного му-
зея можно познакомиться на выставках
зоомузея СГУ, эколого-образовательного
центра «Снегирь».

 В целях расширения сотрудничества
со смежными музеями, активизации об-
мена информацией, повышения интен-
сивности использования коллекций, на-
учным музеем ведется работа для вступ-
ления в «Ассоциацию музеев России» –
общественную организацию, объединя-
ющую более 500 музеев центрального
региона России.

Внимательный взгляд волка впечатляет!

САД СКУЛЬПТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ КАК ЭКОСИСТЕМА

О. Орлова, зав. научным отделом Национальной галереи Республики Коми

Âàæíûì è öåííûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âûðàæåíèå êîí-
öåïöèè îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ê ïðèðîäå. Ñàä, êàê èñ-
êóññòâåííî ñîçäàííîå è âûäåëåííîå èç ïðèðîäíîãî îêðó-
æåíèÿ ïðîñòðàíñòâî, âî âñå âðåìåíà è ó âñåõ íàðîäîâ
áûë âîïëîùåíèåì èäåàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèðî-
äå. Åâðîïåéñêèé ñàä – ýòî ïðèðîäà, ïðåîáðàçîâàííàÿ
÷åëîâåêîì; ýòî õóäîæåñòâåííî âûðàæåííûé îáðàç âîç-

äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ýòî äåêîðàòèâíî «óëó÷-
øåííàÿ» ïðèðîäà. Ñàä – ýòî õóäîæåñòâåííîå ïðåîáðà-
çîâàíèå åñòåñòâåííîãî â èñêóññòâåííî ñîçäàííîì.

Ïîïûòêè âûõîäà ñêóëüïòóðû â ãîðîäñêóþ ñðåäó â
Ñûêòûâêàðå ïðåäïðèíèìàëèñü è ïðåæäå: äåòñêèé ïàðê
ñ äåðåâÿííîé ñêóëüïòóðîé íà òåððèòîðèè Ïàðêà êóëü-
òóðû è îòäûõà èì. Ñ.Ì. Êèðîâà (1980-å ãîäû)1 . Òåððè-

1 Скульпторы работали над проектом, который был осуществлен через Художественный фонд Союза художников Коми.
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òîðèÿ Ñàäà ñêóëüïòóðû Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè – ôðàã-
ìåíò ãîðîäñêîé ñðåäû, ïðèìûêàþùåé ê çîíå îòäûõà
ãîðîæàí (ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà íà áåðåãó ðåêè Ñû-
ñîëà), èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèéñÿ, íî íå ñòàâøèé â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ãðàäîîáðàçóþùèì êîìïîíåíòîì, ôîð-
ìèðóþùèì ïîëíîöåííî ñòèëü òåððèòîðèè.

Îäíîé èç öåëåé ñîçäàíèÿ òàêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
ñòðàíñòâ â ãîðîäñêîé ñðåäå ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå êóëüòó-
ðû îïðåäåëåííîãî ìåñòà. Â 2000 ã. Ñîâåòîì Íàöèîíàëü-
íîé ãàëåðåè áûëà ïðèíÿòà ïðîãðàììà ñîçäàíèÿ «Ñàäà
ñêóëüïòóðû», êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàëà ðàñøèðåíèå
ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè íà òåððèòîðèè ïàðêîâîé çîíû,
êîòîðàÿ ïðèìûêàåò ê çäàíèþ ãàëåðåè. Ýòî è íîâàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ ïðîñòðàíñòâà (îïðåäåëèòü åãî öåííîñòü
è ïðèäàòü ýòîé öåííîñòè îñîáûé ñòàòóñ). Ñîçäàíèå òà-
êîãî òèïà ýêñïîçèöèè, ïðè êîòîðîé ïîñåòèòåëü âñòó-
ïàë â áîëåå òåñíûé íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò ñ ïðî-
èçâåäåíèÿìè èñêóññòâà.

Â ïðîøëîì ê çäàíèþ Äóõîâíîãî ó÷èëèùà (ñ 1993 ã.
ðàçìåùàåòñÿ ýêñïîçèöèÿ Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè) ïðèìûêàë íåáîëüøîé ñàäèê1, ñîñòàâ-
ëÿâøèé âìåñòå ñî çäàíèåì (ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû
1890 ãîäà)2  åäèíûé àíñàìáëü. Èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ
«Îò÷åòà î ñîñòàâå ôîíäîâ, ñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëû ïî
èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ Óñòü-
Ñûñîëüñêîãî äóõîâíîãî ó÷èëèùà», ìîæíî ñäåëàòü ñëå-
äóþùèå âûâîäû. Îòñóòñòâèå â èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåí-
òàõ ñïåöèàëüíûõ óïîìèíàíèé î ðàçáèâêå èëè ïðîåêòå
ïàðêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îí íîñèë ÷èñòî ôóí-
êöèîíàëüíûé õàðàêòåð. Ñàä ëàíäøàôòíîãî òèïà ïðåä-
íàçíà÷àëñÿ íå òîëüêî äëÿ ïðîãóëîê ó÷àùèõñÿ, íî íà
åãî òåððèòîðèè íàõîäèëèñü è ïîñàäêè îãîðîäíûõ êóëü-
òóð. Âåðîÿòíåé âñåãî åãî óñòðîéñòâî ïðîèçâîäèëîñü îä-
íîâðåìåííî èëè íåñêîëüêî ïîçæå ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ.
Ýòî ìîãóò áûòü 1900-1902 ãã. Ìíîãî÷èñëåííûå èçìåíå-
íèÿ â àäìèíèñòðàòèâíîì ñòàòóñå çäàíèÿ ïîñëå 1917 ã.
äåëàþò ìàëîâåðîÿòíûì ñåðüåçíûå ïåðåóñòðîéñòâà ñàäà
â ïåðèîä ñ 1917 ïî 1938 ãã.

Â 1991 ã. ïàðêîñòðîèòåëüíîé ýêñïåäèöèåé Öåíò-
ðàëüíîãî ëåñîóñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â/î «Ëåñ-
ïðîåêò» áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò ðåñòàâðàöèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà èñòîðè÷åñêîãî ñàäà, öåëü êîòîðîãî – âîñ-
ñòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé ïëàíèðîâêè è ýëåìåíòîâ èñ-
òîðè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ ñàäà è ñîïðÿæåíèå èõ ñ ó÷à-
ñòêàìè ñîâðåìåííîé çàñòðîéêè, ïðè óñëîâèè ìàêñè-
ìàëüíîãî ñîõðàíåíèÿ ñóùåñòâóþùåé ðàñòèòåëüíîñòè,
à òàêæå ïðèñïîñîáëåíèå ýòîé òåððèòîðèè äëÿ ïîêàçà
ñêóëüïòóðû èç ôîíäîâ ãàëåðåè3. Áûë ðàçðàáîòàí êîì-
ïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè ñàäîâî-ïàðêîâîãî
õîçÿéñòâà, ïðè âûïîëíåíèè êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïîääåðæàíèå õîðîøåãî âíåøíåãî îáëèêà ñàäà è âûñî-
êîé óñòîé÷èâîñòè íàñàæäåíèé. Áûëè òùàòåëüíî îáñëå-
äîâàíû è èíâåíòàðèçèðîâàíû íàñàæäåíèÿ (144 äåðå-
âà, âîñåìü ïîðîä), ïðîâåäåíû èñòîðè÷åñêèå èçûñêàíèÿ,
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ àðõåîëîãè÷åñêèé çîíäàæ èñòîðè-
÷åñêîé ïëàíèðîâêè.

Äî ðåêîíñòðóêöèè ñàäà èñòîðè÷åñêàÿ ïëàíèðîâî÷-
íàÿ ñòðóêòóðà åãî ïðàêòè÷åñêè íå ñîõðàíèëàñü: ÷àñòü

äîðîã èñ÷åçëà, ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî ïåøåõîäíûõ òðî-
ïèíîê. Â ðåçóëüòàòå îí ïîòåðÿë êîìïîçèöèîííûå ÷åð-
òû «çàêðûòîãî» ïðèäîìîâîãî ñàäà è ïðèîáðåë õàðàê-
òåð òèïè÷íîãî ãîðîäñêîãî ñêâåðà, ïåðåñå÷åííîãî òðàí-
çèòàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñåðåäèíå ñàäà ðàñïîëî-
æåíà çàìêíóòàÿ àñôàëüòîâàÿ äîðîæêà, îãðàíè÷èâàþ-
ùàÿ ãàçîí îâàëüíîé ôîðìû. Îñè îâàëà íå ñîâïàäàþò
íè ñ îñÿìè çäàíèÿ áûâøåãî Äóõîâíîãî ó÷èëèùà, íè ñ
îêðóæàþùåé æèëîé çàñòðîéêîé. Êîìïîçèöèîííûé
àíàëèç ëàíäøàôòíî-ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû «èñòî-
ðè÷åñêîé» ÷àñòè ñàäà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè åãî ñîçäà-
íèè óñòðîèòåëè èñïîëüçîâàëè òèïè÷íûé îáðàçåö ðåãó-
ëÿðíîé ñàäîâî-ïàðêîâîé ðàçáèâêè: äåëåíèå òåððèòîðèè
íà òðåóãîëüíûå áîñêåòû. Ýòîò ïðèåì óïîòðåáëÿëñÿ åùå
â XVIII â. è, ïðè âñåé êàæóùåéñÿ ïðîñòîòå, ïîçâîëÿë
äîáèòüñÿ õîðîøåãî õóäîæåñòâåííîãî ýôôåêòà. Îñîáåí-
íî ïîïóëÿðåí îí áûë â íåáîëüøèõ ðóññêèõ óñàäüáàõ,
òàê êàê ïîçâîëÿë ñî÷åòàòü «ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì».
Àëëåéíûå ðÿäû, ñ ÷åòêî âûðàæåííûì öåíòðîì, ïðè-
äàâàëè ñàäó íåîáõîäèìóþ æèâîïèñíîñòü, à çàïîëíå-
íèå áîñêåòîâ èìåëî, êàê ïðàâèëî, óòèëèòàðíîå íàçíà-
÷åíèå. Âíóòðè áîñêåòîâ ìîãëè âûðàùèâàòüñÿ ïëîäî-
âûå äåðåâüÿ, ÿãîäíèêè èëè äàæå îãîðîäíûå êóëüòóðû.
Îñîáåííî øèðîêî ïðèìåíÿëñÿ ýòîò ïðèåì â ìîíàñòûð-
ñêèõ ñàäàõ, ãäå êðåñòîîáðàçíîå ïåðåñå÷åíèå àëëåé ïî-
ëó÷àëî åùå è ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå.

Çà îñíîâó äëÿ ðàçáèâêè áûëà âûáðàíà ãåîìåòðè÷åñ-
êàÿ ñåòü êâàäðàòîâ ñî ñòîðîíîé 21.3 ì, ïðè ýòîì ðàç-
áèâî÷íàÿ ñåòêà áûëà îðèåíòèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
îðèåíòàöèåé ñàìîãî çäàíèÿ Äóõîâíîãî ó÷èëèùà. ×å-

1  Общая площадь территории НГРК 1.03 га, Сада – 0.53 га.
2  Закладка здания – 10 мая 1888 г.; торжественное открытие – 28 мая

1890 г. Архитектор – Федоров, подрядчик – Кононов, крестьянин Благове-
щенской волости Усть-Сысольского уезда.

3 Проект реставрации и благоустройства исторического сада КРХМ
разработан на основании договора 270 от 12. 06.91 г. Паркоустроительной
экспедицией Центрального лесоустроительного предприятия В/О «Лес-
проект». – М., 1991.

Здание Национальной галереи Республики Коми.

Один из уголков сада.
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òûðå àëëåè, îãðàíè÷èâàþùèå áîñêåòû, ÷èòàþòñÿ áëà-
ãîäàðÿ ñîõðàíèâøèìñÿ ñòàðûì äåðåâüÿì (ëèïû ìåë-
êîëèñòíîé). Ðàñêîïêè ïîêàçàëè, ÷òî ýòè àëëåè íå èìå-
ëè òâåðäîãî ïîêðûòèÿ, âèäèìî áûëè ïîñûïàíû ïåñ-
êîì. Êëàññè÷åñêàÿ ñõåìà ðàçáèâêè òðåóãîëüíûõ áîñ-
êåòîâ âñåãäà ïðåäóñìàòðèâàëà çàêðåïëåíèå öåíòðà êðóã-
ëîé ïëîùàäêîé, ïîñåðåäèíå êîòîðîé ðàñïîëàãàëàñü
ëèáî âàçà, ëèáî ñêóëüïòóðà, ëèáî êàêàÿ-íèáóäü ðàñòè-
òåëüíàÿ ôîðìà: äåðåâî-ýêçîò, êðàñèâî öâåòóùèé êóñ-
òàðíèê, öâåòíèê (ðàçáèòûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â öåí-
òðå êîòîðîãî – ìîëîäîé äóáîê).

Íàèáîëåå öåííóþ â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå ÷àñòü íà-
ñàæäåíèé ñîñòàâëÿþò èñêóññòâåííûå ëèïîâûå íàñàæ-
äåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâîé èñòîðè÷åñêîãî îôîðìëå-
íèÿ ñàäà. Âñå 14 ëèï ìåìîðèàëüíîãî âîçðàñòà (110-
130 ëåò) ðàñïîëîæåíû â àëëåéíîé îáñàäêå èñòîðè÷åñ-
êèõ äîðîæåê è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñîõðàíÿþò îñ-
íîâíûå ÷åðòû êîìïîçèöèè ñàäà. Íàñàæäåíèÿ òîïîëÿ
áàëüçàìè÷åñêîãî (âîñåìü åäèíèö) òàêæå èìåþò èñêóñ-
ñòâåííîå ïðîèñõîæäåíèå: ñ ñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû
îíè îáðàçóþò ðÿäîâóþ ïîñàäêó, à íà òåððèòîðèè èñòî-
ðè÷åñêîé ÷àñòè ñàäà âêëþ÷åíû â àëëåéíûå ïîñàäêè,
ãäå ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ âåëèêîëåïíûìè ýêçåìïëÿðà-
ìè â âîçðàñòå 110 ëåò. Îñòàëüíûå ïîðîäû ïðåäñòàâëå-
íû åäèíè÷íî è íå èìåþò ïðÿìîé ñâÿçè ñ èñòîðè÷åñêîé
êîìïîçèöèåé: êóñòàðíèêè ñèðåíè âåíãåðñêîé (ðàñòó-
ùåé íà ñòàðûõ êîðíÿõ), øèïîâíèêà, æèìîëîñòè òà-
òàðñêîé, êàëèíû, ðÿäîâûå ïîñàäêè àêàöèè æåëòîé
âäîëü ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ôàñàäà çäàíèÿ. Îñåíüþ 2000
ãîäà âäîëü îãðàäû1, ïî ïåðèìåòðó áûëè âûñàæåíû êó-
ñòû øèïîâíèêà, áîÿðûøíèêà.

Ñ 2000 ïî 2003 ãã. áûëè ðàñïîëîæåíû íåìíîãî÷èñ-
ëåííûå öâåòíèêè, ïîä÷åðêèâàþùèå ðåãóëÿðíîñòü ïëà-
íèðîâêè (â öåíòðå è âäîëü öåíòðàëüíûõ äîðîæåê),
îâîùíîé ìèêñáîðäåð. Â 2004 ã. â ëàíäøàôòíîé ÷àñòè
«Ñàäà ñêóëüïòóðû» ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçìîæíî áîëåå
ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé ïëàíèðîâêè
ñòðóêòóðû îáúåêòà ñ äîïîëíåíèÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ
óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàäà â êà÷åñòâå ýêñïî-
çèöèè ñàäîâî-ïàðêîâîé ñêóëüïòóðû. ×àñòè÷íî âûäå-
ëåíû ìèêðîïëîùàäêè äëÿ ñêóëüïòóðû è îáúåêòîâ (14
åäèíèö), ñîçäàííûõ âî âðåìÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñêóëüï-
òóðíîãî ïëåíýðà «Ôèííî-óãîðñêèé ìèð. Ïðèðîäà è
ýòíîñ» â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ñàä ñêóëüï-
òóðû», îðãàíèçîâàííîãî Íàöèîíàëüíîé ãàëåðååé â àâ-
ãóñòå 2002 ã. Êîíöåïöèÿ Ñàäà ñêóëüïòóðû îñíîâàíà íà
ïðååìñòâåííîñòè, äèàëîãå äâóõ êóëüòóð – òðàäèöèè îòå-
÷åñòâåííîãî ïàðêîñòðîåíèÿ XIX â. è îñîáåííîñòÿõ ïëà-
ñòè÷åñêîãî èñêóññòâà êîíöà ÕÕ–íà÷àëà ÕÕI â. Ýòî
ïîçâîëèò ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêöèþ íå òîëüêî èñòîðè-
÷åñêîãî ñàäà, íî è ñîçäàòü èíòåðåñíóþ ýêñïîçèöèþ
ñêóëüïòóðû ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ â ïëåíýðå. Îòïðàâ-
íûì õóäîæåñòâåííûì èìïóëüñîì ê îñìûñëåíèþ ïëàñ-
òè÷åñêîãî îáðàçà ñëóæèò èñòîðè÷åñêàÿ ïëàíèðîâêà ñà-
ìîãî Ñàäà. Ñëîæíîé ýêñïîçèöèîííîé çàäà÷åé ÿâëÿåò-
ñÿ ââåäåíèå â ïðîñòðàíñòâî Ñàäà îáúåìíîé ïëàñòèêè,
êîòîðàÿ áûëà áû îðãàíè÷íà. Ïîä÷åðêíóòü ýòó ñâÿçü
«ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî» äîëæíû ïîìî÷ü ìàëûå àð-
õèòåêòóðíûå ôîðìû, êîòîðûå äîëæíû îäíîâðåìåííî

ðåøèòü è ÷èñòî ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è ñîâðåìåííîé ýê-
ñïëóàòàöèè Ñàäà êàê ýêîòåððèòîðèè ãîðîäñêîé ñðåäû.

Ëàíäøàôòíàÿ ñòðóêòóðà Ñàäà ðåøåíà êàê ñèñòåìà
îòêðûòûõ è çàêðûòûõ çîí (áîñêåòû). Óñòðîéñòâî «çå-
ëåíûõ êîìíàò» ñîîòâåòñòâóåò âíóòðåííåé ñòðóêòóðå
çäàíèÿ ãàëåðåè ñ åãî àíôèëàäíûì ðàñïîëîæåíèåì çà-
ëîâ. Ýòî òàêæå ïîçâîëÿåò èëëþçîðíî ðàñøèðèòü òåð-
ðèòîðèþ Ñàäà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â íåé ïëåíýðíîé ïëà-
ñòèêè. Ðàçíîìàñøòàáíûå, ðàçíîñòèëåâûå, ìíîãîîáðàç-
íûå ïî ìàòåðèàëó è îáúåìû äèêòóþò è ïðèíöèï ýêñ-
ïîíèðîâàíèÿ ñêóëüïòóðû: â íåêîòîðîé çðèòåëüíîé èçî-
ëÿöèè äðóã îò äðóãà. Âñå ýòî ïîòðåáóåò îñìûñëåíèÿ
ëàíäøàôòà è óñëîæíåíèÿ ðàñòèòåëüíûõ àðàíæèðîâîê
ïðè óñòðîéñòâå òåìàòè÷åñêèõ óãëîâ è îòäåëüíûõ çîí.
Â ïëàíèðîâêå Ñàäà ñî÷åòàþòñÿ ïåéçàæíûé è ðåãóëÿð-
íûé õàðàêòåðû óñòðîéñòâà, ÷òî ïîçâîëÿåò è ïîçâîëèò
ýêñïîíèðîâàòü ñêóëüïòóðó è ôðîíòàëüíî («Ìå÷òàíèå»,
«Ñòåôàí Ïåðìñêèé», «Òóíäðà», Â.À. Ðîõèí, Ðåñïóáëè-
êà Êîìè), è â çåëåíûõ íèøàõ («Äâîå», Â. Îêóíü, Óä-
ìóðòèÿ; «Ùóêà» Â. Îñòàøîâà, Ðåñïóáëèêà Êîìè; «Ðó-
ñàëêà», Ì. Êîïïàëåâ, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ; «Åäèíûå
êîðíè», Ï. Ðÿáîâ, Ìîðäîâèÿ) âäîëü öåíòðàëüíîé äî-
ðîæêè, è ñâîáîäíî â ïðîñòðàíñòâå («Identity» Ñ. Ñààðè
è «Gate» À. Ðàíêà, Ôèíëÿíäèÿ)2 íà ôîíå öâåòíèêîâ,
ãàçîíîâ, «ýêðàíàõ»-êóñòàðíèêàõ, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü
êðóãîâîãî îáõîäà. Ïðè ïîñòðîåíèè ýêñïîçèöèè ñîâðå-
ìåííîé ñêóëüïòóðû èñïîëüçîâàëñÿ êàê òðàäèöèîííûé
ìåòîä óñòàíîâêè ïàðêîâîé ïëàñòèêè, òàê è âûñòàâî÷-
íûé âàðèàíò.

Çàäà÷à îáúåìíîé ïëàñòèêè Ñàäà – îðãàíèçîâàòü èìå-
þùèåñÿ çåëåíûå çîíû, îáîãàòèòü êîìïîçèöèþ Ñàäà â
öåëîì, óïîðÿäî÷èòü åãî, îáðàçîâàâ ñèñòåìó âíóòðåí-
íèõ êîîðäèíàò. Êîíêðåòíûå òî÷êè äîëæíû áûòü â ïåð-
ñïåêòèâå ïîääåðæàíû ëàíäøàôòíîé àðàíæèðîâêîé.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ñêóëüïòóðà äîëæíà íå òîëü-
êî óêðàøàòü è äîïîëíÿòü Ñàä, íî è èìåòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü, ÿâëÿÿñü ëîãè÷åñ-
êèì ïðîäîëæåíèåì ðåòðîñïåêòèâíûõ ýêñïîçèöèé Íà-
öèîíàëüíîé ãàëåðåè. Ýêñïîçèöèÿ ñêóëüïòóðû ñàìà
ïðåîáðàçèëà ïðèðîäíóþ ñðåäó, âûÿâèëà íîâûå ýñòåòè-
÷åñêèå âîçìîæíîñòè ëàíäøàôòà. Îñìûñëåííàÿ è ãàð-
ìîíèçèðîâàííàÿ ïðèðîäà, ñâÿçûâàÿ ðàçíîðîäíûå ïî
ñòèëþ è ìàòåðèàëàì ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, îáúåäè-
íÿåò îòäåëüíûå ýêñïîçèöèîííûå çîíû â ñëîæíîå öå-
ëîå.

Ñîçäàíèå ëþáîãî ñàäà ñâÿçàíî ñ ïðåîáðàçîâàíèåì
åñòåñòâåííîãî, ïðèðîäíîãî ìàòåðèàëà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ýñòåòè÷åñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè âðåìåíè. Â ðåçóëüòà-
òå äèàëîãà äâóõ êóëüòóð äîëæíà ñëîæèòüñÿ íîâàÿ çà-
âåðøåííàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ
èñêóññòâ. Òðè âåêà (XIX–XXI ââ.), ñîåäèíèâøèñü, äîëæ-
íû ñîçäàòü îñîáîå ýñòåòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, ñîîòâåò-
ñòâóþùåå äóõîâíîìó ìèðó ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Íàöèîíàëüíàÿ ãàëåðåÿ, ðàñøèðÿÿ ñâîè õóäîæåñòâåí-
íûå çàäà÷è: ñîçäàíèå ýêîýêñïîçèöèè ñ ýëåìåíòàìè
«õóäîæåñòâåííîãî» ïðîíèêíîâåíèÿ ÷åëîâåêà, èíòåð-
ïðåòèðóåò ïðîñòðàíñòâî Ñàäà, îïðåäåëÿÿ åãî öåííîñòü
è ïðèäàâàÿ ýòîé öåííîñòè îñîáûé ñòàòóñ.

1 В основе стилевого решения ограды имеется рисунок решетки литых лестничных перил из здания Духовного училища, фрагмент которого был
обнаружен во время натурных изыскательных работ.

2 Формирование экспозиции скульптуры начато летом 2003 г.
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ÃÐÀÍÒÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÑÒÀÐÎÌÓ ÏÀÐÊÓ – ÍÎÂÓÞ ÆÈÇÍÜ!»

В 2003 г. этот проект был поддержан Российским региональным экологическим центром (Москва) и был направлен на
решение проблем парка им. Мичурина.

ÝÊÎËÎÃÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÍÅÃÈÐÜ»òòòò òòòò

История парка «Мичуринский» начи-
нается в 70-х годах прошлого столетия.
Он был создан по инициативе отдела
культуры горисполкома г. Сыктывкар и
заложен в верхней части города при ак-
тивном участии его жителей. В то время
парк был местом отдыха и досуга горо-
жан, здесь работали аттракционы, тен-
нисный корт, в пруду плескались водо-
плавающие птицы. В отличие от другого
парка нашего города, парк «Мичуринс-
кий» не устоял перед временными труд-
ностями перестроечного периода и
бездушием людей. В последние
годы территория парка площадью
5.6 га в центре города постепенно
зарастала и дичала, аттракционы
снесли, а вокруг пошла активная
стройка. При таких темпах освоения
этой территории парку «Мичуринс-
кий» грозит исчезновение.

Педагоги – активисты зеленого
движения города не могли остаться
в стороне и решили поднять пробле-
му парка с  привлечением админис-
трации города, общественности,
заявив проект на грантовую поддер-
жку. В проекте было предусмотрено
проведение уборки территории парка,
новых посадок, привлечение админист-
рации города Сыктывкар к разработке
нового генерального плана развития пар-
ка и финансированию хозяйственной де-
ятельности в нем.

Весной была проведена акция по
уборке территории парка. Отозвались
многие – школы, педагогические учили-
ща, горожане, администрация города.
Было вывезено более 3 тонн мусора,
который накопился за последнее деся-
тилетие. К концу  2003 г. администраци-
ей парк был передан организации «Бла-
гоустройство-сервис», которая обязана
вести общие хозяйственные работы в
парке. Летом 2003 г. данной организации
удалось уже много сделать на террито-

рии парка: проведены рубки ухода, по-
ставлены скамейки, урны, организован
вывоз мусора.

Проект предусматривал и образова-
тельный компонент. Учащиеся школы
№ 16 под руководством К.И. Пыстиной,
методиста «ЮНЭК», провели инвентари-
зацию части зеленых насаждений пар-
ка. Учеником 8 кл. Андреем Куратовым
проведены лихенологические исследо-
вания. Для исследования лишайников
парка было сделано 10 выходов. Собра-

но 18 видов лишайников  с 10 видов де-
ревьев. Учитывалось расположение де-
ревьев, количество повреждений и коли-
чество видов. При инвентаризации учи-
тывались характер посадки, название,
жизненная форма, количество особей,
происхождение, таксационные данные,
состояние растений, жизненный цикл
древесных растений. Особое внимание
уделялось листоватым лишайникам Par-
melia sulkata и Gipogimnia phisodes, так
как на этих видах найдено множество
поражений различными болезнями. Анд-
рей пришел к выводу, что состояние тал-
ломов лишайников парка можно считать
неудовлетворительным, так как имеется
низкое видовое разнообразие и высокая
степень повреждения талломов.

В дальнейшей работе необходимо
завершить инвентаризацию парка, про-
водить весенние и осенние субботники
по очистке территории парка от мусора,
продолжать выборочные рубки ухода,
производить подсадку деревьев и кус-
тарников, увеличивая число их видов.
Кроме того, нужно проводить среди на-
селения пропаганду  для привлечения
сил по оздоровлению и сохранению пар-
ка, а также продолжать наблюдения за
лишайниками парка, – считает Андрей

Куратов, ставший «душой» этого
проекта, искренне переживавший за
все мероприятия, проводимые в
ходе проекта. Кроме проведенных
инвентаризационных работ была
составлена карта-схема экологи-
ческой тропы, которая может быть
использована педагогами для эко-
логического образования и прове-
дения уроков в природе для школь-
ников младшего и среднего возрас-
та.

Реализованный нами проект –
лишь начало той большой работы,
которую нужно выполнить для вос-
становления парка как места отды-

ха наших горожан. Еще нет генерально-
го плана развития парка, в котором были
бы определены основные архитектурные
объекты. Поэтому пока невозможно про-
ведение таких видов работ, как ланд-
шафтный дизайн с привлечением не
только традиционных, но и интродуциро-
ванных в нашем регионе видов растений.
Хотелось бы выразить надежду, что ад-
министрация нашего города и впредь
будет активно решать имеющиеся в пар-
ке проблемы. Со своей стороны мы пла-
нируем не отставлять парк без внимания.

По результатам проведенной работы
проект был признан одним из девяти
лучших проектов по России, участвовав-
ших в открытом Всероссийском конкур-
се грантовых программ РР ЭЦ.

Благоустройство парка.

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Òàñêàåâó Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó, óòâåðæäåííîìó ïðåçèäèó-
ìîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê â äîëæíîñòè äèðåêòîðà Èí-
ñòèòóòà áèîëîãèè Êîìè ÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ íà íîâûé ñðîê (ïî-
ñòàíîâëåíèå ¹ 143 îò 27.04.2004 ã.).
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È Þ Í Ü :  ÊÀËÅÍÄÀÐÜ  ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÀ
ÌÈØÈÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÒÈÌÓØÅÂÀ ÎËÜÃÀ ÊÈÌÎÂÍÀ
ÇÎÍÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

ÐÀ×ÊÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÃÅËÈÅÂÍÀ

ÑÈÌÎÍÎÂ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×

ÀÊÓÒÈÍÀ ËÞÄÌÈËÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ

ÊÀÌÀËÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ØÀÐÈÔÎÂÈ×
ÏÎËÈÒÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ

ÊÓËÀÊÎÂÀ ÎÊÑÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÃÓÐÜÅÂ ÄÅÍÈÑ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×

ÔÈÃÅËÜÌÀÍ ÒÀÒÜßÍÀ ÞÐÜÅÂÍÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÓËßØÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÏÀÒÎÂÀ ÅËÅÍÀ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÀ
ÊÀÍÒÎÐ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ßÊÎÂËÅÂÈ×

ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÎËÜÃÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ËÎÁÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ
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× È Ò À Ë Ü Í Û É
Ç À Ë&

Ячмень на Севере (селекционно-генетические и физиолого-биохими-
ческие основы продуктивности) / Т.К. Головко, Н.А. Родина, С.В. Ку-
ренкова, Г.Н. Табаленкова. – Екатеринбург, 2004. – 156 с.

Обобщены итоги комплексного изучения культуры ячменя, рассмот-
рены селекционно-генетические и физиолого-биохимические аспекты
продуктивности современных сортов.

В результате селекции с использованием классических приемов гиб-
ридизации и отбора в сочетании с методами сельскохозяйственной био-
технологии созданы ориентированные для возделывания в холодном
климате высокопродуктивные скороспелые сорта, устойчивые к кис-
лым почвам с повышенным содержанием подвижных форм алюминия
и фитопатогенам.

Выявлены особенности метаболизма современных сортов по сравне-
нию со стародавними. По показателям роста, СО2-газообмена, характеру донорно-акцепторных отноше-
ний, накоплению и использованию углерода они относятся к интенсивному типу, отличаются высокой сре-
дообразующей способностью, стимулируют развитие комплекса микроорганизмов в ризоплане.

Предложены и обоснованы некоторые новые технологические элементы возделывания ячменя на Севере.

ÑÒÀÐÖÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×

ÁÅÇÍÎÑÈÊÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×
ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÒÓÐÛØÅÂÀ ÀËÜÁÈÍÀ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÍÀ
ÊÎÐÎËÅÂ ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÂÒÞÐÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÌÈÕÀÉËÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂÈ×
ÊÈßÌÓÒÄÈÍÎÂÀ ÝËÜÂÈÐÀ ÃÈËÔÀÍÎÂÍÀ
ÑÒÀÐÎÁÎÐ ÍÀÒÀËÜß ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ÏÀÑÒÓÕÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀËÅÐÈÅÂÈ×

ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×
ÐÀÑÊÎØÀ ÎÊÑÀÍÀ ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÂÍÀ
ËÎÃÈÍÎÂÀ ËÀÐÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

ÁÅËÅÖÊÈÉ ÂÀÑÈËÈÉ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×
ÒÈØÀÍÑÊÈÉ ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ ÀËËÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ

ÒÎÐËÎÏÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÀËÅÐÜÀÍÎÂÍÀ
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Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ äëÿ íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîãî èçäàíèÿ “Âåñòíèê ÈÁ”:

1. Âñå ðóêîïèñè ïðåäñòàâëÿþò îòâåòñòâåííîìó çà âûïóñê â îäíîì ýêçåìïëÿðå ñ ïðèëîæåíèåì
äèñêåòû.
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ïðèíèìàþòñÿ.

7. Ñïèñîê öèòèðóåìîé ëèòåðàòóðû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5-7 íàèìåíîâàíèé. Îáðàçöû îñíîâíûõ
áèáëèîãðàôè÷åñêèõ îïèñàíèé ïî ÃÎÑÒó 7.1-84 äàíû â “Òðåáîâàíèÿõ ïî ïîäãîòîâêå ðóêîïèñåé ê
ïå÷àòè â èçäàíèÿõ Êîìè íàó÷íîãî  öåíòðà ÓðÎ ÐÀÍ”. Ñûêòûâêàð, 1998. Ñ. 10-16. Ñïèñîê
“Ëèòåðàòóðà” ïðèâîäÿò ïîä ïîðÿäêîâûìè íîìåðàìè, êîòîðûå â òåêñòå  óêàçûâàþò â êâàäðàòíûõ
ñêîáêàõ.

8. Îáúåì íàó÷íûõ ñòàòåé íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10-11 ì.ï.ñ. èç ðàñ÷åòà 2000 çíàêîâ íà îäíîé
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9. Àâòîðû íàó÷íûõ ñòàòåé îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþò ó÷åíóþ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, äîëæíîñòü, íàçâà-
íèå ïîäðàçäåëåíèÿ, íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ ñëîâ î íàó÷íûõ èíòåðåñàõ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
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