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ВВЕДЕНИЕ

Монография продолжает серию публикаций, обобщающих ито-
ги изучения биологического разнообразия особо охраняемых природ-
ных комплексов Республики Коми. Настоящий выпуск посвящен од-
ному из интереснейших резерватов, расположенных в границах МО ГО 
«Ин та», – комплексному (ландшафтному) заказнику «Адак». Значи-
тельную часть заказника занимает долина р. Уса с ее притоками. До-
лина реки выработана в коренных породах гряды Чернышева, терраси-
рована, достигает ширины 3 км. Верхние террасы местами обрывают-
ся отвесными обнажениями коренных пород. Поймы рек заняты луга-
ми с зарослями ивняка. По долинам мелких притоков Усы и на верши-
нах водоразделов появляются заросли ерника, участки бугристых бо-
лот. В долинах рек в местах с близким к поверхности залеганием из-
вестняков и на выходах коренных пород встречаются леса с примесью 
лиственницы сибирской, на равнинных пространствах междуречий, за-
нятых в основном сфагновыми болотами, – лесные урочища, редкостой-
ные первичные березовые леса. 

История заселения и освоения района, в котором расположен ре-
зерват, уходит корнями в далекое прошлое. По всему бассейну и при-
токам Печоры, в том числе и в районе Адзьва-Адак, отмечены времен-
ные стоянки людей эпохи мезолита. Не исключено, что здесь пролега-
ли пути миграции зауральских племен в европейскую часть России. Не-
которые исследователи связывают эти племена с легендарными чудски-
ми людьми, а также сихиртя и печера (Стоколос, Королев, 1984). Эти 
пути обеспечивали не только различные этнокультурные связи наших 
предков, но и позволяли налаживать более поздние хозяйственно-эко-
номические отношения, в частности, перекочевки оленей в Большезе-
мельскую тундру.

Во второй половине XIX в. по р. Уса началось активное расселение 
местного населения, которое занималось оленеводством, охотой, рыб-
ной ловлей, выращиванием картофеля и ячменя. В 30-е гг. прошло-
го века выгодное географическое положение урочища Адак привлекло 
внимание руководства главных распорядителей богатств северных тер-
риторий – НКВД СССР. В 1937 г. здесь был создан небольшой инвалид-
ный лагпункт Воркуто-Печорской системы лагерей. В годы Великой 
Оте чественной войны он был перепрофилирован. Около 600 заключен-
ных, содержащихся в лагере, занимались лесозаготовкой, изготовлени-
ем деревянной посуды и игрушек, производством кирпича, поставляв-
шимся в г. Инта. На правом берегу Усы сохранились отвалы и остат-
ки печей кирпичного и известковых заводов (фото 1). В настоящее вре-
мя на месте массовых захоронений заключенных ГУЛАГа установлен 
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памятник жертвам политических репрессий (фото 2). После ликвида-
ции лагеря здесь остались деревня Адак-вом, с численностью населения 
76 чел. (по материалам переписи 1959 г.), и поселок Звероферма, кото- г.), и поселок Звероферма, кото-г.), и поселок Звероферма, кото-
рые прекратили свое существование в 70-е гг. ХХ в. 

По предложению Интинского отделения Всероссийского общества 
охраны природы и ученых Коми филиала АН СССР в 1984 г. была 
создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) – комплекс-
ный заказник «Адак». Выполненные в разные годы исследования при-
родных комплексов заказника «Адак» показали, что экосистемы этой 
ООПТ являются уникальными для европейского Северо-Востока, име-
ют большое рекреационное значение и нуждаются в тщательной охра-
не. В частности, во флоре комплексного заказника «Адак» выявлено 
319 видов и подвидов сосудистых растений, 69 видов листостебельных 
мхов, 156 таксонов лишайников. Высокое видовое разнообразие сосу-
дистых растений и лишайников формируется большей частью за счет 
видов, заселяющих выходы карбонатных пород. Среди мохообразных 
наибольшее видовое разнообразие отмечено для семейств, представите-
ли которых предпочитают переувлажненные леса и болота. В резервате 
выявлено 28 видов редких сосудистых растений. Для некоторых орхид-
ных (башмачка пятнистого, б. настоящего, дремлика темно-красного), 
криптограммы Стеллера, осоки белой, пиона уклоняющегося местона-
хождения на скалах Адака – наиболее северные на европейском северо-
востоке России. Зарастающие отвалы заводов ГУЛАГа облюбованы та-
кими редкими растениями, как бурачок двусемянный, лапчатка Куз-
нецова, тимьяны. По гербарным образцам, собранным на скалах Ада-
ка, учеными впервые описаны новые виды – тимьян опушенный и ов-
сяница Поле, что свидетельствует об оригинальности флоры заказника. 
К скальным местообитаниям в резервате приурочены находки большин-
ства редких лишайников (кладония остроконечная, фускопаннария со-
мнительная, гипогимния жестковатая, феофисция Кайрамо, ф. сжатая, 
рамалина Рэслера, вульпицида Тилезия). Среди 11 охраняемых видов 
лишайников в заказнике встречается лобария легочная, занесенная в 
Красную книгу Российской Федерации (2008). Несколько видов сосуди-
стых растений, лишайников (эверния растопыренная, гипогимния Бит-
тера, пельтигера жилковатая) и мхов (бриум арктический, дидимодон 
жестковатый), зафиксированных на территории заказника, включены в 
приложение к Красной книге Республики Коми (2009) как нуждающи-
еся в контроле их состояния в природной среде. 

В фауну позвоночных животных заказника входят 81 вид птиц 
и 33 вида млекопитающих, до 17 видов рыб, три вида земноводных, 
один вид пресмыкающихся. Наличие на охраняемой территории участ-
ка одного из самых крупных водотоков Республики Коми – р. Уса – 
обусловливает богатство местной ихтиофауны. В резервате расположе-
ны нагульные стации, миграционные пути и нерестилища целого ряда 
ценных, редких и охраняемых видов рыб, занесенных в Красные кни-
ги Российской Федерации и Республики Коми. Среди них осетр сибир-
ский, лосось атлантический (семга), шесть видов сиговых рыб (сиг, пе-
лядь, ряпушка, омуль, чир, нельма), хариус европейский и подкамен-
щик обыкновенный.
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Основу орнитофауны составляют сибирские виды птиц (глухарь, 
рябчик, кукша, пеночка-таловка, гаичка буроголовая, г. сероголовая, 
вьюрок, клест обыкновенный, к. белокрылый). Наибольшего видового 
разнообразия (до 35-38 видов) население птиц достигает в прибрежных 
местообитаниях. Близость резервата к области соприкосновения подзон 
крайнесеверной тайги и южной лесотундры определяет наличие в мест-
ной фауне млекопитающих наряду с лесными и тундровых видов. Еже-
годно в процессе сезонных миграций на охраняемую территорию прони-
кает песец. В периоды массового размножения здесь возможны встре-
чи лемминга сибирского и л. копытного. Охраняемые виды наземных 
позвоночных, отмеченных в районе заказника (11 видов), представле-
ны преимущественно птицами (лебедь-кликун, орлан-белохвост, сова 
белая, неясыть длиннохвостая и н. бородатая).

В пределах территории комплексного заказника «Адак» располо-
жены геологический памятник природы «Адзьвинский» (Кадастр..., 
2014) и два археологических памятника эпохи мезолита.

Монография подготовлена коллективом авторов. В написании гла-
вы 1 участвовали профессор каф. социально-исторических процессов 
КРАГСиУ, к.и.н. Н.А. Морозов (раздел 1.6), сотрудники Института ге-
ологии Коми НЦ УрО РАН П.П. Юхтанов и д.г-м.н. А.И. Антошки-
на (раздел 1.2). Сотрудником этого же института к.г-м.н. Т. П. Митю-
шовой написан раздел 4.1. Остальные главы и разделы монографии со-
ставлены сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН: раз-
делы 1.4 и 3.1 написаны к.б.н. С.В.Деневой, разделы 1.1, 1.5 и 3.3 – 
к.б.н. Л.В. Тетерюк, раздел 1.3 – Л.Г. Хохловой, разделы 3.2 и 4.4 – 
к.б.н. Б.Ю. Тетерюком, раздел 3.4 – д.б.н. Г.В. Железновой, раздел 
3.5 – к.б.н. Т.Н. Пыстиной, раздел 3.6 – А.Н. Королевым в соавторстве 
с Н.П. Селивановой, раздел 4.2 – А.С. Стениной и С.В. Вавиловой, раз-
дел 4.3 – к.б.н. Е.Н. Патовой, раздел 4.5 – к.б.н. В.И. Пономаревым.
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Глава 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА «АДАК» 

Комплексный заказник «Адак» находится в среднем тече-
нии р. Уса, в подзоне крайнесеверной тайги, на границе с подзо-
ной лесотундры (рис. 1). Заказник учрежден постановлением Со-
вета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 для сохра-
нения долинного ландшафта р. Уса. Предложен для охраны Ин-
тинским отделением Всесоюзного общества охраны природы и 

Рис. 1. Географическое положение заказника «Адак».
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сотрудником Института биологии Коми филиала АН СССР (ны-
не Коми научного центра Уральского отделения РАН) А.Н. Ла-
щенковой (Кадастр..., 1993).

Площадь резервата – 3 тыс. га. Границы заказника прохо-
дят на северо-западе от устья р. Малый Адак до 5 км по лево-
му ее берегу, на северо-востоке и востоке – по кромке трехкило-
метровой водоохранной лесной полосы до пересечения ее с безы-
мянным ручьем, впадающим в р. Уса против о-ва Малый Адак 
(рис. 2). Далее граница проходит по правому берегу этого ручья 
до устья, на юге – от устья ручья Иска-шор на запад до пересе-
чения с кромкой трехкилометровой водоохранной лесной поло-
сы на левом берегу р. Уса, на западе – по кромке трехкиломе-
тровой водоохранной лесной полосы до пересечения ее с р. Боль-
шой Адак на 5 км от устья, на юго-западе – по правому бере-
гу р. Большой Адак до устья, далее – по линии, соединяющей 
устья рек Большой и Малый Адак. 

В границах заказника находится геологический памятник 
природы «Адзьвинский». Он учрежден постановлением Сове-

Рис. 2. Карта-схема комплексного заказника «Адак».
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та Министров Коми АССР № 90 в 1984 г., подтвержден поста-
новлениями Правительства Республики Коми № 110 от 1 марта 
1993 г. и № 148 от 19 сентября 2002 г. (Кадастр..., 2014). Пред-
ложен для охраны А.И. Першиной – сотрудником Института ге-
ологии Коми филиала АН СССР. Геологический памятник при-
роды включает выходы коренных карбонатных пород нижнего 
отдела силурийской системы с абсолютным возрастом 445-422 
млн. лет. Охраняемые геологические образования представлены 
живописными скалами высотой до 35 м с гротами и небольши-
ми пещерами в долине р. Уса (фото 3). Долина реки в этом ме-
сте значительно сужается, и скалы по обоим берегам образуют 
Адакские Ворота. Река Уса здесь прорывается через гряду Чер-
нышева на простор Печорской низменности. На юго-востоке ска-
лы ограничены по правому берегу р. Усы остатками дер. Адак, 
по левому – устьем руч. Иска-шор, на северо-западе – устьями 
рек Малый и Большой Адак. Протяженность памятника приро-
ды по правому берегу р. Усы составляет 4 км, по левому бере-
гу – 2.5 км.

В пределах территории комплексного заказника «Адак» за-
регистрировано 10 археологических объектов различного воз-
раста – с IX тыс. до н.э. до первой половины II тыс. н.э. (мезо-
лит–эпоха бронзы–железный век–раннее средневековье–средне-
вековье). Среди них две древние стоянки (мезолит, IX-VII тыс. 
до н.э.) и шесть пещер в карбонатных скалах на правом и левом 
берегах р.Усы, а также в береговых скалах р.Малый Адак. Наи-
более значимы находки в одной из пещер (Адакская пещера I, 
правый берег р. Уса, в 700 м выше устья р. Малый Адак) (фо-
то 4). Здесь в 1969 г. было обнаружено святилище, жертвенное 
место с эпохи бронзы – до позднего железного века (2-я пол. II 
тыс. до н.э. – сер. II тыс. н.э.) с многочисленными артефактами. 
Коллекции находятся в музее археологии ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН (Археологическая карта Республики Коми, 2014).

1.1. Климат 

Климат на территории Республики Коми умеренно-конти-
нентальный, с коротким прохладный летом и продолжительной 
многоснежной суровой зимой. Он определяется ее географиче-
ским положением в высоких широтах (малым количеством сол-
нечной радиации зимой), близостью Северного Ледовитого оке-
ана и удаленностью от Атлантики, наличием Уральских гор 
по восточным рубежам территории. В течение года погода не-
устойчива из-за частых вторжений арктических воздушных масс 
с Карского моря и воздействия циклонов (Атлас Коми АССР, 
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1964; Атлас по климату и гидрологии..., 1997; Леса Республи-
ки Коми, 2009). 

Согласно климатическому районированию территории ре-
спублики, комплексный заказник «Адак» расположен вблизи 
границ Сверного и Приполярного равнинных районов (Атлас Ко-
ми АССР, 1964). Для этих районов характерна длительная уме-
ренно суровая зима, прохладное лето с незначительным числом 
жарких дней (с температурой выше 15 °С) и коротким периодом 
активной вегетации. Среднегодовая температура, по данным ме-
теостанции Петрунь (50 км восточнее резервата), равна –4.4 °С, 
годовая амплитуда достигает 33.5 °С. Самым теплым месяцем го-
да является июль (средняя месячная температура +13.8 °С), са-
мым холодным – январь (–19.7 °С). Число дней со среднесуточ-
ной температурой выше 0°С составляет 144 дня, выше 5°С – до 
100-110, выше 10 °С – 60-70 дней. Безморозный период длится 
всего 70-95 дней, на уровне почвы заморозки сокращают этот 
период до 60-80 дней (Атлас по климату и гидрологии..., 1997). 
Представление о годовой динамике температурного режима на 
территории комплексного заказника «Адак» можно составить 
по материалам метеорологической станции Хоседа-Хард, кото-
рая расположена в 50 км к северу от резервата (http://thermo.
karelia.ru/) (табл. 1).

Норма осадков в этом районе понижена. По данным метео-
станции Петрунь, ежегодно здесь выпадает в среднем 473 мм 
осадков, из которых более 60% приходится на теплый период 
(табл. 2). Величины испарения малы, что приводит к избыточно-

Таблица 1
Температурный режим

(по статистическим материалам метеорологической станции Хоседа-Хард) 

Месяц
Температура, °С

Минимальная Среднемесячная Максимальная
Январь –50.3 –19.9 +2.2
Февраль –49.7 –19.4 +2.0
Март –47.9 –14.8 +7.0
Апрель –40.2 –8.1 +16.8
Май –27.0 –1.0 +29.4
Июнь –8.1 +7.9 +32.3
Июль –3.3 +12.9 +34.3
Август –8.0 +10.2 +30.8
Сентябрь –10.4 +4.7 +24.8
Октябрь –35.5 –3.8 +17.0
Ноябрь –44.6 –11.8 +8.0
Декабрь –49.0 –16.7 +3.5
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му увлажнению территории. В холодный 
период происходит активное накопление 
снежного покрова, который держится в те-
чение 210-220 суток и к концу марта до-
стигает высоты 55 см. 

1.2. Рельеф, геология, геоморфология

Комплексный заказник «Адак» рас-
положен в северной части гряды Черны-
шева (кряж Чернышева). Эта геологиче-
ская структура названа в честь академика 
Ф.Н. Чернышева, который провел первые 
систематические работы по геологическо-
му картированию Тимано-Печорской про-
винции в конце XIX в. и составил первую 
геологическую карту всего Тимана. Кряж 
Чернышева – один из крупных линейных 
положительных элементов в рельефе севе-
ро-востока европейской части России. Он 
представляет собой слабо приподнятую уз-
кую возвышенность с плоской, слабо вол-
нистой заболоченной поверхностью, про-
стирающуюся от хребта Сабля на юге до 
поднятия Чернова на севере. Протяжен-
ность кряжа Чернышева – свыше 400 км. 
Его ширина в южной, субмеридиональной 
части – 7-10 км, в северной, имеющей се-
веро-восточную ориентацию структур, – до 
30-40 км. Абсолютные отметки на большей 
части гряды Чернышева редко превышают 
200 м. Характерными чертами рельефа яв-
ляются валообразные поднятия, которые 
особенно отчетливо выделяются в северной 
тундровой части гряды, где они именуют-
ся мусюрами. Северная часть кряжа Чер-
нышева отделяет Косью-Роговскую впа-
дину Предуральского краевого прогиба от 
Печорской низменности. В средней части 
кряж Чернышева прорывает р. Уса. Здесь 
имеются живописные утесы, сложенные 
известняками и доломитами нижнего си-
лура, скальные выходы которых с давних 
времен известны под названием горы Адак 
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(Keyserling, Krusenstern, 1846; Гофман, 1856 и др.). Именно к 
ним приурочена территория комплексного заказника «Адак».

Тектоническое строение гряды Чернышева исследовал 
Н.И. Тимонин (1975). Он детально описал строение адакских 
скал, предложил геологическую модель чешуйчато-надвигового 
строения этой территории и разработал схему ее формирования 
во времени. В 1982-1994 гг. специалистами ОАО «Полярноурал-
геология» был проведен значительный объем геолого-съемочных 
и геофизических работ, пробурены новые скважины, что позво-
лило детализировать представления о геологическом строении 
гряды Чернышева (Деревянко, Жарков, 1994, 1996) (рис. 3). 

В геолого-структурном отношении гряда Чернышева пред-
ставляет собой складчато-надвиговую или чешуйчато-блоковую 
структуру, образованную вследствие тангенциальных (горизон-
тальных) движений земной коры над зоной разлома глубоко-
го заложения. Время формирования – конец триаса – юра (око-
ло 200 млн. лет). Участок гряды, на котором происходит со-
членение кулисообразно расположенных Шаръю-Заостренско-
го и Тальбейского блоков, имеет сложное чешуйчатое строе-
ние. Центральное положение на этом участке занимает крупная 
Адакская чешуя, тектонически контактирующая со структура-
ми этих блоков (Тимонин, 1975). С поверхности Адакская чешуя 
сложена карбонатными породами: коричневато-серыми и тем-
но-серыми доломитами и известняками, охарактеризованными 
фауной брахиопод и табулят лландоверийского возраста (ниж-
ний отдел силурийской системы). Под отложениями силура, как 
установлено бурением скважин, залегают известняки поздневи-
зейского возраста, т.е. горные породы более молодого возраста. 

Таким образом, гряда Чернышева надвинута на восток, на 
структуры Косью-Роговской впадины Предуральского краевого 
прогиба. В зоне тектонического нарушения силурийские отло-
жения интенсивно перемяты, пронизаны многочисленными про-
жилками кальцита и изобилуют зеркалами скольжения. Визу-

Рис. 3. Геологическая карта района комплексного заказника «Адак» и ме-
стонахождение геологического памятника природы «Адзьвинский» на р. Усе (по 
материалам геологосъемочных работ ООО «Полярноуралгеология») (Геологи-
ческая..., 1964).

Условные обозначения: 1, 2 – четвертичные отложения; 3 – верхняя юра; 4 – 
нижний триас; 5-8 – пермская система: 5 – верхний отдел (печорская свита); 6-8 – 
нижний отдел: 6 – интинская свита, 7 – лекворкутская свита, 8 – нерасчлененные сак-
марский и артинский ярусы; 9 – средний карбон; 10 – нижний карбон; 11-12 – верх-
ний отдел девона: 11 – франский ярус, 12 – фаменский ярус; 13-14 – нижний отдел 
силура: 13 – венлокский ярус, 14 – лландоверийский ярус; 15 – тектонические нару-
шения; 16 – стратиграфические несогласия; 17 – границы заказника «Адак»; 18 – па-
мятник природы «Адзьвинский». Красные точки – сероводородные источники ручьев 
Иска-шор и Малый Адак.
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ально надвиг можно наблюдать на левом берегу р. Уса, в районе 
дер. Адак в пределах заказника. В эрозионном окне, образован-
ном благодаря глубокому врезу долины р. Усы, видны поднадви-
говые отложения, представленные нижнепермскими известня-
ками, в составе которых З.П. Михайлова (1966) определила фо-
раминиферы Pseudoendothyra ex gr. moelleri, Globi-valvulina sp., 
Fusulinella sp. Благодаря пологому падению плоскости сместите-
ля эти известняки с запада и северо-запада «окаймлены» интен-
сивно перемятыми брекчированными доломитами лландоверий-
ского и верхнеордовикского возраста.

На левом берегу р. Уса зона надвига продолжается и просле-
живается по руч. Иска-шор, в нижнем течении которого имеют-
ся скальные выходы доломитов и доломитовых брекчий нижнего 
силура. В 1.5 км от устья в долине ручья встречаются многочис-
ленные сероводородные источники. Вероятно, воды поступают 
из глубин по описываемому разрывному нарушению. Выше их 
по течению, до поворота долины ручья в юго-восточном направ-
лении, попеременно обнажаются то отложения нижне франского 
подъяруса верхнего девона, то доломиты и доломитовые извест-
няки силура. Считается, что здесь плоскость на двига наклонена 
более круто. Далее к югу, на р. Большой Адак по разлому кон-
тактируют доломитовые брекчии нижнего силура и коричнева-
то-серые тонкоплитчатые известняки верхнего девона. Силурий-
ские отложения у контакта находятся в опрокинутом залегании.

Впервые описал карбонатные брекчии на р. Усе в районе 
дер. Адак (фото 5) и указал на их оползневой характер О.Л. Эй-
нор в 1942 г. Стратиграфическое положение брекчий было да-
но А.И. Першиной (1962), а позднее сделано их детальное ли-
тологическое описание и определение их обвально-оползневого 
генезиса (Антошкина, Першина, 1973). Первоначально брекчии 
относили к верхней части косьинского горизонта лландоверий-
ского яруса силура, заключенной между нормально залегающи-
ми слоями верхней и нижней толщ косьинского горизонта. Вы-
шележащие доломиты с полосовидным распределением вторич-
ных кремней по кораллово-строматопоровой фауне относили к 
адакской свите, стратотип которой и был расположен в этом об-
нажении. Определение типичных позднеордовикских брахиопод 
Holorynchus giganteus Kiaer. (Сапельников, Безносова, 1980) из 
доломитов данной свиты сделало это подразделение невалид-
ным, и название адакской получила серия, включающая верхи 
ордовика и низы силура (Антошкина и др., 1989). Палеогеогра-
фически брекчии стали фациальным аналогом позднеордовик-
ских рифов (Антошкина, 1992). Изучение брахиопод (Безносо-
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ва, 2003, 2005) и конодонтов (Мельников, 1999) фаунистически 
определило границу ордовикской и силурийской систем. 

В пределах геологического памятника природы «Адзьвин-
ский» имеются два объекта, важных с точки зрения их рассмо-
трения в качестве геологических эталонов (Антошкина, Митю-
шева, 2008): 

1) Карбонатные верхнеордовикские брекчии. Они образу-
ют слой, резко выделяющийся среди других, и различаются по 
составу, структуре и текстурным особенностям. Толща брекчий 
видимой мощностью от нескольких до 25-30 м представляет со-
бой участками сильно перемятые, часто бесструктурные и почти 
нормально напластованные породы. В строении брекчий можно 
выделить четыре группы компонентов, слагающих ее:

– крупные глыбообразные (до 1х1.2 м) обломки гастроподо-
вых известняков, серых до темно-серых глинистых известняков, 
участками с брекчиевидной структурой. В гастроподовых пли-
тах можно отметить породы, аналогичные верхнему погранич-
ному слою, т.е. на поверхности выветривания отмечаются оваль-
но-округлые мелкие образования, выделяющиеся голубоватым 
оттенком среди желтой известково-глинистой основной массы. 
Кроме того, часто встречаются в брекчии деформированные про-
слои гастроподовых известняков; 

– участки брекчий, сохраняющие захваченные обломки сло-
ев в характерном для них залегании, совпадающем с залеганием 
предыдущих слоев. Это обычно тонкоплитчатые глинистые, да-
же мергелистые известняки с прослоями более массивного обли-
ка биоморфно-биокластовых гастроподовых известняков. Наибо-
лее характерными породами для оползневых брекчий являют-
ся гастроподовые известняки, которые выделяются голубовато-
серым обликом, тонкоплитчатостью и скоплениями срезов мел-
ких гастропод на поверхности. Такие участки очень хорошо вид-
ны, даже будучи втянутыми в складку, или смещенными и раз-
вернутыми по трещинам. К этой группе можно отнести упоми-
навшиеся уже ранее, изогнутые в мелкие складки приконтакт-
ные со стороны брекчий слои. Они наблюдаются обычно в участ-
ках плитчатых известняков верхнего слоя. Часто такие плитча-
тые текстуры обтекают крупные глыбы;

– беспорядочно ориентированные обломки, состоящие преи-
мущественно из серых пелитоморфных и гастроподовых извест-
няков. По составу они соответствуют большим глыбам. Вмеща-
ющая масса представлена обломками тонкоплитчатых известня-
ков, доломитовых известняков и глинистых доломитов, корич-
неватых аргиллитов, нигде не встреченных ранее в обнажении;
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– вмещающие и цементирующие породы, представленные 
однородной желтовато-серой массой, в которую включены бо-
лее мелкие и темные неокатанные обломки. Более тонкоплит-
чатые глинистые доломиты и известняки также как бы являют-
ся цементом, облекая крупные обломки. В желтовато-серой це-
ментирующей массе отмечаются участки микробрекчий, в кото-
рых в качестве обломочной части выступают красновато-корич-
невые аргиллиты. 

Нижняя граница брекчий неровная, изгибается в мелкие 
складки, захватывая и верхнюю часть нижнего слоя. Поро-
ды рассечены множеством жил белого кальцита, расположен-
ных субпараллельно простиранию слоев. Подстилающие брек-
чию слои представлены микрокристаллическими, слабо доломи-
тизированными, органогенными известняками, сложенными пе-
рекристаллизованными остатками брахиопод, остракод, гастро-
под и члеников криноидей. Перекрываются брекчии микрокри-
сталлическими, иногда доломитовыми, гастроподово-остракодо-
выми и криноидными известняками. Сменяющая их пачка тон-
коплитчатых известняков с мелкими брахиоподами имеет мощ-
ность от 7 до 11 м. Выше залегают буроватого цвета разнокри-
сталлические доломиты с крупными брахиоподами Holorynchus 
giganteus Кiaer. 

2) Граница ордовикской и силурийской систем в этом раз-
резе довольно хорошо выделяется по смене комплексов фауны, 
а в верхнем конце обнажения выше брекчий и по смене типов 
пород. Пограничные ордовикские отложения представлены се-
рыми разнокристаллическими доломитами с большим количе-
ством жил, жеод и скоплений крупных кристаллов кальцита. 
Встречаются прослои зеленовато-желтых тонкозернистых доло-
митов с тонкими и извилистыми прожилками более темного из-
вестняка. Органические остатки распределены отдельными про-
слоями. Породы довольно массивного сложения, но участками с 
обилием трещин. Из этих слоев С.В. Мельниковым (1999) опре-
делены конодонты Belodina aff. stonei Sweet, Drepanoistodus ho- ho-ho-
mocurvatus (Lindstrцm), Т.М. Безносовой – брахиоподы Holoryn-
chus giganteus Кiaer. (Безносова, 2003), В.С. Цыганко – корал-iaer. (Безносова, 2003), В.С. Цыганко – корал-. (Безносова, 2003), В.С. Цыганко – корал-
лы ругозы Palaeophyllum ex gr. gracile Flower (Першина и др., 
1982), Н.А. Боринцевой – табулятоморфные кораллы Propora 
aff. confecta �. �dw. et �aime (Першина и др., 1982), датирую-�. �dw. et �aime (Першина и др., 1982), датирую-. �dw. et �aime (Першина и др., 1982), датирую-�dw. et �aime (Першина и др., 1982), датирую-. et �aime (Першина и др., 1982), датирую-et �aime (Першина и др., 1982), датирую- �aime (Першина и др., 1982), датирую-�aime (Першина и др., 1982), датирую- (Першина и др., 1982), датирую-
щие поздний ордовик. Они перекрываются довольно тонкоплит-
чатыми темно-серыми пелитоморфными известняками с тонки-
ми прожилками белого кальцита, секущими породу в различ-
ных направлениях. В верхней части этого интервала известня-
ки переслаиваются с рассланцеванными глинистыми доломита-
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ми мощностью 4-5 см. В этих слоях встречен довольно разно-
образный комплекс фауны: конодонты Ozarkodina oldhamensis 
(Rexroad), Oulodus sp., Panderodus sp.; табулятоморфные корал-sp.; табулятоморфные корал-.; табулятоморфные корал-
лы Palаeofavosites aff. nodosus Paul, P. cf. septosus Sok., P. cf. 
felix Sok., Favosites aff. favositiformis Sok.; брахиоподы Virgia-
na barrandei Billings, Becsсia menneri (Bezn.), характеризующие 
уже лландоверийский возраст основания силура. 

Таким образом, геологический памятник природы «Адзь-
винский» имеет важное научное значение как один из лучших 
разрезов палеонтологически охарактеризованной границы ордо-
викской и силурийской систем на гряде Чернышева. Здесь нахо-
дится одно из немногих обнажений в пределах гряды Черныше-
ва, где можно наблюдать строение надвига. Кроме того, на тер-
ритории геологического памятника природы «Адзьвинский» ох-
раняется один из наиболее полных разрезов оползневых извест-
няковых брекчий косьинского горизонта и стратотипический 
разрез адакского горизонта нижнего силура. Уникальность объ-
екта заключается в том, что это хорошо обнаженный, палеон-
тологически охарактеризованный коралловой, конодонтовой и 
брахиоподовой фауной и легко доступный для изучения стра-
тотипический разрез адакской свиты нижнего силура. Обнаже-
ния геологического памятника природы «Адзьвинский» являют-
ся лучшим объектом для изучения границы ордовикской и силу-
рийской систем на кряже Чернышева. Несмотря на сложное тек-
тоническое строение гряды и смятие пород в складки, имеющих 
разные углы залегания и конфигурацию, это наиболее полный 
разрез карбонатных брекчий верхнего ордовика (рис. 3). Инте-
ресные геологические образования (продолжение разреза) про-
слеживаются и по р. Малый Адак на протяжении 2 км от устья. 
По берегу р. Усы в скальных выходах карбонатов силура можно 
наблюдать небольшие гроты, пещеры, причудливые формы вы-
ветривания.

1.3. Гидрография, гидрология, гидрохимия

Река Уса составляет основу гидрографической сети ком-
плексного заказника «Адак», раскинувшегося по правому и ле-
вому берегам крупнейшего в Республике Коми водотока. Поми-
мо этого, речная сеть заказника представлена левыми притока-
ми Усы – реки Поварница, Большой Адак и правыми – р. Ма-
лый Адак, ручьи Изъяшор и Ягъёль. Длина этих водотоков не 
превышает 45 км (табл. 3). Самая многочисленная часть гидро-
графии на территории заказника представлена водотоками дли-
ной менее 10 км.
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Правобережная часть р. Усы, 
составляющая около 60% всей 
площади бассейна, – холмистая 
равнина, над которой поднимают-
ся (до 250 м) отдельные моренные 
гряды и сглаженные возвышенно-
сти. На территории комплексно-
го заказника «Адак» р. Уса про-
рывает гряду Чернышева, где до-
лина реки сужается до 450-500 м, 
а крутые скалистые берега на про-
тяжении 3 км поднимаются по обе 
стороны русла до 65 м над урезом 
воды. Значительная площадь ле-
вобережной части бассейна заня-
та высочайшими хребтами При-
полярного и Полярного Урала, от-
куда в Усу впадают многочислен-
ные притоки, отличающиеся высо-
кой удельной водоносностью. В об-
ласть вечной мерзлоты попадает до 
48% площади бассейна Усы, вклю-
чая участок реки, на котором рас-
положен комплексный заказник 
«Адак». Наличие вечной мерзлоты 
сказывается на формировании ги-
дрологического и гидрохимическо-
го режимов рек. Особенно заметно 
это в зимний период, когда многие 
небольшие реки (с площадью во-
досбора менее 400 м2), лишенные 
зимой подземного питания, про-
мерзают. Характерной особенно-
стью левобережной части бассей-
на р. Усы является наличие в ис-
токах ее некоторых притоков не-
больших ледничков и снежников 
(Кеммерих, 1961).

Основным источником пита-
ния р. Усы являются талые снего-
вые (57%), дождевые (25%) и под-
земные (18%) воды. Ледниковое 
питание в стоке Усы составляет со-
тые доли процента, оно может при-
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ниматься в расчет лишь в самых верховьях некоторых ее прито-
ков, в частности р. Косью. 

Гидрология. Территорию заказника пересекают в основном 
малые реки и ручьи, но гидрологические сведения о них отсут-
ствуют. В связи с этим основные гидрологические характеристи-
ки приводятся для р. Уса в створе с. Адзьва. Использованы ре-
зультаты режимных наблюдений, опубликованные в литерату-
ре (Гидрологическая изученность, 1965; Основные гидрологиче-
ские характеристики, 1979; Многолетние данные..., 1985). 

Водный режим, как и для большинства рек Республики Ко-
ми, характеризуется высоким весенним половодьем и низкой 
зимней меженью. В период весеннего половодья, который на-
чинается в конце апреля – начале мая и заканчивается, ино-
гда, во второй декаде июля, проходит от 65% годового стока 
(р. Уса). Во время подъема половодья наблюдаются два-три пи-
ка, обусловленные вертикальной зональностью процессов снего-
таяния и чередования тепла и холода (Кеммерих, 1961). Сред-
няя дата начала весеннего половодья на р. Уса приходится на 
9 мая, раннее половодье – на вторую декаду апреля. Наиболее 
поздний срок начала половодья на р. Уса зафиксирован 2 ию-
ня 1969 г. (табл. 4). Продолжительность весеннего половодья в 
среднем длится 69 дней. Наибольшая продолжительность поло-
водья, наблюдавшаяся на р. Уса, продлилась 113 дней в 1932 г. 

Наивысший подъем уровня воды, как правило, формирует-
ся в конце мая, иногда сохраняется и в июне. Самый высокий 
уровень воды р. Уса зафиксирован 23 июня 1972 г. (табл. 5). Ве-
сеннее половодье сменяется летне-осенней меженью, продолжи-
тельность которой зависит от даты окончания весеннего поло-
водья и наложения на меженные расходы дождевых паводков. 
Средний уровень воды р. Уса летне-осеннего периода составля-
ет примерно 570 см. Минимальный уровень воды в реке (30-70 
см) приходится на зимний период (табл. 5). Разные сроки тая-
ния снега в различных высотных поясах левобережной части 
бассейна Усы и частый возврат холодов весной накладывают не-
которые особенности на режим весеннего и летнего стока р. Уса. 
Период подъема и спада половодья здесь растянут, а летняя ме-
жень сравнительно неустойчива (Кеммерих, 1961). 

Начало ледовых явлений в среднем приходится на третью 
декаду октября и, как правило, в ноябре толщина льда дости-
гает 25-41 см (Многолетние данные..., 1985). Наиболее поздние 
сроки ледостава на р. Уса зафиксированы в третьей декаде ноя-
бря 1967 г. (табл. 6). Устойчивый ледостав продолжается от 175 
до 247 дней. Наибольшего значения (до 125 см) толщина льда 
достигает в конце марта и сохраняется до конца апреля, иногда 
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до середины мая (Многолетние данные..., 
1985). Освобождение рек ото льда наибо-
лее часто происходит в третьей декаде мая. 
Самое раннее вскрытие р. Уса приходится 
на третью декаду апреля (25.04.1951 г.), а 
позднее вскрытие рек наблюдается к концу 
второй декады июня (табл. 6). Весенний ле-
доход длится до 10 дней, но на р. Уса мак-
симально продолжительный ледоход шел 
37 дней (1947 г.). Малые водотоки, пере-
секающие территорию заказника и имею-
щие замедленное течение, могут промер-
зать до дна, а реки с быстрым течением 
(левые притоки), несмотря на небольшие 
глубины, скорее всего, до дна не промерза-
ют (Кеммерих, 1961).

Изменения водности рассматриваемых 
рек и данные по средним и характерным 
расходам воды представлены в табл. 7. 
Среднегодовой расход р. Уса (с. Адзьва) за 
многолетний период составляет более 940 
м3/с. При относительно больших снегоза-
пасах и малых потерях водного стока мак-
симумы расхода воды могут быть достаточ-
но высокими (15800 м3/с), что и наблюда-
лось на р. Уса (с. Адзьва) в 1972 г. 

Гидрохимия. Основой для характери-
стики химического состава воды р. Уса по-
служили режимные наблюдения ГУ Ко-
ми ЦГМС (г. Сыктывкар), которые ведут-
ся более 50 лет (Гидрохимический бюлле-
тень, 1967-1983; Государственный водный 
кадастр, 1984-1992). За период с 2002 по 
2006 г. результаты ежегодного наблюдения 
за химическим составом воды в р. Уса были 
предоставлены ГУ Коми ЦГМС, поскольку 
публикация мониторинговых данных была 
прекращена. Формирование химического 
состава воды на различных участках р.Уса 
и в ее притоках проходит в неоднородных 
географических условиях, что обусловли-
вает его изменение по длине реки. В вер-
ховьях вода р. Уса имеет низкую минера-
лизацию (около 60 мг/дм3), она обеднена 
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содержанием органических и биогенных веществ, так как ос-
новную роль в питании реки играют снежники Урала (Власо-
ва, 1962). На среднем участке, где расположен комплексный за-
казник «Адак», под воздействием притоков, в питании которых 
участвуют подмерзлотные воды (р. Адзьва), происходит повы-
шение минерализации воды р. Уса. Сумма главных ионов в во-
де р. Уса у с. Адзьва в течение гидрологического года варьиру-
ет от 21.2 до 301.3 мг/дм3 (табл. 8). Минимальная сумма ионов 
характеризует весенний режим реки, а максимальные ее зна-
чения указывают на повышение минерализации в зимнюю ме-
жень. Среди главных ионов доминируют гидрокарбонатные ани-
оны и катионы кальция.

Заболоченность водосбора р. Усы в створе с. Адзьва состав-
ляет 2% (Основные гидрологические характеристики..., 1979), 
что способствует насыщению речной воды органическими веще-
ствами в сравнении с верхними участками реки. Согласно на-
блюдениям ГУ Коми ЦГМС, цветность воды р. Уса в районе 
с. Адзьва изменяется в пределах 5-114°, а бихроматная окисля-
емость (ХПК) варьирует от 3.8 до 45.8 мг/дм3 (табл. 9). Мини-
мальные показатели цветности и ХПК наблюдаются зимой, а 
максимальные – зафиксированы весной, в период активного по-
ступления стоков с водосбора. 

Предельные концентрации аммонийного азота у с. Адзьва 
варьируют от 0.01 до 0.94 мг/дм3. Среднегодовые показатели 

Таблица 8 
Минерализация воды р. Уса, с. Адзьва 

(Государственный водный кадастр, 1984-1991;
данные ЦГМС, г. Сыктывкар, 2002-2006)

Годы Количество
измерений

Пределы изменения  
минерализации, мг/дм3

Среднегодовое  
значение

1984 7 28.4-252.5 87.5
1985 7 25.0-210.8 110.8
1986 7 28.3-271.6 95.0
1987 7 23.6-279.5 107.4
1988 7 16.1-291.6 106.4
1989 7 18.4-301.0 93.4
1990 5 31.9-285.8 102.8
1991 7 21.2-213.6 81.7
2002 4 47.6-234.0 117.0
2003 3 41.4-193.8 104.6
2004 4 42.2-230.6 122.7
2005 4 66.1-228.3 116.9
2006 4 48.5-211.1 112.9
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N�
4
+ находятся в пределах 0.02–0.39 мг/дм3 (табл. 9). Превыше-

ние предельно допустимых норм наблюдалось редко и, как пра-
вило, весной, в период наибольшего смыва стоков с водосбора. 

Концентрация соединений железа в воде р. Уса изменяется 
от 0.05 до 1.12 мг/дм3, как правило, превышая предельно допу-
стимые нормы для рыбохозяйственных водоемов (ПДК

рбхз
= 0.1 

мг/дм3) (табл. 9). Повышенные концентрации Fe
общ.

 большей ча-
стью наблюдаются в весенний период, когда в питании поверх-
ностных вод основную роль играют паводковые воды, в летнюю 
межень содержание соединений железа обычно снижается. Со-
единения железа относятся к элементам, которые чувствитель-

Таблица 9 
Содержание биогенных и органических веществ в воде р.Уса, с. Адзьва 

(Государственный водный кадастр, 1984-1992;
данные ЦГМС, г. Сыктывкар, 2002-2006 гг.)

Годы
наблю-
дений

NH4
+ Pмин. Feобщ. Цветность, 

град.
БО УВ Фенолы, 

мкг/дм3мг/дм3 мг/дм3

1984 0.10-0.41
0.21

0.000-0.016
0.005

0.05-0.38
0.23

10-100
41

9.1-22.5
15.4

0.05-0.25
0.10

2-10
4

1985 0.04-0.28
0.15

0.000-0.155
0.028

0.10-0.38
0.21

5-70
32

3.8-29.2
17.2

0.04-0.29
0.11

1-8
4

1986 0.08-0.39
0.23

0.000-0.024
0.007

0.00-0.32
0.23

10-114
51

10.1-46.6
24.1

0.04-0.09
0.07

0-13
6

1987 0.10-0.82
0.34

0.000-0.008
0.001

0.06-0.32
0.23

20-70
36

14.5-39.2
23.7

0.02-0.06
0.04

0-6
2

1988 0.01-0.74
0.22

0.000-0.072
0.036

0.00-0.36
0.18

10-80
36

10.6-44.0
23.0

0.03-0.28
0.11

0-4
1,3

1989 0.04-0.94
0.33

0.000-0.030
0.011

0.00-0.38
021

10-100
43

9.2-31.2
22.3

0.02-0.08
0.05

0-6
4

1990 0.04-0.68
0.31

0.000-0.012
0.006

0.04-0.30
0.23

10-70
37

9.7-41.6
23.4

0.02-0.06
0.04

0-16
7

1991 0.00-0.34
0.12

0.000-0.022
0.008

0.21-1.12
0.47

10-40
24

6.7-45.8
19.5

0.01-0.11
0.04

1-5
3

1992 0.04-0.25
0.14

0.007-0.028
0.018

0.28-0.54
0.43

20-60
47

12.6-28.5
23.1

0.00-0.10
0.04

3-6
3

2002 0.05-0.23
0.14

0.002-0.056
0.026

0.24-0.81
0.45

15-30
21

10.3-16.5
13.8

0.02-0.04
0.03 Не опр.

2003 0.32-0.45
0.39

0.025-0.083
0.050

0.05-0.63
0.43

5-45
23

7.0-12.7
10.4

0.01-0.03
0.02 Не опр

2004 0.03-0.40
0.17

0.022-0.043
0.029

0.32-0.53
0.45

10-50
29

8.5-21.2
14.3

0.01-0.03
0.02 Не опр.

2005 0.02-0.10
0.06

0.010-0.031
0.017

0.22-0.55
0.34

10-70
29

7.2-25.0
16.4

0.00-0.02
0.01 Не опр

2006 0.00-0.05
0.02

0.013-0.032
0.024

0.16-0.45
0.30

5-60
29

8.4-20.4
13.3

0.00-0.01
0.00 Не опр.
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но реагируют на физико-химические изменения водной среды, в 
том числе вызванные жизнедеятельностью организмов, поэтому 
концентрация их в поверхностных водах колеблется в очень ши-
роких пределах (Кузнецов, 1952). 

Для р. Уса наиболее характерным является отсутствие или 
невысокое содержание мине рального фосфора, хотя случаи бо-
лее высокого содержания минерального фосфора не исключены 
(табл. 9). Повышение концентрации минерального фосфора (до 
0.083 и 0,155 мг/дм3) у с.Адзьва носило единичный характер.

В период открытого русла р. Уса обычно наблюдается бла-
гоприятное насыщение воды кислородом (76-103%

нас.
). Заметное 

снижение его до 33-63%
нас

. отмечается в зимнюю межень. Ак-
тивная реакция водной среды в основном была слабокислой или 
близка к нейтральной (рН=6.4-7.3), в редких случаях зафикси-
рован слабощелочной рН, равный 7.6. 

1.4. Почвы и почвообразующие породы

Согласно почвенно-географическому районированию Рос-
сийской Федерации и сопредельных государств (Добровольский, 
Урусевская, 1984), территория комплексного заказника «Адак» 
относится к Бореальному поясу Европейско-Западно-Сибирской 
таежно-лесной области, подзоне глееподзолистых почв и подзо-
лов северной тайги, фации холодных, длительно промерзающих 
почв Онежско-Печорской провинции. Его территория приуроче-
на к месту пересечения кряжа Чернышева с долиной р. Уса. 
Кряж представляет собой плоско-возвышенную гряду, местами с 
карстовыми формами ландшафта, покрытую маломощными пы-
леватыми суглинками. В формировании современного рельефа 
гряды до некоторой степени сказывается влияние доледникового 
рельефа, связанного с тектонической структурой палеозойского 
фундамента (Варсанофьева, 1958). Гряда сильно расчленена ру-
чьями и речками. На вершине гряды денудированные поверхно-
сти ориентированы по оси складки. 

Значительную часть площади заказника занимает долина 
р. Уса с притоками. Пойма низкого уровня ежегодно заливает-
ся паводковыми водами. Она узкая, неполноразвитая, местами 
бечевник примыкает к склонам коренного берега или сменяет-
ся надпойменной террасой. Рельеф гривисто-лощинный. Старо-
пойменная терраса (пойма высокого уровня) образована аллю-
вием двучленного сложения – средние и легкие суглинки под-
стилаются песками. Притеррасная часть поймы слагается из за-
иленных суглинков. Пойменные террасы заняты лугами с зарос-
лями ивняка. 



25

Надпойменная терраса р. Уса отделяется от поймы усту-
пом. Поверхность надпойменной террасы не заболочена, в от-
личие от сменяющей ее междуречной равнины, на которой пре-
имущественное развитие получили сфагновые болота, подстила-
емые озерно-аллювиальными отложениями. Кроме болот среди 
равнинных ландшафтов встречаются лесные урочища, по доли-
нам мелких рек и на вершинах водоразделов – заросли ерника, 
участки бугристых болот.

Особенностью ландшафтной структуры территории заказни-
ка является наличие антропогенно-преобразованных геосистем. 
Наиболее трансформированы пойменные и лесные урочища. Ан-
тропогенные нарушения ландшафтов связаны, в основном, с вы-
рубкой лесов, прокладкой дорог и троп, местами отмечены нару-
шения почв и почвенного покрова. 

Из почвообразующих пород на территории заказника «Адак» 
широкое распространение получили пылеватые легкие и сред-
ние суглинки, озерно-ледниковые, аллювиальные, древнеаллю-
виальные и делювиальные отложения, а также элювий корен-
ных пород. Палево-бурые пылеватые легкие и средние суглин-
ки, покрывающие маломощным чехлом поверхность коренных 
пород, геологи склонны относить к осадкам, формирующимся 
в бассейнах таявших снежников (Муратов, Славин, 1953). Их 
смыв и переотложение по склонам возвышенностей сформиро-
вали современные границы распространения пылеватых суглин-
ков в пределах территории заказника. 

Плоскоравнинные моренные пространства чрезвычайно сла-
бо дренированы – здесь на озерно-ледниковых отложениях раз-
виты верховые сфагновые болота. На древнеозерных отложени-
ях с мощным слоем торфа сформированы крупнобугристые фор-
мы рельефа термокарстового происхождения и бугры пучения.

Современные аллювиальные отложения получили распро-
странение в пойме р. Уса и ее притоков. Их гранулометрический 
состав меняется от песчаного в прирусловой до тяжелосуглини-
стого в притеррасной части и понижениях поймы. 

Древнеаллювиальные отложения формируют надпойменную 
террасу. Они различны по характеру и мощности, обычно легко-
го гранулометрического состава. Местами эти отложения покры-
ты органогенными отложениями (торфами).

Делювиальные суглинки – генетический тип континенталь-
ных отложений, образующихся на склонах в лощинообразных 
понижениях, а также у подножия склонов в результате смыва и 
переотложения продуктов разрушения коренных пород дожде-
выми и талыми водами с водоразделов и верхних частей скло-
нов. Делювий слоист и обычно заметно сортирован как в гори-
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зонтальном, так и в вертикальном направлениях. Делювиаль-
ные отложения представлены на крутых склонах левого берега 
р. Уса в виде россыпей и осыпей горной породы. 

Элювий коренных пород, известняков и доломитов нижнего 
силура представляет собой продукты выветривания горных по-
род на месте их первичного залегания. Он сохраняет реликтовые 
структурные и петрографические признаки, генетическую связь 
и непрерывность последовательного перехода к исходным поро-
дам. Формируется на горных породах вершин и склонов кряжа 
Чернышева в виде суглинистоподобной массы.

Почвенный покров комплексного заказника «Адак» доста-
точно разнообразен. Особенности геоморфологического строения 
территории, высокая степень расчлененности рельефа определи-
ли широкое проявление склоновых процессов, приводящих к об-
разованию неполноразвитых маломощных почв, аналогов кото-
рых в равнинных условиях нет. На вершинах увалов и гряд на 
пылеватых суглинках распространены светлоземы иллювиаль-
но-железистые глинисто-иллювиированные и глееподзолистые 
с микропрофилем подзола почвы. Значительную площадь зани-
мают почвы полугидроморфного (торфяно-подзолисто-глеевые) 
и гидроморфного (торфяные олиготрофные) рядов. Вершины 
и крутые склоны скальных поднятий гряды Чернышева заня-
ты серогумусовыми (дерновыми) грубогумусированными опод-
золенными почвами, карбо-петроземами и обнажениями корен-
ных горных пород. Расположение заказника вблизи границы ле-
сотундры определяет наличие почв (глееземов криометаморфи-
ческих оподзоленных), которые распространены, в основном, в 
тундровой зоне. На территории заказника встречаются также 
крупнобугристые болота с торфяными олиготрофными деструк-
тивными почвами. Формирование подобных почв тесно связа-
но с функционированием заболоченных и болотных экосистем. 
Близкое подстилание почвообразующих пород коренными кар-
бонатными породами оказывает влияние на физико-химические 
свойства пойменных почв. В долине р. Уса и ее притоков под 
пойменными лугами и зарослями кустарников встречаются ал-
лювиальные темногумусовые почвы. Детальная характеристика 
почв резервата приведена в разделе 3.1.

1.5. Растительность

Согласно ботанико-географическому районированию евро-
пейской части России (Исаченко, Лавренко, 1980), территория 
заказника «Адак» относится к Кольско-Печорской подпровин-
ции Североевропейской провинции Евразиатской таежной (хвой-
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нолесной) области, а по региональному геоботаническому райо-
нированию (Юдин, 1954) входит в состав Усинско-Косьвинско-
го елово-болотного округа Печорско-Уральской подпровинции. 
Состав и структура растительного покрова заказника в основ-
ном отражают зональные черты, свойственные растительности 
округа. 

Для растительного покрова резервата характерно преобла-
дание еловых (преимущественно редкостойных) лесов. Реже на 
вершинах коренных берегов рек встречаются березовые и ело-
во-березовые леса. Долины рек развиты слабо и заняты преиму-
щественно лесной и кустарниковой растительностью. Лугов ма-
ло, они, как правило, мелкоконтурные. В долинах стока распро-
странены элементы тундровой растительности, представленные 
ерниковыми безлесными зарослями и участками бугристых бо-
лотных комплексов. Верховые сфагновые болота, свойственные 
для округа, на территории заказника занимают незначительные 
площади. На территории, вошедшей в 1984 г. в состав заказни-
ка «Адак», в 30-40-е гг. прошлого столетия располагался спец-
лагерь для заключенных. В этот период здесь вели лесозаготов-
ки и другую хозяйственную деятельность. Это обусловило фор-
мирование вторичных березово-осиновых насаждений и луговых 
сообществ, которые распространены преимущественно на левом 
берегу Усы.

1.6. История освоения территории
комплексного заказника «Адак»

Процесс освоения северных территорий, в том числе и бас-
сейна р.Уса, в пределах которого расположен комплексный за-
казник «Адак», был длительным, прерывистым и противоречи-
вым. Расселение первобытных племен через Уральские горы в 
европейскую часть России происходило по нескольким направ-
лениям в зависимости от миграций животных, существовавших 
в неолите. Одно из таких направлений – через верховья Усы и 
дальше вниз по течению до впадения ее в Печору. Там, где Уса 
прорезает гряду Чернышева, условия для охоты, рыбной ловли 
и промыслов были более благоприятными в силу особенностей 
геологического строения территории и микроклимата.

Адакские пещеры открыты и частично исследованы науч-
ным сотрудником Коми филиала АН СССР В.И. Канивцом в 
1968-1971 гг. При раскопках одной из пещер исследователем 
было найдено около 2 тыс. предметов из кости, кремня, глины, 
камня и металла, относящихся к эпохе мезолита (IX-V тысяче-IX-V тысяче--V тысяче-V тысяче- тысяче-
летия до н.э.). В настоящеее время материалы этих раскопок ча-
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стично представлены в экспозициях Интинского краеведческого 
музея и музея археологии Института языка, литературы и исто-
рии Коми научного центра УрО РАН в Сыктывкаре. Временные 
стоянки людей этого периода отмечены по всему бассейну и при-
токам Печоры, в том числе и в районе Адзьвы–Адака. Возмож-
но, здесь пролегали пути миграции зауральских племен в евро-
пейскую часть России. Некоторые исследователи связывают эти 
племена с легендарными чудскими людьми, а также сихиртя и 
печера (Стоколос, Королев, 1984). 

В районе дер. Адак находится также пещерное святилище 
второй половины II тысячелетия до н.э. (раскопки проф. В.А. 
Семенова). Здесь среди археологических находок была обнару-
жена фигурно-прорезная плоская подвеска с изображением сти-
лизованного животного (лягушки?). На спине животного не-
большими углублениями отмечены рот и глаза, имитирующие 
лицо. Как установили археологи, этот памятник был многослой-
ным, он существовал вплоть до XII в., а указанный предмет от-XII в., а указанный предмет от- в., а указанный предмет от-
носился уже к эпохе раннего средневековья. 

Примечательно, что пещеры Адака всегда были овеяны не-
которым налетом таинственности. Наличие в них большого ко-
личества кремневых и бронзовых наконечников стрел отчасти 
объясняется тем, что проплывающие мимо этих мест вниз или 
вверх по течению Усы люди якобы отстреливались от злых ду-
хов. В новгородских летописях зафиксирована неясная леген-
да о железных воротах, через которые новгородцы проплыва-
ли, следуя за «Камень» и в «Югру». Возможно, что речь и шла 
как раз о районе в устье р. Адак, где скальные выходы с пеще-
рами образуют своеобразный каньон. По этому пути отмечены не 
только различные этнокультурные связи наших предков, но и 
более поздние хозяйственно-экономические связи, в частности, 
перекочевки оленей в Большеземельскую тундру.

Во второй половине XIX в. произошли крупные измене-
ния в расселении населения по р. Уса. Если ранее здесь сто-
яло только одно поселение – Колва, к которому в 1850-1860-
х гг., возможно, добавился выселок Лек-Роговой, то в после-
дующее время, т.е. к 1905 г., появилось еще три десятка посе-
лений: Макариха, Адзьва, Адзьвавом, Адак-юр, Кочмес, Абезь, 
Сивая Маска, Сыня-нырд и др. Деревня Адак-юр относилась в 
ХIХ в. к Красноборской волости Печорского уезда Архангель-IХ в. к Красноборской волости Печорского уезда Архангель-Х в. к Красноборской волости Печорского уезда Архангель-
ской губернии. В 1892 г. коми-ижемцы из Красноборской воло-
сти основали здесь выселок (называемый еще Микита в честь 
Никиты, который был, возможно, первопоселенцем). Вплоть до 
1904 г. здесь был всего один двор, в котором жили девять че-
ловек (шесть мужчин и три женщины). В 1909 г. в селении на-
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считывалось уже три двора, жители которых (19 чел.) держали 
шесть лошадей, 18 коров, шесть овец и 250 оленей, сажали кар-
тофель, сеяли ячмень (довольно редкое растение по тем време-
нам), занимались также охотой на куропаток, рябчиков, тете-
ревов, дроздов, реже зайцев, лисиц и горностаев. Важным под-
спорьем были рыбная ловля и различные ремесла. Вырабаты-
ваемое в небольших количествах масло шло на продажу в бли-
жайшие села – Адзьву, Петрунь и Абезь. Изготавливали также 
вино (сур), которое охотно покупали ненцы. В 1920 г. здесь на-
считывалось уже четыре двора с 27 жителями (11 мужчин и 16 
женщин), в 1926 г. по переписи населения насчитывалось шесть 
дворов и 39 человек (17 мужчин и 22 женщины). Селение просу-
ществовало 80 лет и было исключено из учетных данных 25 ок-
тября 1977 г. (Жеребцов, 1994). 

Выгодное географическое положение урочища Адак привлек-
ло внимание руководства НКВД СССР. В 1937 г. здесь возник не-
большой инвалидный лагпункт Воркуто-Печорской системы лаге-
рей. Через него прошли многие тысячи репрессированных, мно-
гие сотни остались навсегда на лагерном кладбище. Лагпункт в 
корне изменил традиционную жизнь коми крестьян, живших на 
противоположном берегу Усы в дер. Адак-вом. Мужчины нани-
мались на работу в охрану лагпункта, выполняли заказы лагер-
ной администрации. Это стало главным занятием, а традицион-
ные формы жизнедеятельности отступили на второй план. И да-
же начало Великой Отечественной войны не внесло особых изме-
нений – все мужчины, работавшие в системе ГУЛАГа, получили 
бронь от призыва на фронт.

Лимит наполнения Адакского лагпункта в довоенные и по-
слевоенные годы не превышал 200-300 чел. Именно столько мог-
ли вместить в себя несколько бревенчатых бараков, в которых 
жили узники. Среди заключенных было немало высокообразо-
ванных и талантливых людей. Одним из них был учитель Петр 
Харитонович Котов. В 1941 и первой половине 1942 гг. он отбы-
вал срок в лагерях Оренбургской области, затем был отправлен 
в Коми АССР – в лагеря Инты и Воркуты. В мае 1943 г. П.Х. 
Котов попал в инвалидный лагпункт Адак, где провел семь лет. 
По окончании срока, в марте (3 февраля?) 1951 г., Петр Хари-
тонович был выслан на поселение в пос. Маклаково Енисейско-
го района Красноярского края (Котов, 1991). Именно он соста-
вил по памяти схему Адакского лагпункта конца 30-х гг. про-
шлого века – того периода, когда его не по доброй воле оставил 
почти что закончивший срок известный деятель коми-зырянско-
го края Виктор Алексеевич Савин. П.Х. Котов рассказал о бы-
те, нравах и многих невольниках Адака. Квадратная зона бы-
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ла невелика и компактна: примерно 800х800 м (рис. 4). В каж-
дом углу – вышка, на которой днем и ночью дежурили воору-
женные охранники. Входные и въездные ворота располагались 
с западной стороны, к ним надо было подниматься довольно вы-
соко на кручу, отчасти по ступеням, укрепленным досками. Пе-

Рис. 4. Схема расположения объектов в Адакском лагпункте в 1944 г. (по: 
Котов, 1991).
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ред входом в зону располагались баня и прачечная. Чуть даль-
ше их, слева от входных ворот – пекарня, на ее втором этаже – 
общежитие охраны, на чердаке – комнаты для вольнонаемных. 
За двухстенной колючкой, окруженной контрольно-следовой по-
лосой, – первая линия строений. Лицом к реке – женский ба-
рак, хлеборезка, изолятор. Вторая линия – перпендикулярно к 
Усе поставленные контора, бараки № 6 и 5, пекарня и кухня... 
В третьем ряду – каптерка и здание КВЧ (клуба). В завершаю-
щем, самом северном и близком к Горке (так называли кладби-
ще заключенных и вольных) ряду – барак доходяг № 1. Сразу за 
ним, за двойной колючкой та самая Горка, где доходяги закан-
чивали жизненный путь. По 25-30 чел. в месяц, как достовер-
но узнал Котов, ставший статистиком санчасти... Среди доходяг 
были очень достойные люди, к примеру, брат Якова Свердло-
ва, совершенно уморивший себя, хотя из Москвы ему присыла-
ли увесистые посылки, которые он отправлял под нары. Кроме 
того, в последнем завершающем ряду лагпункта располагалась 
кустарная мастерская, где талантливые доходяги, мужчины и 
женщины, делали ивовые корзины, глиняные детские игрушки, 
а еще – бараки № 2 и 3 (третий – инженерный). Между ними на-
ходилась амбулатория.

Петр Котов рассказал немало интересного о том, как кипе-
ли меж невольниками Адака научные, исторические и поэтиче-
ские страсти... Как самозабвенно, по памяти, читали здесь сти-
хи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Аполлинера... Но, главное, 
он сохранил в памяти немало замечательных имен. 

В 1950-е гг. Адак был поселком Адзьвинского сельсовета 
Интинского горсовета, располагался в 3.8 км от дер. Адзьва, 
выше по течению р. Уса. На топографических картах 1950-х 
гг. – совхоз Адак. В материалах переписи 1959 г. – Адак-вом с 
численностью населения 76 чел., в 1960 г. – пос. Звероферма. 
В 1963 г. численность жителей составляла 87 чел. На топогра-
фических картах 1961 г. обозначены по соседству населенный 
пункт Адак-вом и Звероферма. 22 ноября 1966 г. Адак-вом был 
переименован в Адак. В 1970 г. здесь насчитывалось всего три 
человека, а в 1977 г. населенный пункт был закрыт.
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Глава 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение почвенного и растительного покровов, флор сосу-
дистых растений, мохообразных и водорослей, лихенобиоты, фа-
уны наземных позвоночных и ихтиофауны на территории ком-
плексного заказника «Адак» выполнено сотрудниками Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН в летний период 2008 г. При 
проведении исследований опирались на следующие подходы и 
методы.

Для характеристики почв и почвенного покрова использо-
вали классические методы почвоведения – маршрутный и про-
фильно-генетический. После проведения рекогносцировочного 
обследования территории резервата закладывали опорные раз-
резы с учетом рельефа местности, характеризующие основные 
типы почв, с отбором проб почв по генетическим горизонтам 
для физико-химических исследований. В аккредитованной эко-
аналитической лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН определяли гранулометрический состав почв по Качинско-
му с диспергацией и кипячением в присутствии Na��; содержа-Na��; содержа-; содержа-
ние органического углерода (С

орг.
) и общего азота (N

общ.
) – на эле-

ментном анализаторе �A 1110 (C�NS-О), обменных оснований – 
по Гедройцу с вытеснением 1н N�

4
Cl и последующим атомно-

эмиссионным определением на ICP Spectro Ciros CCD. Валовой 
состав исследовали методом рентгенофлуоресцентной спектро-
метрии. В лаборатории отдела почвоведения определяли вели-
чину рН водной и солевой вытяжек потенциометрическим ме-
тодом, гидролитическую кислотность – по Каппену, обменную 
кислотность – по Соколову, содержание подвижных форм фос-
фора и калия – по Кирсанову в 0.2н НСl-вытяжке (Воробьева, 
2006). Для диагностики и идентификации почв использовали 
принципы классификации почв России (Классификация и диаг-
ностика..., 2004; Полевой определитель..., 2008). 

В предполевой период на основе соответствующего топогра-
фического материала и космоснимков были определены основ-
ные типы растительности, их ориентировочные площади, лока-
лизация, оценена степень мозаичности растительного покрова, 
намечены обязательные к посещению пункты и маршруты для 
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проведения натурных геоботанических работ. Геоботанические 
описания выполняли в соответствии с общепринятыми методи-
ческими разработками (Юнатов, 1964; Миркин, Наумова, 1998). 
Пробные площади для выполнения геоботанических описаний 
закладывали на типичных, однородных по рельефу и составу 
растительности участках. Для кустарниковой и лесной расти-
тельности размер пробных площадей составлял 10х10 (20х20) м, 
для луговой – 10х10 (5х5) м, для болотной – 5х5 м. Сообще-
ства водной и прибрежно-водной растительности описывали в 
естественных границах на участках с общей площадью не менее 
10 м2. На пробных площадях выявляли видовой состав сосуди-
стых растений и мохообразных, лишайников, определяли про-
ективное покрытие растений по Л.Г. Раменскому (Экологиче-
ская оценка..., 1956). Подробно фиксировали данные об услови-
ях экотопа и его географического положения, согласно общепри-
нятым в геоботанике методикам (Сукачев и др., 1957; Полевая 
геоботаника, 1964; Катанская, 1981). 

Подготовительные работы по изучению флоры сосудистых 
растений заказника заключались в обобщении опубликованных 
данных и имеющихся в Гербарии Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (SYK�) гербарных сборов с территории урочища Адак. 
Натурные исследования проводили маршрутным методом. Осо-
бое внимание уделяли выявлению редких охраняемых расте-
ний, особенностей их распространения на территории заказни-
ка, эколого-фитоценотических условий произрастания, площа-
ди и численности популяций (Денисова и др., 1986). Для не-
которых видов были проведены популяционные исследования 
по общепринятым методикам (Ценопопуляции растений, 1976, 
1977, 1988). Названия сосудистых растений приводятся по свод-
ке С.К. Черепанова (1995), для некоторых охраняемых видов 
сем. Caryophillaceae – по Н.Н. Цвелеву (2000), в соответствии с 
их названиями в Красной книге Республики Коми (2009).

Сбор материала по мохообразным проводили маршрутным 
методом. Все коллекции бриофитов (около 200 образцов) в на-
стоящее время хранятся в гербарии Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН (SYK�). Идентификацию листостебельных мхов 
проводили с помощью общепринятого сравнительно-морфологи-
ческого метода с использованием отечественных и зарубежных 
определителей. Анализ флоры листостебельных мхов осущест-
вляли с помощью традиционных сравнительно-флористическо-
го, ботанико-географического, экологического, фитоценотиче-
ского и статистико-флористического методов. Названия бриофи-
тов приводятся согласно списку мхов Восточной Европы и Се-
верной Азии (Ignatov et al., 2006). 
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Изучение лихенобиоты заказника проводили детально-мар-
шрутным методом с целью наиболее полного выявления таксо-
номического состава лишайников и обследования максималь-
но возможной территории. Сборы лишайников осуществляли во 
всех типах встреченных растительных сообществ (леса различ-
ных формаций, болота, луга), а также на скалистых обнажениях 
по берегам р. Уса и ее притоков. Были обследованы различные 
субстраты: стволы и ветви живых и мертвых деревьев, пни, ко-
лоды, почва, камни и т.п. Коллекционировали преимуществен-
но трудно идентифицируемые в полевых условиях виды, назва-
ния обычных и легко определяемых видов заносили в полевой 
дневник с указанием места произрастания, типа растительно-
го сообщества и заселяемого субстрата. Общее число собранных 
образцов лишайников – около 360 экз. Полученные материа-
лы обрабатывали по общепринятым в лихенологии методикам. 
Определение лишайников осуществляли по стандартной мето-
дике с применением набора качественных реактивов (Окснер, 
1974), бинокулярной лупы МБС-11 и микроскопа БИМАМ Р-13. 
Использовали определители, монографические обработки, клю-
чи и статьи как отечественных, так и зарубежных авторов. По 
итогам определения составлен список видов лишайников и ассо-
циированных с ними грибов. Систематическое положение выяв-
ленных таксонов указано по P.�. Kirk et al. (2001), номенклату-
ра видов приведена по R. Santesson et al. (2004) и «Списку лихе-
нофлоры России» (2010). Образцы лишайников хранятся в гер-
барии Института биологии (SYK�).

В основу сведений о фауне, статусе, характере пребывания, 
биотопическом распределении и численности наземных позво-
ночных комплексного заказника «Адак» положены опублико-
ванные материалы (Бобринский и др., 1965; Остроумов, 1972; 
Марвин, Турьева, 1979; Млекопитающие, 1994, 1998; Птицы, 
1995, 1999; Ануфриев, Бобрецов, 1996; Красная книга..., 2000, 
2009; Павлинов и др., 2002; Естафьев, 2005), данные инфор-
мационно-поисковой системы «Позвоночные животные России» 
(http://www.sevin.ru/vertebrates), данные устных и письменных 
(анкетирование 2005-2006 гг.) опросов местного населения, ре-
зультаты натурных наблюдений, проводившихся сотрудниками 
лаборатории экологии наземных позвоночных Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН в июне 2008 г. непосредственно на тер-
ритории резервата. Исследования осуществляли по стандартным 
зоологическим методикам (Новиков, 1953; Равкин, 1967; Лива-
нов, Равкин, 2001). По типам местообитаний маршруты распре-
делены следующим образом: береговые линии и акватории водо-
емов – 9.1 км, берега со скальными выходами – 6.4 км, разно-
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травные ельники – 9.1 км, зеленомошные ельники – 8.8 км, ред-
костойные ерниковые ельники в долинах ручьев – 0.9 км, раз-
нотравные березняки – 3.3 км, производные суходольные луга – 
1.0 км.

Для характеристики численности тетеревиных птиц и ос-
новных охотничьих видов млекопитающих использовали дан-
ные зимних маршрутных учетов (ЗМУ) по территории Интин-
ского района, полученные в Управлении по охране, контролю и 
регулированию использования охотничьих животных Республи-
ки Коми (г. Сыктывкар), Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Ко-
ми (г. Сыктывкар) и Федеральном государственном учреждении 
«Контрольный информационно-аналитический центр охотни-
чьих животных и их среды обитания» (г. Москва). 

Обследование источников минеральных вод на р. Иска-шор 
проведено в 2006 г. комплексным отрядом в составе Т.П. Митю-
шевой (ИГ Коми НЦ УрО РАН), В.Ю. Лаврушина (ГИН РАН) 
и В.В. Камбалова (ИБ Коми НЦ УрО РАН). В период выполне-
ния полевых работ непосредственно на месте определяли темпе-
ратуру (T), электропроводимость (�C), p� и �h при помощи p� 
и кондуктометра F�20/FG2 (�etter Toledo) and Combo p� & �C 
(�anna Instrument). Отбор проб воды осуществляли по стандарт-�anna Instrument). Отбор проб воды осуществляли по стандарт- Instrument). Отбор проб воды осуществляли по стандарт-Instrument). Отбор проб воды осуществляли по стандарт-). Отбор проб воды осуществляли по стандарт-
ным методикам в различные по объему контейнеры. Для после-
дующего изучения проб воды в стационарных лабораториях про-
водили (по необходимости) их консервацию концентрированной 
�N�

3
. 

Определение химического состава вод выполняли по стан-
дартным методикам в аккредитованных лабораториях Институ-
та биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) и Аналитиче-
ского сертификационного испытательного центра ВИМС (г. Мо-
сква). Использовали следующие виды анализа: титриметриче-
ский (Cl–, �C�

3
–), турбидиметрический (S�

4
2–), фотометрический 

(N�
3
–, N�

4
+). Содержание в воде катионов (Al, K, Ca, �n, Si, 

�g, Na, Cr, Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, Na, Cr, Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-Na, Cr, Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, Cr, Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-Cr, Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-Fe, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-Cu, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, �n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-�n, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-As, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-Cd, Pb и др.) вычисляли по методи-, Pb и др.) вычисляли по методи-Pb и др.) вычисляли по методи- и др.) вычисляли по методи-
ке НСАМ №480-х методами ICP-�S и ICP-A�S.

Для определения естественных радионуклидов (226Ra, 238U) 
в водах использовали радиохимические методы. Анализ выпол-
няли в отделе радиоэкологии Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН (г. Сыктывкар). Удельную объемную активность ра-
дона-222 определяли непосредственно в полевых условиях. Для 
определения радона-222 использовали высокочувствительный и 
наиболее доступный в полевых условиях циркуляционный ме-
тод с помощью импульсной ионизационной камеры радиоме-
тра «AlphaGUARD». Чувствительность детектора – 1 импульс/



36

мин при концентрации радона 20 Бк/м3. Химические определе-
ния состава свободных газов выполняли на газовом хроматогра-
фе «Кристалл 2000м» в ГИН РАН (г. Москва). Фазовый состав 
минеральных образований устанавливали с помощью рентгенди-
фракционного анализа в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН 
(Сыктывкар).

Обследование водоемов и водотоков заказника «Адак» про-
ведено 26 июля–2 августа 2008 г. Отбор проб водорослей выпол-
нила С.В. Вавилова по стандартной методике (Руководство..., 
1983). Удельная электропроводность и рН воды измерена с по-
мощью прибора �ater test (�anna Instrument). Определение ди-�ater test (�anna Instrument). Определение ди- test (�anna Instrument). Определение ди-test (�anna Instrument). Определение ди- (�anna Instrument). Определение ди-�anna Instrument). Определение ди- Instrument). Определение ди-Instrument). Определение ди-). Определение ди-
атомовых водорослей провела А.С. Стенина в постоянных пре-
паратах по основным определителям (Krammer, Lange-Bertalot, 
1986, 1988, 1991a, b и др.) после обработки проб кипячением с 
серной кислотой (техническая подготовка проб С.В. Вавиловой). 
При составлении списка диатомовых использована система F.�. 
Round с соавторами (1990) и уточнения по AlgaeBase (�. Gui- с соавторами (1990) и уточнения по AlgaeBase (�. Gui-AlgaeBase (�. Gui- (�. Gui-�. Gui-. Gui-Gui-
ry & G. Guiry, 2012). Для определения качества воды в реках 
рассчитан индекс сапробности воды (Руководство..., 1983). Эко-
логические характеристики видов приведены по литературным 
источникам (Sládeček, 1986; Van Dam et al., 1994; Лосева и др., 
2004; Баринова и др., 2006). 

Для анализа состава альгофлоры водоемов использовали ка-
чественные пробы перифитона (обрастания растительных суб-
стратов и камней) и бентоса. Материал фиксировали 4%-ным 
раствором формальдегида. Идентификацию водорослей проводи-
ли по отечественным и зарубежным определителям. Системати-
ческий список составлен с учетом таксономических преобразова-
ний цианопрокариот (Komárek, Anagnostidis, 1989, 1998, 2005). 
Для экологического анализа привлечены сводки по экологии и 
распространению водорослей (Баринова и др., 2006). К насто-
ящему времени определены только массовые виды, для уточ-
нения полного видового состава водорослей требуются дополни-
тельные исследования. 

Сбор ихтиологических материалов на участках р. Уса, кото-
рые входят в территорию комплексного заказника «Адак», был 
выполнен в сентябре 1994 г., мае и сентябре 1995 г. и в сентя-
бре 2008 г. с использованием общепринятых методов ихтиоло-
гических исследований (Правдин, 1966). Отлов рыбы проводи-
ли ставными жаберными сетями (стандартный ряд «финских» 
сетей длиной 30 м, высотой 1.8 м и ячеей 10, 20, 30, 40, 50 и 
60 мм). Регистрировали дату, время, расположение орудий ло-
ва, величину и состав уловов, а также следующие показатели: 
длина по Смитту, промысловая длина, общая масса тела, пол 
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и стадия зрелости. Для определения возраста рыб отбирали че-
шую или отолиты. Следует специально отметить, что наблюде-
ния в отношении редких и охраняемых видов рыб производили 
прижизненно, с их обязательным выпуском в естественную сре-
ду обитания. 

Относительную плотность рыб характеризовали при помощи 
показателя ее индексной оценки из расчета среднего количества 
отловленных за единицу времени и на единицу рыболовного уси-
лия экземпляров (экз./ус. час). Для оценки уровня видового раз-
нообразия использовали следующие индексы: PI� = 1–Sp2(i), S = 
(S[p2(i)]–1, S

g
=[S√p(i)]2, � = –Sp(i)logp(i), S� = exp(�) (Песенко, 

1982; Терещенко и др., 1994). 
Поиск скоплений рыб в озерах осуществляли с помощью 

эхолота «�ide 3D View» (Techsonic industries INC., USA). Выбо-
рочные определения глубины проводили с использованием эхо-
саундера «�chotest LCD Digital» (Plastimo, Япония). Ориентиро-
вание на местности и отметки точек отбора проб для проведения 
в дальнейшем долговременного мониторинга выполняли при по-
мощи приемника GPS-12 («Garmin», США).



38

Глава 3
НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

3.1. Почвы и почвенный покров 

Разнообразие почв на территории комплексного заказника 
«Адак» в значительной мере обусловлено спецификой рельефа 
местности, определяющей многообразие условий почвообразова-
ния (рис. 5). В местах выхода древних пород, на возвышенно-
стях и рассеченных высоких грядах, почвообразование идет на 
элювии и элюво-делювии коренных горных пород. В условиях 
сглаженно-увалистого рельефа водораздельных поверхностей и 
приречных склонов почвообразующими породами являются чет-
вертичные отложения ледникового и водно-ледникового генези-
са, представленные покровными пылеватыми суглинками. На 
формирование почв в пойменных ландшафтах особое влияние 
оказывают паводковый и аллювиальный процессы. Почвообра-
зовние в долинах рек идет на аллювиальных отложениях, пред-
ставляющих собой продукты седиментации фаций пойменного и 
руслового аллювия. 

Список почв, представленных в различных ландшафтах за-
казника «Адак», приведен в табл. 10. Для удобства названия 
почв даны в двух вариантах: с использованием новой классифи-
кации почв России (Классификация и диагностика..., 2004; По-
левой определитель..., 2008) и региональной, базирующейся на 
эколого-генетических принципах «Классификации и диагности-
ки почв СССР» (1977) и реализованной в легендах Государствен-
ных почвенных карт М 1:1 000 000 на территорию Респуб лики 
Коми Q-40 «Печора» (1982) и Q-41 «Воркута» (1999).

3.1.1. Почвы таежных ландшафтов
Согласно имеющимся почвенным картам М 1:1 000 000 

(ГПК, 1982) и 1:2 500 000 (Атлас почв..., 2010), в пределах тер-
ритории комплексного заказника «Адак» на водораздельных 
пространствах представлены в основном глееподзолистые почвы, 
образующие сочетания с болотно-подзолистыми – торфянисто-
подзолисто-глееватыми и торфяно-подзолисто-глеевыми. Марш-
рутное обследование данной территории, проведенное в рамках 
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Рис. 5. Схематические профили почв, выделенных в пределах рассмотрен-
ных катен.

Почвы: А: р. 2 – светлозем иллювиально-железистый глинисто-иллювиирован-
ный, р. 3 – торфяно-подзолисто-глеевая (торфянисто-подзолисто-глееватая), р. 4 – 
торфяно-подзолисто-глеевая (торфяно-подзолисто-глеевая), р. 5 – торфяная олиго-
трофная, р. 12 – глеезем криометаморфический оподзоленный; В: р. 7 – слоисто-
аллювиальная гумусовая типичная, р. 8 – аллювиальная темногумусовая типичная, 
р. 9 – аллювиальная гумусовая оподзоленная, р. 10 – аллювиальная гумусовая гле-
евая типичная, р. 11 – аллювиальная торфяно-глеевая минерально-торфяная, р. 1 – 
светлозем иллювиально-железистый глинисто-иллювиированный.

А

В
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комплексной экспедиции 2008 г. с закладкой почвенных раз-
резов и диагностики почв с учетом субстантивно-генетических 
принципов их классификации (Классификация..., 2004; Поле-
вой определитель..., 2008), выявило более высокое разнообразие 
почв, формирующихся в лесных фитоценозах. 

В частности, в дренированных условиях рельефа – на уз-
ких увалистых повышениях приречной полосы и между ручья-
ми, плоско-возвышенных элементах рельефа кряжа Черныше-
ва нами выделены почвы, которые, согласно новой классифи-
кации почв России (2004, 2008), могут быть отнесены к отде-
лу криометаморфических почв типу светлоземов иллювиально-
железистых (табл. 10). Они занимают сравнительно небольшую 
часть площади заказника, поскольку приречные дренированные 
полосы, где в основном представлены светлоземы, имеют ши-
рину всего 100-300 м. Вглубь от реки, на плоских равнинных 
участках междуречий, нарастает заболачивание почв, и светло-
земы сменяются полугидроморфными и гидроморфными типами 
почв. Светлоземы на территории заказника формируются пре-
имущественно на опесчаненных суглинистых отложениях, под-
стилаемых элювием коренных пород. Растительность представ-
лена ельниками зеленомошными и/или относительно дрениро-
ванными елово-березовыми лесами. 

Характеристика светлоземов иллювиально-железистых дана 
на основании описания разреза 1, заложенного на вершине ува-
ла (фото 6, 7). Лес еловый с примесью березы, высота деревьев 
18-20 м. В травяно-кустарничковом ярусе Vaccinium myrtillus 
и V. myrtillus, куртинами встречается Betula nana, в обилии 
Equisetum sylvaticum, в наиболее сырых местах Carex globularis. 
В напочвенном покрове зеленые мхи, местами пятна лишайни-
ков. Микрорельеф выражен в виде мелких криогенных бугорков 
высотой около 20 см, диаметром 30-40 см, прикомлевых подня-
тий, местами промоин диаметром 40-50 см. На поверхности ва-
леж.

Морфологическое строение профиля:

О 0-5 см Подстилочно-торфяный горизонт, желтовато-бурый, 
слабо разложившийся, в нижней части темно-бурый, 
с минеральными включениями; влажный, пронизан 
многочисленными корнями.

E 5-13(25) см Средний суглинок с опесчаненными прослойками, 
местами выражен в виде отдельных пятен и языков, 
светлый сизовато-серый с темно-серыми гумусиро-
ванными языками и прослойками в верхней части, 
буро-ржавыми и ржавыми многочисленными мелкими 
пятнами и узкими прослойками по всему горизонту. 
Структура непрочно-комковатая с элементами гори-
зонтальной делимости. Уплотнен, влажный, много 
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чер  ных и темно-бурых примазок, мелких угольков и хо-
рошо разложившихся растительных остатков. Корни. 
Переход резкий, языками и карманами (в правой части 
профиля). 

ВF 13(25)-45 см Средний суглинок, ржаво-бурый с тонкими опесчанен-
ными прослойками и крупными сизовато-серыми пят-
нами в правой части горизонта, охристо-бурыми мел-
кими примазками и конкрециями; икряной структуры, 
уплотнен, влажный, корни; переход постепенный. 

СRMi 45-70 см Средний суглинок, с грязно-серыми песчаными линза-
ми диаметром около 2 см; серовато-бурый, угловато-
крупитчатой структуры, которая распадается на более 
мелкие отдельности, глинистые пленки по краям агре-
гатов и скелетаны в межагрегатных промежутках; плот-
ный, влажный, в нижней части горизонта выветрелые 
обломки карбонатов; переход постепенный.

СRM/С 70-80 cм Суглинистые прослойки чередуются с песчаными лин-
зами; серовато-бурый с бурыми пятнами средних раз-
меров, непрочной комковато-мелкоореховатой структу-
ры, плотный, влажный, много выветрелых карбонатов, 
гальки (диаметр до 15 см). С глубиной каменистость 
горизонта увеличивается. Подстилается плотной поч-
вообразующей породой. 

В формирующихся под лесными ценозами светлоземах ил-
лювиально-железистых развивается своеобразный профиль: О-�-
BF-СR�-С. Для него характерен подстилочно-торфяный гори--СR�-С. Для него характерен подстилочно-торфяный гори-R�-С. Для него характерен подстилочно-торфяный гори--С. Для него характерен подстилочно-торфяный гори-
зонт (О) мощностью 3-7 см, сменяющийся выраженным подзо-
листым горизонтом, переходящим в иллювиально-железистый, 
подстилаемый специфически оструктуренными криометаморфи-
ческими горизонтами. Верхняя часть профиля содержит опес-
чаненные прослойки и линзы, нижняя – карбонаты. Грануло-
метрический состав почвы среднесуглинистый с преобладанием 
фракций крупной пыли и песка (табл. 11). Элювиально-иллюви-
альная дифференциация верхней части профиля (� – BF) по илу 
выражена слабо. Срединный горизонт (глубина 45-70 см) име-
ет специфическую угловато-крупитчатую структуру, что позво-
ляет диагностировать его как криометаморфический горизонт. 
Наличие в нем агрегатов c тонкими глинистыми пленками по 
краям и расчет величины коэффициента дифференциации (1.3) 
свидетельствуют о возможности отнесения данной почвы к под-
типу светлоземов иллювиально-железистых глинисто-иллювии-
рованных. Наличие горизонтов Е и ВF в верхней части и фор-F в верхней части и фор- в верхней части и фор-
мирование иллювиально-глинистого горизонта в нижней свиде-
тельствуют о сходстве светлоземов иллювиально-железистых с 
подзолистыми почвами северо-таежной подзоны с субпрофилем 
альфегумусового подзола в элювиальной толще (Русанова и др., 
2015).
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Валовой химический состав рассмотренной почвы отражает 
элювиальный характер профиля (табл. 12). Кроме железа и алю-
миния из подзолистого горизонта выносятся и другие элементы 
(Са, �g, K). Для нижней части профиля характерно превыше-
ние содержания валовых форм соединений магния над кальци-
ем, содержание соединений железа (в пересчете на Fe

2
�

3
) состав-

ляет около 5%. 
Почва характеризуется высокой кислотностью (табл. 13), 

особенно велика потенциальная кислотность в подстилке (гидро-
литическая – 70, обменная – 7.36 ммоль/100 г). В горизонте � 
потенциальная кислотность существенно меньше (соответствен-
но 6.6 и 4.79 ммоль/100 г почвы). Верхние горизонты обеднены 
обменными основаниями – вынос более 60%. Для светлозема ха-
рактерно высокое содержание гумусовых соединений в элюви-
альном горизонте (до 4%) (табл. 13). Гумус иллювиальной при-
роды мигрирует из подстилки вниз по профилю, и даже на глу-
бине 50-60 см его содержание около 1%. Ненасыщенные основа-
ниями гумусовые кислоты северотаежных почв (Забоева, 1975) 
способствуют развитию процессов оподзоливания и выщелачи-
вания. Некоторое закрепление гумуса в подзолистом горизонте 
происходит, очевидно, в форме гумусово-железистых соедине-
ний (Почвы Интинского промышленного..., 1962). 

В хорошо дренированных условиях, на вершинах и поло-
гих склонах приречных увалов, на опесчаненных суглинках или 
двучленных отложениях встречаются глееподзолистые с ми-
кропрофилем подзола (глееподзолистые иллювиально-желези-
стые) почвы. Они формируются в елово-березовых или произ-
водных березовых лесах с гипновым покровом и участием в ку-
старничковом ярусе, помимо Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 
Andromeda polifolia и Ledum palustre. Для почв такого типа ха-
рактерен профиль: О-[e-hf]g-B�L-ВТ-С, где в пределах элювиаль-g-B�L-ВТ-С, где в пределах элювиаль--B�L-ВТ-С, где в пределах элювиаль-B�L-ВТ-С, где в пределах элювиаль--ВТ-С, где в пределах элювиаль-
ной по распределению ила и физической глины толщи форми-
руется субпрофиль иллювиально-гумусово-железистого подзола. 
Серо-сизый прерывистый подзолистый микрогоризонт сменяет-
ся иллювиально-гумусово-железистым бледного охристо-бурого 
цвета микрогоризонтом – сплошным или состоящим из отдель-
ных линз или пятен. Оглеение заметно лишь в элювиальной тол-
ще, в иллювиальной оно отсутствует. 

Для морфологической характеристики приводим краткое 
описание разреза 2, заложенного в нижней части пологого хоро-
шо дренированного склона приречного увала в березняке зелено-
мошном послерубочного происхождения (фото 8, 9). Кустарни-
ковый ярус из Juniperus communis, Rosa acicularis, Betula nana. 
В кустарничковом ярусе Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, 
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V. vitis-idaea, V. uliginosum. Напочвенный покров из зеленых 
мхов с отдельными пятнами лишайников. Поверхность волни-
стая, микрорельеф представлен мелкими моховыми кочками вы-
сотой 20 см, прикомлевыми поднятиями, валеж занимает около 
5% поверхности. 

Морфологическое строение профиля:

О 0-4 см Подстилка темно-бурая, влажная, рыхлая, плохо раз-
ложившаяся, с многочисленными корнями.

[e]g,tr 4-29 см Легкий суглинок, опесчаненный, серо-сизый, с пятнами 
палевого или темно-серого цвета из-за включения ма-
териала из выше- и нижележащих горизонтов. В ниж-
ней части контрастирует с охристо-бурыми пятнами, 
прослойками и языками. Структура пластинчато-плит-
чатая, неясно выраженная. Свежий, уплотнен, много 
корней, под подстилкой темные углистые включения, 
конкреций мало; переход ясный, граница языковатая.
 

[hf] 29-34 см Средний суглинок, опесчаненный, охристо-бурый, не-
ясно выраженной комковатой структуры, присутствуют 
корни, максимум конкреций приурочено к переходу [e] 
в [��], конкреции бурые; прерывистый, местами состо-��], конкреции бурые; прерывистый, местами состо-], конкреции бурые; прерывистый, местами состо-
ит из отдельных линз.

BEL 34-48 см Средний суглинок, палевый, мелкоореховато-творожи-
стой структуры, свежий, уплотнен, редкие корни, кон-
креций мало; переход постепенный.

ВТ 48-68 см Средний суглинок, палево-бурый с темно-бурыми при-
мазками средних и мелких размеров в нижней части 
горизонта, ореховато-призматической структуры, с 
бе лесоватой кремнеземистой присыпкой по граням 
структурных отдельностей, влажный, плотный, редкие 
тонкие корни в верхней части горизонта; переход рез-
кий, граница волнистая.

D 68-96 см Мелкозернистый песок, желтовато-коричневый, бес-
структурный, рыхлый, влажный. Подстилается крупны-
ми обломками карбонатной породы.

Рассмотренная почва формируется на литологически неод-
нородных отложениях: опесчаненных суглинках, подстилаемых 
с глубины 68 см песками, перекрывающими выходы плотных 
карбонатных пород. В суглинистой толще профиля наблюдает-
ся четкое разделение на верхнюю относительно облегченную по 
гранулометрическому составу часть и нижнюю – текстурную. 
По мнению В.С. Витта (1984), наличие в профиле переходного 
горизонта ВЕL мелкоореховато-творожистой структуры может 
быть вызвано изменением (деградацией) верхней части текстур-
ной иллювиально-глинистой толщи под воздействием процессов 
промерзания-оттаивания и увлажнения. В элювиальной толще 
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выражен вложенный субпрофиль иллювиально-гумусово-желе-
зистого подзола, который представляет собой сочетание подзо-
листого и альфегумусового горизонтов, различающихся по гра-
нулометрическому составу, некоторым особенностям строения 
(неоднородность окраски, элементы структуры) и химическим 
свойствам (табл. 13). Как видно из приведенного описания по-
чвы, верхняя часть ее профиля имеет признаки механического 
нарушения. Подзолистый горизонт включает фрагменты подсти-
лочно-торфяного и иллювиально-гумусово-железистого горизон-
тов, что обусловлено, по всей видимости, антропогенной транс-
формацией почв пойменных и лесных урочищ территории комп-
лексного заказника «Адак», связанной с проведением здесь ле-
созаготовительных работ в период действия лагпункта.

Глееподзолистая с микропрофилем подзола почва, сформи-
рованная на неоднородных отложениях, характеризуется кис-
лой реакцией среды (табл. 13). Максимальная актуальная кис-
лотность отмечена в подстилочно-торфяном горизонте и горизон-
тах микропрофиля подзола. Величина потенциальной кислотно-
сти имеет наиболее высокие показатели в подстилочно-торфя-
ном горизонте. Обменная кислотность в минеральной толще обу-
словлена алюминием. В распределении обменных оснований на-
блюдается два максимума: в подстилке – за счет биологической 
аккумуляции, и подстилающей породе D, – за счет включения 
карбонатов. Содержание общего углерода в маломощной отор-
фованной подстилке (О) достигает 40%, в микропрофиле подзо-
ла – около 0.8-0.9, ниже – менее 0.5%. Высокие значения (20-
38) величины соотношения С:N в верхних горизонтах свидетель-
ствуют о грубогумусовом характере органического вещества и 
низкой степени его разложения. Гумус северотаежных глеепод-
золистых почв характеризуется высоким содержанием гумусо-
вых кислот (Сг.к.+Сф.к. = 60...100%), преобладанием в их со-
ставе фульвокислот (Забоева, 1975; Атлас почв..., 2010). В соста-
ве группы гуминовых кислот превалируют наиболее подвижные 
компоненты – фракция ГК-1, а фульвокислот – фракции ФК-
1а и ФК-1. Высокое содержание в глееподзолистых почвах лег-
комигрирующих, отличающихся высокой реакционной способ-
ностью компонентов гумуса, определяет активное разрушение 
минеральных компонентов почвенного профиля, особенно в его 
элювиальной части (Русанова и др., 1983; Витт, 1984). 

Морфологическое сходство субпрофиля глееподзолистой поч -
вы с профилем подзолов, формирующихся на песках (Тонко-
ногов, 1971) и элювиально-делювиальных щебнистых породах 
(Таргульян, I97I), позволяет предполагать, что главным процес-
сом, приводящим к образованию сопряженных альфегумусово-
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го и подзолистого горизонтов, является AI-Fe гумусовое опод-
золивание (Тонконогов, 2010). Подчиненное значение в форми-
ровании рассматриваемых почв имеет элювиально-глеевый про-
цесс (Витт, 1984). Он проявляется в периодически возникающих 
окислительно-восстановительных явлениях, которые приводят, 
главным образом, к сегрегации железа (конкрециеобразованию) 
в поверхностных горизонтах, особенно в микрогоризонте [hf].

Автоморфные глееподзолистые почвы образуют сочетания 
с полугидроморфными торфяно-подзолисто-глеевыми почвами, 
которые имеют строение профиля Т-ЕLg-B�Lg-BTg-G. В регио-
нальной классификации (Забоева, 1975) такие почвы рассматри-
ваются в типе болотно-подзолистых почв. Болотно-подзолистые 
почвы – это почвы избыточного застойного атмосферного или 
смешанного (автоморфного и грунтового) увлажнения. Разделе-
ние данного типа на подтипы: торфянисто-подзолисто-глеева-
тые и торфяно-подзолисто-глеевые почвы, проводится по степе-
ни заболачивания. Для торфянисто-подзолисто-глееватых почв 
диагностическим признаком является мощность оторфованно-
го горизонта в пределах 10-20 см, для торфяно-подзолисто-глее-
вых почв – 20-30 см. В рамках новой классификации почв Рос-
сии (2004, 2008), болотно-подзолистые почвы рассматриваются в 
различных отделах. В частности, при наличии текстурной диф-
ференциации профиля такие почвы относятся к типу торфяно-
подзолисто-глеевых с выделением по мощности торфяного гори-
зонта мелкоторфянистых (10-20 см), торфянистых (20-30 см) и 
торфяных (30-50 см) видов. 

В пределах комплексного заказника «Адак» торфяно-подзо-
листо-глеевые почвы занимают слабо дренированные участки на 
водораздельной равнине и пологих склонах. Почвообразующими 
породами являются пылеватые суглинки, подстилаемые элюви-
ем коренных пород. 

Торфяно-подзолисто-глеевые мелкоторфянистые почвы фор-
мируются в условиях временного застоя поверхностных вод (вер-
ховодки) на плоских равнинных участках и пологих склонах ко-
ренного берега, сложенных карбонатными почвообразующими 
породами. Они развиты под еловыми лесами с примесью березы. 
В травяно-кустарничковом ярусе – Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea, осоки, лесные злаки. Напочвенный покров – зеленомош-
но-долгомошный, в понижениях – пятна сфагнума.

Морфологическое описание профиля почвы приводим на 
примере разреза 3, заложенного на пологоволнистом водоразделе 
с многочисленными карстовыми воронками глубиной около 2-3 
м и диаметром 5-7 м. Частично воронки соединены друг с дру-
гом, но встречаются и одиночные карстовые воронки. Елово-бе-
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резовое редколесье – ерниково-кустарничково-моховое (фото 10, 
11). Сомкнутость крон около 60-65%. Из кустарников преобла-
дает Betula nana, из кустарничков – Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea. Из трав произрастают Avenella flexuosa, много Equisetum 
sylvaticum, осоки. Моховой покров зеленомошно-долгомошный, 
в понижениях пятна сфагнума. Микрорельеф мелкокочковатый, 
прикомлевые поднятия. Валеж занимает около 5% площади.

Морфологическое строение профиля:

Т 0-9(13) см Оторфованная подстилка от ржаво-бурого (в верхней 
части) до темно-бурого (в нижней) цвета, подразделя-
ется на два подгоризонта в зависимости от степени 
разложения растительных остатков. С глубиной сте-
пень разложения увеличивается. Влажная, плотная, 
переплетена многочисленными корнями. Присутствует 
ярко-желтый мицелий грибов. 

ELg 9(13)-24 см Легкий суглинок, сизовато-бурый с грязно-серыми пят-
нами и каймой на границе с подстилкой, плитчатой 
структуры, влажный, уплотнен, многочисленные кор-
ни; переход ясный, граница размытая.

ВELg 24-37 см Легкий суглинок, палевый с крупными редкими серо-
вато-сизыми пятнами и черными тонкими языками и 
примазками, непрочной плитчато-комковатой струк-
туры, свежий, очень плотный, многочисленные корни, 
включения хорошо разложившегося растительного ма-
териала; переход постепенный.

ВТg 37-76 см Средний суглинок, палево-бурый с бледными сизыми 
и мелкими ржавыми пятнами, ореховато-призматиче-
ской многопорядковой структуры, по трещинам крем-
неземистая присыпка, свежий, очень плотный; корни 
в верхней части горизонта; обломки карбонатной по-
роды, их размеры увеличиваются книзу; переход по-
степенный. 

ВС 76-88 см Средний суглинок, палево-бурый, мелкие ржавого 
цвета железистые конкреции; комковато-ореховатой 
структуры; слабая кремнеземистая присыпка; свежий, 
очень плотный, многочисленная выветрелая карбонат-
ная галька. Подстилается плотной плитой коренной 
породы.

Торфяно-подзолисто-глеевые торфянистые почвы получили 
развитие на плоскоравнинных водоразделах по окраинам вер-
ховых болот и в нижних частях пологих склонов. Формируют-
ся под березово-еловыми угнетенными лесами. В кустарничко-
вом ярусе – береза карликовая, багульник и кассандра. Моховой 
покров политрихово-сфагновый. Мохово-кустарничковые кочки, 
часто высотой до 50-60 см, образуют крупнокочковатый микро-
рельеф. 
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Морфологическое описание профиля торфяно-подзолисто-
глеевой торфянистой почвы приводим на примере разреза 4, за-
ложенного в мезопонижении плоскоравнинного водораздела. Бе-
резово-еловое ерниково-багульниково-моховое редколесье (фо-
то 12, 13). Из кустарников распространены Betula nana, Le-
dum palustre, кустарничков – Vaccinium vitis-idaea. Из травя-
нистых растений: Avenella flexuosa, в наиболее сырых местах – 
Carex globularis, на кочках – Rubus chamaemorus. Напочвенный 
покров сфагновый, с незначительной примесью политрихума. 
Мик рорельеф неровный, образован кочками высотой 40-50 см, 
диаметром 40-50 см, с прикомлевыми поднятиями. Валеж зани-
мает около 5% поверхности.

Морфологическое строение профиля:

Т1 0-3 см Коричневато-желтый, сырой, плотный, плохо разло-
жившийся, с многочисленными корнями торфяной го-
ризонт.

Т 2 3-20(22) см Торф буровато-коричневый с темно-коричневой про-
слойкой мощностью около 4 см в нижней части гори-
зонта; степень разложения торфа с глубиной увели-
чивается: в верхней части он плохо разложившийся, 
в нижней – хорошо; сырой, плотный, многочисленные 
корни и древесные остатки, в нижней части – мине-
ральные включения. 

ELg 20(22)-25 см Легкий суглинок, палево-сизый, заиленный, бесструк-
турный, сырой, уплотнен, многочисленные корни; пе-
реход постепенный.

ВELg 25-35(37) см Средний суглинок, бледно-сизый с бурыми языками 
в верхней части горизонта и яркими ржавыми пятна-
ми, железистыми конкрециями по всему горизонту; 
заиленный, неясно выраженной плитчато-комковатой 
структуры, сырой, плотный, корни; переход ясный, кар-
маном в центральной части профиля.

BТG 35(37)-67 см Средний суглинок, буровато-сизый с бледными ржавы-
ми прослойками и редкими железистыми конкрециями, 
слегка заиленный, бесструктурный, в нижней части 
мокрый, плотный, редкие корни.

Верховодка с 62 см

Характерной особенностью морфологического строения поч-
венного профиля торфяно-подзолисто-глеевых почв является на-
личие довольно мощной (от 10 до 30 см) оторфованной подстил-
ки (торфяного горизонта). Она обычно имеет двух- или трех-
слойное строение. Верхний слой торфяного горизонта состоит 
из мохового очеса, второй – из среднеразложившегося торфа, в 
некоторых случаях выделяется узкая полоса хорошо разложив-
шегося перегнойного торфа. Под торфяным горизонтом залегает 
легкосуглинистый оглеенный горизонт �Lg, ниже – иллювиаль-
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ный горизонт BTg, представленный оглеенным средним суглин-BTg, представленный оглеенным средним суглин-, представленный оглеенным средним суглин-
ком. В профиле почв часто присутствует верховодка.

Данные о гранулометрическом составе (табл. 11) свидетель-
ствуют о преобладании мелкопесчаной и крупнопылеватой фрак-
ций в профиле торфяно-подзолисто-глеевых почв. Заметно изме-
няющееся по профилю соотношение фракций мелкого песка и 
крупной пыли свидетельствует об исходной неоднородности по-
чвообразующей породы. Распределение илистой фракции под-
тверждает наличие элювиального процесса. 

В торфяно-подзолисто-глеевых почвах, образованных на по-
кровных пылеватых суглинках, реакция почвенного раствора 
на всю глубину кислая (Почвы Интинского промышленного..., 
1962; Забоева, 1975). Верхняя часть профиля таких почв ха-
рактеризуется высокими значениями гидролитической и обмен-
ной кислотности. В рассмотренных нами почвах, отличающих-
ся близким подстиланием элювия коренных пород, торфяные 
горизонты также имеют высокую кислотность, в нижней части 
профиля кислотность уменьшается до 5.3 единиц рН (табл. 13). 
В результате подзолистого процесса под подстилкой в горизонте 
�Lg происходит разрушение алюмосиликатов, горизонт обеднен 
оксидами железа и алюминия, кальция и магния. Наблюдается 
вынос поглощенных оснований из подзолистого горизонта. По-
верхностное оглеение приводит к осветлению всех облегченных 
по илу горизонтов, а также к интенсивному конкрециообразо-
ванию, особенно в горизонте В�Lg. Содержание гумуса в мине-
ральной толще профиля незначительное – менее 0.5%, исключе-
нием является оглеенный элювиальный горизонт, где отмечено 
до 2.4% органического углерода. Величина отношения С:N, рав-N, рав-, рав-
ная 38 в торфном горизонте (Т), обусловлена замедленной мине-
рализацией органического вещества. Гумус торфяно-подзолисто-
глеевых почв кислый, легкоподвижный, имеет фульвокислот-
ный характер (Забоева, 1975). 

Таким образом, профиль торфяно-подзолисто-глеевых почв 
формируется в результате сочетания процессов оподзоливания и 
лессиважа, оглеения и сегрегации одновременно с торфонакоп-
лением. Торфяно-подзолисто-глеевые торфянистые почвы харак-
теризуются более сильным проявлением оглеения и более мощ-
ным торфяным слоем, по сравнению с торфяно-подзолисто-глее-
выми мелкоторфянистыми.

Тип торфяных олиготрофных почв c формулой профиля ТО-
ТТ-G или ТО-ТТ объединяет гидроморфные почвы длительно-
го застойного переувлажнения атмосферными водами, которые 
в рамках новой классификации почв России (2004, 2008) вхо-
дят в отдел торфяных, ствол органогенных почв. Для торфяных 
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почв характерна мощность торфа более 50 см. С позиций регио-
нальной классификации (Забоева, 1975), они относятся к болот-
ным верховым торфяно-глеевым и торфяным почвам. Данные 
почвы в пределах заказника «Адак» приурочены к централь-
ным частям плоских водоразделов, широким межувальным по-
нижениям и западинам, где затруднен сток атмосферных осад-
ков и возникают условия избыточного увлажнения с застойным 
водным режимом. Болота облесены Picea obovata, с редкой при-
месью Betula tortuosa. Общее проективное покрытие травяно-ку-
старничкового яруса составляет 30-40%. Моховой покров обра-
зован преимущественно сфагновыми мхами. На крупных масси-
вах сфагновых болот встречаются озера. 

Морфологическое описание профиля почвы приводится на 
примере разреза 5, заложенного на окраине верхового болота, 
расположенного на плоском водоразделе (фото 14, 15). Болото с 
редколесьем из ели высотой до 5 м. По краям болота встречается 
подрост березы и ели. Повсеместно распространены Betula nana 
(высота кустов около 40 см), Eriophorum vaginatum, Carex sp., 
Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus palustris, местами Ledum 
palustre, из мхов – сфагнум. Микрорельеф представлен мелкими 
бугорками высотой 20-30 cм, диаметром до 40 cм.

Морфологическое строение профиля:

О 0-4 см Очес из неразложившихся остатков сфагновых мхов с 
примесью корней кустарничков, коричневато-желтый, 
водонасыщенный, плотный.

ТО 4-22 см Торф коричневый, пятнами желтовато-коричневый, 
слаборазложившийся, водонасыщенный, плотный, 
кор ни растений и крупные растительные остатки. 

ТТ 22-37 см Торф буровато-коричневый, в нижней части – темно-
бурый, с глубиной степень разложения торфа увели-
чивается, мокрый, сочится вода, корни растений, рас-
тительные остатки. 

Почвенно-грунтовые воды с 25 см.

Торф верховых болот всегда сырой, насыщен водой. Торфя-
ная залежь слабо дифференцирована. С поверхности отмечает-
ся слой соломенно-желтого очеса сфагновых мхов мощностью до 
4 см, ниже располагается желтовато-коричневый, плохо разло-
жившийся сырой торф, книзу его цвет темнеет, степень разло-
женности несколько возрастает. Торф кислый, ненасыщенный 
обменными основаниями (табл. 14). По всему профилю слабоми-
нерализован, низкозольный (потеря от прокаливания 94-98%). 
Высокие значения гидролитической (82-94 ммоль/100 г) и об-
менной (8-10 ммоль/100 г) кислотности характерны для всего 
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профиля. В верхней слаборазложившейся толще торфа обменная 
кислотность обусловлена преимущественно ионами Al3+.

Следует отметить, что в периферийной части болот формиру-
ются почвы с мощностью торфяного горизонта (Т) в пределах 30-
50 см, залегающего на глеевом минеральном горизонте G. Они, 
согласно новой классификации России (2004, 2008), относятся к 
типу торфяно-глееземов, отдела глеевых почв.

Особое место в структуре почвенного покрова комплексного 
заказника «Адак» занимают зоны тектонических узлов, где пе-
ресекаются прибортовые зоны крупных линейных карстово-де-
нудационных форм – долин рек и карстовых логов. Здесь форми-
руются почвы с близким подстиланием дочетвертичных пород – 
плотных известняков и доломитов. Вершины и крутые склоны 
скальных поднятий гряды Чернышева заняты серогумусовыми 
(дерновыми) оподзоленными остаточно-карбонатными почвами, 
карбо-петроземами и скальными обнажениями. Согласно «Клас-
сификации и диагностики почв СССР» (1977), они соответствуют 
дерново-карбонатным типичным оподзоленным или перегнойно-
карбонатным почвам. На почвах с близким подстиланием карбо-
натных пород развиваются различные типы растительных сооб-
ществ – от слабо сформированных травянистых группировок (на 
эрозионных осыпных склонах) до березовых или еловых редко-
лесий крупнотравных или травяно-зеленомошных, в состав ко-
торых входят многие редкие виды растений и лишайников. 

Серогумусовые (дерновые) оподзоленные остаточно-карбо-
натные почвы (О-АYe-В-Bca-Мса) характеризуются ясно выра-Ye-В-Bca-Мса) характеризуются ясно выра--В-Bca-Мса) характеризуются ясно выра-Bca-Мса) характеризуются ясно выра--Мса) характеризуются ясно выра-
женными органогенным и гумусовым горизонтами (О, АY) c ха-Y) c ха-) c ха-c ха- ха-
рактерными признаками оподзоленности (светлой окраской, от-
беленными зернами) в нижней части. Формируются в автоморф-
ных условиях, под теми же растительными сообществами, что и 
почвы подзолистого типа. Мощность профиля обычно не превы-
шает 50-60 см, водный режим – промывной. 

Морфологическое описание представлено на примере раз-
реза 6, заложенного на вершине гряды. Растительный покров 
представлен редкостойным ельником бруснично-зеленомошным 
(фото 16, 17). Подлесок развит слабо, состоит из отдельных ку-
стов Sorbus aucuparia, Rosa acicularis, иногда Betula nana. В тра-
вяно-кустарничковом ярусе бруснике сопутствуют Vaccinium 
myrtillus, V. uliginosum, Empetrum sp., Avenella flexuosa. Поверх-
ность слабоволнистая.
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Морфологическое строение профиля:

О 0-8 см Подстилка в верхней части желто-бурая, в нижней – 
темно-бурая, степень разложения подстилки с глуби-
ной увеличивается; сырая, рыхлая, многочисленные 
корни, черные мажущие органогенные включения.

АYe 8-12 см Тяжелый суглинок, серовато-палевый с черной узкой 
каймой в верхней части горизонта, комковато-пороши-
стой структуры, влажный, плотный, отбеленные песча-
ные зерна, многочисленные корни; переход заметный, 
граница размытая. 

В 12-24 см Глинистый, бурый с крупным охристо-бурым пятном в 
правой половине горизонта, черными и темно-бурыми 
примазками; плитчато-комковатой структуры, влаж-
ный, очень плотный; по нижней границе горизонта 
темно-серая размытая кайма. 

Bca 24-47 см Желтовато-серый, прокрашенный потечным гумусом, 
состоящий из мелкого щебня и пудрообразного мел-
козема размягченного известняка, тонкие корни; пере-
ход постепенный. С глубиной накопление мелкозема 
наблюдается между обломками карбонатной породы.
 

Мca 47-57 см Плотная плита коренной породы.

На наиболее крутых частях склонов (более 25°) увалов и 
гряд распространены карбо-петроземы гумусовые типичные (фо-
то 18, 19). Чаще всего такие почвы формируются на северных 
склонах, однако возможно их развитие и на склонах иной экс-
позиции. Они характеризуются наличием подстилочно-торфяно-
го горизонта (часто с перегнойным материалом в его нижней ча-
сти), залегающего непосредственно на плотной плите карбонат-
ной породы. Для них характерен профиль О-�са. Формируются 
карбо-петроземы под травяно-зеленомошными или кустарничко-
во-зеленомошными, с хорошо развитым кустарниковым ярусом, 
березовым или еловым редколесьями, в состав которых входят 
редкие виды сосудистых растений (Cypripedium calceolus, Epipac- calceolus, Epipac-calceolus, Epipac-, Epipac-Epipac-
tia atrorubens, Paeonia anomala). 

В местах образования серогумусовых (дерновых) оподзолен-
ных остаточно-карбонатных почв и карбо-петроземов вследствие 
разреженности древостоя создается более высокая освещенность 
поверхности почвы, возрастает покрытие травянистых растений, 
происходит обогащение почвы минерализованными склоновыми 
водами. В результате в почвах на поверхности образуется гори-
зонт лесной подстилки, включающий остатки мхов и лишайни-
ков, переплетенные корнями травянистых растений. Особенно-
сти растительного покрова (наличие травянистого яруса и при-
сутствие мохово-лишайникового напочвенного покрова) опреде-
ляют, наряду с карбонатностью почвообразующей породы, фор-
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мирование минеральной части профиля под влиянием дернового 
и подзолистого процессов. Оподзоленность серогумусовой (дер-
новой) остаточно-карбонатной почвы проявляется в обеднении 
верхней части минеральной толщи илистыми частицами (табл. 
11), оксидами железа, кальция и магния (табл. 12), по сравне-
нию с нижележащей частью. В карбонатных горизонтах у почв 
обоих типов наблюдается дифференциация по соотношению мел-
козем/крупнозем, некоторое увеличение содержания гумуса. 
Кислотность почв колеблется от среднекислой (вверху профиля) 
до нейтральной (в переходных к почвообразующим породам го-
ризонтах) (табл. 13). Для минеральных горизонтов характерны 
низкие значения показателей гидролитической и обменной кис-
лотности и высокая насыщенность поглощенными основаниями 
(V до 98%). Карбонатность породы накладывает отпечаток на 
гумусное состояние формирующихся почв (Охраняемые природ-
ные комплексы Тимана..., 2007, 2011). В нижней части почвен-
ных профилей характерна аккумуляция гумуса, насыщенного 
кальцием. В верхних гумусовых или органогенных горизонтах в 
составе гумуса обычно преобладают гуминовые вещества первой 
фракции, что отвечает биоклиматическим условиям таежной зо-
ны (Забоева, 1975). 

3.1.2. Почвы тундровых ландшафтов
В пределах заказника «Адак» по дренированным склонам 

морозобойных долин и на вершинах узких увалистых повыше-
ний, рассеченных лощинами, появляются элементы тундровой 
растительности – ерниковые безлесные заросли. Лес выпадает – 
встречаются лишь единичные деревья ели высотой 5-7 м, – раз-
виты густые, мощные ерниковые заросли высотой 40-60 см, в 
покрове зеленые и сфагновые мхи, пятна лишайников, приуро-
ченные к моховым кочкам. 

Ширина безлесной части долин находится в пределах не-
скольких сот метров. В подобных условиях формируются глее-
земы криометаморфические оподзоленные, или, согласно ре-
гиональной классификации (ГПК, 1982, 1998), здесь представ-
лен комплекс тундровых поверхностно-глеевых оподзоленных и 
тунд ровых поверхностно-глеевых оподзоленных сухоторфяни-
стых почв. 

Морфологическое описание профиля глеезема криометамор-
фического оподзоленного приведено на примере разреза 12, за-
ложенного на вершине увала между долинами двух притоков 
р. Уса, в ее правобережной части (фото 20). Растительность 
представлена ерниковой лишайниково-зеленомошной тунд рой с 
редко стоящими деревьями (береза, ель) (фото 21). Кустарнико-
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вый ярус образован Betula nana с редкой примесью ив. В травя-
но-кустарничковом ярусе присутствуют Carex globularis, Ledum 
palustre, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaeae, V. uliginosum, Rubus 
chamaemorus и др. Мохово-лишайниковый покров хорошо раз-
вит, в нем преобладают гилокомиум и плевроциум. Микрорельеф 
бугорковатый, высота бугорков до 50-60 см, диаметр – 70-80 см. 

Морфологическое строение профиля:

О 0-9 см Подстилка темно-бурая, слабо- и среднеразложивша-
яся, остатки мхов, лишайников, осок и кустарничков; 
свежая, рыхлая, густо пронизана корнями. 

Gе 9-14 см Средний суглинок, буро-серый с сизоватым оттенком, 
осветленными минеральными зернами, местами бу-
ровато-коричневые фрагменты полуразложившихся 
растительных остатков; мелкокомковатой структуры, 
влажный, уплотнен, многочисленные корни; переход 
заметный, граница волнистая. 

G 14-28 см Тяжелый суглинок, неоднородно окрашен: на буро-
сизоватом фоне буровато-светло-сизые и буро-охри-
стые пятна, по всему горизонту Fe-Мn примазки; не-
ясно комковатой структуры, влажный, плотный, корней 
мало; переход ясный, граница карманная. 

CRMg 28-55 см Средний суглинок, палево-бурый с бледными сизыми 
и ржавыми пятнами и мелкими железистыми конкреци-
ями; крупитчато-прочнокомковатой структуры, мокрый, 
очень плотный, отдельные корни.

Мерзлота с глубины 60-65 см. Надмерзлотные воды с 55 cм. 

Глееземы криометаморфические оподзоленные диагности-
руются по наличию подстилочно-торфяного, глеевого и криоме-
таморфического горизонтов (О-Gе-G-CR�(g)-C(g)). В почвенном 
профиле под органогенным горизонтом отмечается наличие сла-
бовыраженного горизонта Ge. Для рассматриваемой почвы ха-
рактерно отсутствие или слабое проявление оглеения в почво-
образующей породе. Оподзоленность подтверждается данными 
гранулометрического (табл. 15) и химического анализов (табл. 
14). Глеевый горизонт Ge обеднен илом, в нижележащем гори-Ge обеднен илом, в нижележащем гори- обеднен илом, в нижележащем гори-
зонте G наблюдается возрастание доли илистой фракции. По-G наблюдается возрастание доли илистой фракции. По- наблюдается возрастание доли илистой фракции. По-
чва кислая, обменная кислотность обусловлена исключитель-
но алюминием, даже в органогенном горизонте. В минеральной 
части профиля гумус аккумулируется за счет иллювиирования 
непосредственно под подстилкой (в Ge горизонте). Гумус кис-Ge горизонте). Гумус кис- горизонте). Гумус кис-
лый, ненасыщенный, обменных оснований в этом горизонте ме-
нее 0.4 ммоль на 100 г почвы, а обменная кислотность равна 
13.5 ммоль/100 г. В горизонте CR�g содержание органических 
веществ и обменных оснований снижается. Наибольшее количе-
ство подвижного железа отмечено в верхних горизонтах.
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Глееземы криометаморфические оподзоленные, приурочен-
ные к бугоркам, отличаются наличием сухоторфянистого гори-
зонта (8-20 см), ярким сизо-голубым цветом глеевых горизонтов, 
более кислой реакцией среды и повышенным содержанием гуму-
са в верхних горизонтах. 

На правом берегу сероводородного руч. Иска-шор в цент-
ральной части плоского водораздела расположена обширная 
крупнобугристая болотная система. Данный комплекс представ-
ляет собой сочетание различных по форме и размерам торфя-
ных бугров и обводненных мочажин в сочетании с термокарсто-
выми озерами. Высота бугров 1.5-2.0 м, протяженность до 10-
20 м. Мерзлота залегает на глубине 40-68 см. Бугры с поверх-
ности покрыты лишайниками, мхами из рода Polytrichum, из 
сосудистых растений много Rubus chamaemorus, присутствуют 
Betula nana, Chamaedaphne calyculata, Empetrum hermaphrodi- hermaphrodi-hermaphrodi-
tum и Ledum de cumbens, а также карликовые формы Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea. На буграх развиты торфяные олиготроф-
ные деструктивные почвы, в мочажинах – торфяные олиготроф-
ные (фото 22-24). Торф в пределах бугров темный, коричнева-
то-бурый, хорошо разложившийся, в верхней части преоблада-
ет сфагновый торф, в нижней – древесно-травяной. В настоящее 
время торфообразование на буграх не происходит, в результате 
чего формируются своеобразные остаточно-торфяные почвы на 
биогенной почвообразующей породе. 

Для морфологической характеристики приводим краткое 
опи сание разреза 13, заложенного на бугре плоскобугристого тор-
фяника высотой 2 м, протяженностью 12 м. Произрастает Betu-
la nana, Rubus chamaemorus, Ledum decumbens, Chamaedaphne 
calyculata, Oxycoccus palustris, моховой покров политриховый. 
Имеются пятна-медальоны, которые частично покрыты водорос-
левыми корочками.

Морфологическое строение профиля:

О 0-3 см Моховой очес, желтовато-бурый, свежий, рыхлый, с 
многочисленными корнями и растительными остатка-
ми.

ТOmd1 3-12 см Торф коричневато-темно-бурый, очень хорошо раз-
ложившийся, мажущийся, сухой, плотный, отдельные 
включения слабо разложившихся растительных остат-
ков, много корней.

ТOmd2 12-36 см Торф, буровато-темно-коричневый, очень хорошо раз-
ложившийся, мажущийся, свежий, плотный, корни, 
растительные остатки. В нижней части наличие льди-
стой мерзлоты. 

Слой сезонно-талого слоя 36 см.
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Торф крупнобугристых торфяников менее кислый, по срав-
нению с верховыми болотами (табл. 14). Однако торфяная оли-
готрофная деструктивная почва характеризуется высокими по-
казателями гидролитической и обменной кислотности. Большее 
количество обменных оснований, подвижного фосфора по отно-
шению к торфяной олиготрофной почве, а также их профильное 
распределение объясняются наличием на глубине около 40 см 
слоя мерзлого торфа. Мерзлота, по-видимому, препятствует вы-
носу подвижных соединений из торфа и тем самым способству-
ет некоторому обогащению его минеральными соединениями, в 
том числе и подвижным железом. 

Между буграми – в мочажинах, где растительность пред-
ставлена сфагновыми мхами Andromeda polifolia, Carex limosa, 
Eriophorum russeolum, E. vaginatum, развиты торфяные олиго-
трофные почвы. В летний период мерзлота в них отсутствует. 
Профиль торфяной олиготрофной почвы состоит из соломенно-
желтого сфагнового очеса мощностью до 40 см. Ниже располага-
ется светло-коричневый сфагновый торф. В мочажинах идет со-
временное торфонакопление. Они имеют вытянутую форму: дли-
ну более 10 м, ширину в среднем 3-5 м. 

3.1.3. Почвы долинных ландшафтов
Почвы, развитые на пойменных и надпойменных террасах 

р. Уса и ее притоков, имеют ряд особенностей. Они формиру-
ются в условиях регулярного отложения на поверхности слоев 
свежего речного аллювия различного гранулометрического со-
става. Специфика морфологического строения и физико-химиче-
ских свойств аллювиальных почв определяется сочетанием по-
емно-аллювиальных и почвообразовательных (дернового и глее-
вого) процессов.

В зависимости от степени проявления дернового процесса в 
распространенных на территории заказника «Адак» пойменных 
почвах можно выделить почвы, относящиеся к отделу слабораз-
витых (слоисто-аллювиальные гумусовые) и отделу аллювиаль-
ных (аллювиальные гумусовые типичные и оподзоленные, аллю-
виальные гумусовые глеевые, аллювиальные темногумусовые, 
аллювиальные торфяно-глеевые и аллювиальные перегнойно-
глеевые) почв. 

Профиль слоисто-аллювиальных гумусовых типичных почв 
характеризуется наличием рыхлой непрочной дернины, непо-
средственно на аллювиальных, с четко выраженной слоисто-
стью, отложениях: �-С~~. Формируются они под ивняками раз-
нотравно-крупнозлаковыми.
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Характеристика морфологического строения данных почв 
приводится на примере разреза 7, заложенного в правобережной 
части р. Уса, в прирусловой части ее пойменной террасы. Зарос-
ли ивы (фото 25, 26). В травяном ярусе на более сухих местах 
преобладают Bromopsis inermis и Elytrigia repens, на более влаж-
ных – Phalaroides arundinacea. Разнотравье представлено Cirsi-
um heterophyllum, встречаются Achillea millefolium, Ranunculus 
acris, Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum, Veronica longi-, Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum, Veronica longi-Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum, Veronica longi- officinalis, Veratrum lobelianum, Veronica longi-officinalis, Veratrum lobelianum, Veronica longi-, Veratrum lobelianum, Veronica longi-Veratrum lobelianum, Veronica longi- lobelianum, Veronica longi-lobelianum, Veronica longi-, Veronica longi-Veronica longi- longi-longi-
folia. ОПП=60-70%. Поверхность выпуклая, местами промоины 
с песчано-галечным грунтом.

Морфологическое строение профиля:

W 0-2 см Дернина, буровато-серая, супесчаная, порошистая, 
свежая, рыхлая, с обилием светлых кристаллов квар-
ца, переплетена многочисленными корнями.

А1 2-9 см Супесь, серовато-коричневая, комковато-порошистой 
структуры, свежая, уплотнена, много корней, копроли-
ты; переход постепенный.

I 9-57 см Песок рыхлый, буровато-коричневый, непрочной ком-
коватой структуры, свежий, слегка уплотнен, корни, 
следов жизнедеятельности почвенных животных мень-
ше; переход резкий. 

II 57-90 см Песок русловый, грязно-серого цвета, бесструктурный, 
влажный, рыхлый, по всему горизонту галька от 3 до 
8 см. С глубиной каменистость горизонта увеличива-
ется.

Слоистость профиля в почве проявляется по содержанию 
мелкого, среднего и крупного песка (табл. 15), в профиле при-
сутствует многочисленная галька. Процесс почвообразования 
развит слабо. Почва характеризуются нейтральной реакцией 
среды, низкими значениями гидролитической и обменной кис-
лотности, незначительным содержанием обменных оснований 
(табл. 16). Низкая кислотность аллювиальной слоистой почвы 
связана, по-видимому, с влиянием речных вод, имеющих близ-
кую к нейтральной реакцию среды, и переотложением свеже-
го аллювия. Содержание гумуса в верхнем 0-10-сантиметровом 
слое почвы составляет 2.1, в нижней части профиля – 0.3%. 
Благодаря ежегодному отложению на поверхности поймы наил-
ков – минеральных и органических частиц, происходит аккуму-
ляция природных питательных элементов в гумусовых горизон-
тах. В верхнем 0-10-сантиметровом слое отмечается биогенное 
накопление подвижных форм фосфора и калия, по сравнению с 
нижележащей частью профиля. 

Аллювиальные гумусовые типичные почвы (AY-С~~) зани-
мают относительно повышенные, хорошо дренированные участ-



63

Та
бл

иц
а 

16
Хи

м
ич

ес
ки

е 
св

ой
ст

ва
 п

оч
в 

за
ка

зн
ик

а 
«А

да
к»

П
ри

м
еч

ан
ие

: Н
г –

 ги
др

ол
ит

ич
ес

ка
я 

ки
сл

от
но

ст
ь;

 V
 –

 н
ас

ы
щ

ен
но

ст
ь 

ос
но

ва
ни

ям
и.

Го
ри

зо
нт

Гл
уб

ин
а,

 
см

рН
С

N
С

:N
P

2O
5

K
2O

О
бм

ен
ны

е 
ос

но
ва

-
ни

я,
 м

м
ол

ь/
10

0 
г

О
бм

ен
на

я 
ки

сл
от

-
но

ст
ь,

 м
м

ол
ь/

10
0 

г
Н

г, 
м

м
ол

ь/
10

0 
г

V
, %

во
дн

ы
й

со
ле

во
й

%
м

г/1
00

 г
по

чв
ы

C
a2+

M
g2+

С
ум

м
а

H
+

A
l3+

О
бщ

ая

П
ри

ру
сл

ов
ы

й 
ва

л.
 П

оч
ва

: С
ло

ис
то

-а
лл

ю
ви

ал
ьн

ая
 г

ум
ус

ов
ая

 т
ип

ич
на

я 
(р

аз
ре

з 
7)

 
W

 
0-

2
6.

9
6.

2
1.

22
−

−
45

.2
8

19
.0

4
11

.6
7

0.
67

12
.3

4
0.

04
0.

01
0.

05
1.

2
90

.9
А

1
2-

9
7.

0
6.

1
0.

54
−

−
39

.9
0

2.
92

8.
13

0.
48

8.
61

0.
03

0.
03

0.
06

1.
1

88
.4

I
9-

57
6.

8
6.

1
0.

29
−

−
40

.0
3

1.
87

5.
77

0.
34

6.
11

0.
01

0.
04

0.
05

1.
6

78
.9

II
57

-9
0

7.
0

6.
0

0.
20

−
−

38
.7

4
2.

46
2.

26
0.

18
2.

44
0.

01
0.

03
0.

04
0.

7
77

.7
Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
 п

ой
м

а 
р.

 У
са

. П
оч

ва
: А

лл
ю

ви
ал

ьн
ая

 г
ум

ус
ов

ая
 т

ип
ич

на
я 

(р
аз

ре
з 

8)
 

AY
А

1
0-

12
5.

7
4.

7
4.

4
0.

39
11

66
.5

8
87

.1
9

19
.3

1
3.

26
22

.5
7

0.
08

0.
02

0.
10

7.
0

76
.3

B
1

12
-4

3
6.

1
4.

8
2.

7
0.

24
11

61
.3

2
57

.9
9

18
.3

6
3.

21
21

.5
7

0.
04

0.
00

0.
04

3.
4

86
.4

B
2

43
-6

8
6.

2
4.

9
1.

25
0.

13
10

53
.4

3
59

.6
8

15
.2

2
2.

44
17

.6
6

0.
02

0.
00

0.
02

1.
7

91
.2

С
~~

68
-8

2
6.

2
4.

9
0.

81
0.

09
9

54
.7

5
51

.4
2

8.
06

1.
83

9.
89

0.
02

0.
00

0.
02

−
−

Уз
ка

я 
по

йм
ен

на
я 

те
рр

ас
а.

 П
оч

ва
: А

лл
ю

ви
ал

ьн
ая

 т
ем

но
гу

м
ус

ов
ая

 т
ип

ич
на

я 
(р

аз
ре

з 
16

)
A

U
0-

6
7.

27
6.

76
9.

0
0.

78
12

29
.7

9
18

.1
3

34
.3

9
1.

93
36

.3
2

0.
03

0.
05

0.
08

0.
75

96
.3

A
1

6-
21

7.
68

7.
18

6.
3

0.
56

11
29

.1
4

11
.6

2
28

.1
6

1.
15

29
.3

1
0.

03
0.

03
0.

05
0.

41
98

.6
Ус

ту
п 

ст
ар

оп
ой

м
ен

но
й 

те
рр

ас
ы

. П
оч

ва
: А

лл
ю

ви
ал

ьн
ая

 г
ум

ус
ов

ая
 о

по
дз

ол
ен

на
я 

(р
аз

ре
з 

9)
AY

e
0-

4(
7)

6.
1

5.
4

5.
3

−
−

−
−

25
.2

2
1.

64
26

.8
6

0.
04

0.
20

0.
24

8.
6

−
AY

eg
4(

7)
-1

1
5.

4
4.

0
0.

90
−

−
−

−
2.

86
1.

75
4.

61
0.

01
0.

68
0.

69
6.

1
−

B
1

11
-6

1
5.

4
4.

1
0.

54
−

−
−

−
2.

87
1.

81
4.

68
0.

01
0.

55
0.

56
4.

0
−

B
2g

61
-7

5
5.

6
4.

2
0.

17
−

−
−

−
1.

76
0.

67
2.

43
0.

01
0.

24
0.

25
3.

1
−

B
C

75
-9

0
5.

6
4.

2
0.

14
−

−
−

−
1.

71
0.

56
2.

27
0.

01
0.

20
0.

21
−

−
П

ой
м

а 
р.

 М
ал

ы
й 

А
да

к.
 П

оч
ва

: А
лл

ю
ви

ал
ьн

ая
 г

ум
ус

ов
ая

 гл
ее

ва
я 

ти
пи

чн
ая

 (р
аз

ре
з 

10
) 

AY
g

0-
11

6.
1

5.
1

7.
40

0.
73

10
39

.4
1

12
6.

24
27

.1
0

7.
31

34
.4

1
0.

20
0.

00
0.

20
15

.5
68

.9
A

1g
11

-2
0

6.
7

5.
4

2.
20

0.
28

8
34

.1
5

32
.1

9
11

.6
0

4.
69

16
.2

9
0.

04
0.

04
0.

08
10

.8
60

.1
B

g
20

-6
2

6.
8

5.
5

0.
46

0.
06

8
42

.0
4

35
.2

5
3.

54
2.

38
5.

92
0.

02
0.

02
0.

04
8.

11
42

.2
П

ри
те

рр
ас

но
е 

по
ни

ж
ен

ие
. П

оч
ва

: А
лл

ю
ви

ал
ьн

ая
 т

ор
ф

ян
о-

пе
ре

гн
ой

но
-г

ле
ев

ая
 т

ип
ич

на
я 

(р
аз

ре
з 

11
)

Т(
m

r)
0-

20
6.

2
5.

3
24

.6
1.

20
20

28
.0

2
15

6.
74

42
.9

3
8.

60
51

.5
3

0.
10

0.
08

0.
18

7.
4

87
.4

Н
m

r
20

-2
6

5.
8

4.
8

6.
1

0.
53

12
45

.5
5

41
.1

0
35

.2
8

6.
17

41
.4

5
0.

08
0.

10
0.

18
11

.5
78

.3
G

26
-3

8
5.

7
4.

8
2.

7
0.

27
10

69
.6

6
26

.8
1

8.
35

1.
86

10
.2

1
0.

02
0.

12
0.

14
4.

1
71

.1



64

ки пойменных террас и развиваются под злаково-разнотравны-
ми растительными сообществами. Рассеянно встречается ива. 
В профиле аллювиальных гумусовых почв хорошо развит ком-
ковато-порошистый, серо-бурой окраски гумусо-аккумулятив-
ный горизонт мощностью до 20-25 см, переходящий в слабо диф-
ференцированную, неоднородную по гранулометрическому со-
ставу толщу аллювия коричневого цвета.

В долине рек Большой и Малый Адак, притоков р. Уса, 
мощность профиля аллювиальных гумусовых почв ограничива-
ется 70 см, далее располагается обкатанная галька разных раз-
меров с прослойками однородного тонкого грязно-коричневого 
песка. 

На высоких узких пойменных террасах, где отвесные скалы 
древних палеозойских пород – известняков и доломитов – близ-
ко подступают к реке и ее притокам, под зарослями березы, ивы, 
шиповника, можжевельника со злаково-крупнотравным покро-
вом формируются мелкопрофильные аллювиальные темногуму-
совые почвы. Малая мощность (не более 35 см) профиля данных 
почв обусловлена близким подстиланием карбонатных пород.

Благодаря глубокому залеганию грунтовых вод и облегчен-
ному гранулометрическому составу, аллювиальные гумусовые 
почвы хорошо аэрированы, дренированы и не испытывают пере-
увлажнения в течение вегетационного периода.

Морфологическое описание профиля аллювиальной гумусо-
вой почвы приводится на примере разреза 8, заложенного на 
правом берегу р. Уса, в центральной части поймы (фото 27). 
Злаково-крупнотравный вторичный луг (фото 28) развился по-
сле сведения леса и закустарен ивой. Сомкнутость кустарни-
ков неравномерная и увеличивается по направлению к корен-
ному берегу. Из разнотравья доминируют Anthriscus sylvestris 
и Сhamaenerion angustifolium. С меньшим обилием в сообще-
ствах присутствуют Aconitum septentrionale, Alopecurus pratensis, 
Bromopsis inermis, Calamagrostis purpurea, Cirsium heterophyllum, 
Galium boreale, Geranium sylvaticum, Heracleum sibiricum, Thalic-Heracleum sibiricum, Thalic- sibiricum, Thalic-sibiricum, Thalic-, Thalic-Thalic-
trum minus, Sanguisorba officinalis, Veronica longifolia и др.

Морфологическое строение профиля:

AYА1 0-12 см Легкий суглинок, серовато-бурый, непрочной мелко-
комковато-порошистой структуры, влажный, уплотнен, 
многочисленные корни; переход постепенный.

В1 12-43 см Легкий суглинок, буровато-коричневый, непрочной 
комковатой структуры, влажный, плотный, основная 
масса корней до 27 см, ниже – редкие крупные кор-
ни; по всему горизонту галька диаметром от 3 до 8 см; 
переход постепенный.
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В2 43-68 см Средний суглинок с песчаными линзами, коричневый, 
комковатой структуры, влажный, плотный, единичные 
корни, окатанная галька, гравий; переход постепен-
ный.

С~~ 68-82 см Супесь с крупнозернистыми песчаными включениями, 
темно-коричневая, бесструктурная, влажная, плотная, 
много окатанной гальки, гравия; с глубиной камени-
стость горизонта увеличивается. Подстилается плот-
ной гравийно-галечной породой.

Результаты валового анализа (табл. 17) свидетельствуют о 
неравномерном распределении химических элементов по профи-
лю пойменных почв, что характерно для пойменных почв всех 
почвенно-климатических зон. Как отмечает Г.В. Добровольский 
(1968), для выявления генезиса пойменных почв данные вало-
вого химического анализа не имеют существенного значения 
вследствие качественной неоднородности почвообразующего ал-
лювия (табл. 15). Для рассмотренной нами аллювиальной гуму-
совой почвы характерна слабокислая реакция среды (табл. 16). 
Относительно высокая актуальная и гидролитическая кислот-
ность верхних горизонтов, по-видимому, связаны с замедлен-
ным преобразованием растительных остатков на Севере и про-
мывным водным режимом; при этом не происходит полной ней-
трализации кислых продуктов разложения растительных остат-
ков. Обменная кислотность невелика. Сумма обменных основа-
ний довольно высокая, наибольшее количество обменных кати-
онов кальция и магния отмечено в гумусированных горизонтах, 
книзу их содержание постепенно убывает. Такое распределение 
обменных оснований происходит благодаря аккумулирующей 
роли дернового и аллювиального процессов. Влияние дернового 
процесса в пойменных почвах сказывается также в относитель-
но высоком содержании гумуса и азота, по сравнению с почва-
ми водоразделов. Доступных растениям калия и фосфора мало. 
В таких типах почв профильное распределение подвижного же-
леза не обнаруживает какой-либо закономерности (Лаптева, Ба-
лабко, 1999). Как правило, его содержание довольно значитель-
но, что обусловливается оглеением. На Севере эти процессы раз-
виваются даже в хорошо дренированных условиях.

Аллювиальные темногумусовые типичные почвы (AU-C(са)~~) 
формируются в условиях с близким подстиланием карбонатных 
пород (фото 29, 30). Они отличаются хорошо развитым (мощно- (фото 29, 30). Они отличаются хорошо развитым (мощно-
стью около 20 см) дерновым горизонтом черного цвета, обогащен-
ным гумусовыми соединениями (С

орг.
 = 9%) и обменными основа-

ниями (табл. 16). Для почв характерны малая мощность профи-
ля, слабая выраженность структуры, нейтральная и слабощелоч-
ная реакция среды, очень низкие показатели обменной и гидро-



66

литической кислотности. В со-
ставе обменных катионов почвы 
содержат значительное количе-
ство Ca2+.

Аллювиальные гумусовые 
оподзоленные почвы характе-
ризуются строением профиля: 
AYe (AYeg)-С~~. Они диагности-
руются по наличию в гумусовом 
горизонте белесоватости или от-
дельных светлых, иногда облег-
ченных по илу, пятен. Форми-
руются данные почвы на повы-
шенных элементах пойменной 
(в центральной ее части) или 
старопойменной террас под ле-
сом. Развиваясь под покровом 
леса в условиях сравнитель-
но боль шого количества атмос-
ферных осадков, довольно рав-
номерно вы падающих на про-
тяжении всего года, и слабой 
их испаряемости, аллювиаль-
ные гумусовые оподзоленные 
почвы значительную часть года 
находятся в условиях несколь-
ко повышенного увлажнения 
при систематически промыв-
ном водном режиме. Раститель-
ный опад в лесу образует орга-
ногенный слой в форме лесной 
подстилки. Подзолистый про-
цесс протекает, главным обра-
зом, под хвойными лесами, где 
в состав органогенного горизон-
та включены хвоинки, сучья и 
остатки мхов, оказавшиеся по-
сле отмирания на поверхности 
почвы. В результате биохими-
ческих процессов в лесной под-
стилке появляется большое ко-
личество водорастворимых ор-
ганических кислот (Забоева, 
1975; Шамрикова и др., 2014). 
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Особенности почвообразования (водный режим и характер пре-
вращения растительного опада) приводят к тому, что в этих ус-
ловиях на исследуемой территории образуются почвы с нали-
чием в верхней части профиля осветленного материала: песча-
ных и крупнопылеватых минеральных зерен, лишенных крася-
щих пленок, что служит основанием для выделения оподзолен-
ных подтипов в типах аллювиальных почв. Таким образом, под 
пойменными лесами в пределах заказника «Адак» распростра-
нены почвы с достаточно развитым профилем, которые имеют 
отчетливо выраженные признаки, сближающие их с зональны-
ми подзолистыми почвами водораздельных пространств. На ста-
ропойменных террасах, где реже паводки, оподзоливание выра-
жено более четко.

Морфологическое описание профиля аллювиальной гумусо-
вой оподзоленной почвы приведено на примере разреза 9, зало-
женного на уступе старопойменной террасы с небольшим укло-
ном к реке. Еловое ивово-разнотравное редколесье, в подлеске, 
кроме ивы, встречается можжевельник (фото 31, 32). ОПП на-
почвенного покрова составляет 70%, в покрове преобладают зе-
леные мхи. Травяный ярус представлен Calamagrostis purpurea, 
Geum rivale, Equisetum arvense, E. sylvaticum, Geranium sylvati- sylvati-sylvati-
cum, Veronica longifolia и др. Из кустарничков встречается Vac-
cinium vati-idaea. Валеж занимает около 5% от общей площади, 
прикомлевые кочки.

Морфологическое строение профиля:

AYe 0-4(7) см Дернина темно-бурая, свежая, рыхлая, с многочис-
ленными корнями, черными, хорошо разложившимися 
растительными остатками в нижней части горизонта; 
переход постепенный. 

AYeg 4(7)-11 см Супесь, коричневая с белесовато-сизыми языками и 
карманами и буро-ржавыми пятнами средних разме-
ров, осветленными песчаными зернами; комковато-по-
рошистой структуры, свежая, уплотнена, многочислен-
ные корни; переход неровный, языками. 

В1 11-61 см Легкий суглинок, светло-коричневый, мелкокомкова-
той структуры, свежий, плотный, крупные корни; пере-
ход ясный, граница ровная.

В2g 61-75 cм Легкий суглинок, коричневато-сизый с буро-ржавыми 
пятнами, комковатой структуры, свежий, плотный; пе-
реход постепенный. 

ВС 75-90 см Легкий суглинок, буровато-коричневый, слегка опесча-
ненный, непрочной мелкокомковатой структуры, све-
жий, плотный.
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Как видно из приведенного морфологического описания, в 
данной почве протекают начальные стадии подзолистого процес-
са наряду с процессами поверхностного (контактного) оглеения. 
Почва характеризуется относительно высокой актуальной и по-
тенциальной кислотностью, наиболее высокие значения дан-
ных показателей отмечены для оподзоленного горизонта AYeg 
(табл. 7). В результате затухания аллювиального процесса и бла-
годаря древесной растительности в ряду аллювиальных почв – 
это наиболее кислая почва, так как в образовании гумуса здесь 
существенная роль принадлежит остаткам моховой и древесной 
растительности. Сумма обменных оснований в горизонте AYeg 
незначительна, убывает вниз по профилю. 

Аллювиальные гумусовые глеевые типичные почвы (AYg-
G-СG~~) в пределах заказника «Адак» встречаются на плоских 
равнинных участках, в неглубоких депрессиях центральной и 
притеррасной частях поймы под закустаренными лугами, иво-
выми зарослями, пойменными лесами, где в напочвенном по-
крове значительное участие принимают луговые гипновые мхи. 
Данные почвы достаточно хорошо дренированы, однако призна-
ки оглеения в профиле присутствуют повсеместно. К зональным 
особенностям северных пойменных почв следует отнести актив-
ное протекание процессов оглеения, сегрегации и лессивирова-
ния (Лаптева, Балабко, 1999). 

В верхней части профиля аллювиальных гумусовых глеевых 
почв формируется оторфованная дернина AYg с песчано-пылева-
тыми минеральными включениями, под которой залегает гуму-
совый горизонт А1g, коричневый (cеровато-коричневый) с пят-
нами оглеения, зернистой структуры. Ниже располагается более 
светлый, сизовато-коричневый переходный к породе горизонт, 
сменяющийся на глубине около 60-85 см бледно-сизым тонко-
слоистым аллювием.

Морфологическое описание профиля почвы приводится на 
примере разреза 10, заложенного на плоском равнинном участ-
ке в пойме р. Малый Адак (фото 33). Разнотравно-канареечни-
ковый луг (фото 34). По всему участку – подрост березы, ивы, 
места ми Lonicera pallasii. В растительном покрове преобладают 
Calamagrostis purpurea, Phalaroides arundinacea. Нередко встре-
чаются Angelica sylvestris, Bromopsis inermis, Carex cespitosa Fili-
pendula ulmaria, Galium boreale, Ranunculus repens, Thalictrum 
minus, Veronica longifolia и др. 

Морфологическое строение профиля:

AYg 0-11 см Дернина плотная. Минеральная масса легкосуглини-
стая, темно-серая, порошистой структуры, влажная, 
плотная, переплетена многочисленными корнями; 
переход постепенный.
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А1g 11-20 см Легкий суглинок, серовато-коричневый с бледно-сизы-
ми пятнами, зернистой структуры, влажный, плотный, 
много корней; переход постепенный. 

Вg 20-62 см Легкий суглинок, коричневато-сизый с многочисленны-
ми ржавыми пятнами, крупно-комковатой структуры, 
влажный, плотный, основная масса корней до 34 см; 
переход ясный, граница ровная. 

G 62-85 см Средний суглинок, бледно-сизый с яркими ржавыми 
пятнами и прослойками, комковатой структуры, влаж-
ный, плотный. 

Суглинистый гранулометрический состав и близкое залега-
ние почвенно-грунтовых вод (на глубине 0.8-1 м) обусловлива-
ют активное протекание восстановительных процессов в нижней 
части профиля аллювиальных серогумусовых глеевых почв в те-
чение всего вегетационного периода. В условиях слабой испа-
ряемости, характерной для подзоны северной и крайнесеверной 
тайги, в верхних горизонтах почв складывается пульсирующий 
окислительно-восстановительный режим, оказывающий влия-
ние на периодическое развитие глеевых процессов. 

Как уже было отмечено выше, для почв, сформировавших-
ся на аллювиальных отложениях, данные валового химическо-
го анализа (табл. 17) не являются основными показателями раз-
вития почвообразовательного процесса. Валовое содержание хи-
мических элементов в аллювиальных почвах во многом зависит 
от минералогического состава почв и пород водосборных терри-
торий, а также их сортировки в результате переноса и переот-
ложения (Перельман, 1975). Однако обращает на себя внимание 
относительно высокое содержание валового железа в аллювиаль-
ных почвах исследуемой территории. Ожелезненность поймен-
ных почв таежно-лесной зоны, отмеченная также рядом авто-
ров (Добровольский, 1958; Кузьменко и др., 1983), тесно связана 
с поступлением железа, высвобождающегося в процессе почво-
образования на водораздельных территориях в почвенно-грунто-
вые воды, и последующей его миграцией с ними в форме органо-
минеральных соединений (Лаптева, Балабко, 1999).

Аллювиальная гумусовая глеевая почва имеет слабокислую 
(в гумусовом горизонте) и нейтральную (ниже по профилю) реак-
цию среды (табл. 16). Наиболее высокие показатели гидролитиче-
ской кислотности – 15.5 ммоль/100 г – отмечены в AYg горизон-
те. В гумусово-аккумулятивном горизонте идет накопление про-
дуктов разложения органического вещества, и он характеризу-
ется более высоким, по сравнению с нижней частью, содержани-
ем гумуса, обменных оснований и подвижного калия. Сумма об-
менных оснований в Вg горизонте невысокая – 5.9 ммоль/100 г. 
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Следует отметить, что аллювиальная гумусовая глеевая почва, 
по сравнению с аллювиальной гумусовой, имеет более низкое 
содержание подвижных форм фосфора, причем обед нены ими 
верхние горизонты почвы. Значительная обводненность на фоне 
периодической смены окислительно-восстановительных условий 
в верхнем горизонте профиля данной почвы обусловливает на-
копление здесь преимущественно труднодоступных соединений 
фосфора (Орлов, 1985). 

Аллювиальные торфяно- и перегнойно-глеевые типичные и 
минерально-торфяные почвы развиты в притеррасных пониже-
ниях в условиях длительного застоя паводковых вод и близко-
го залегания грунтовых минерализованных вод. В профиле дан-
ных почв выделяется органогенный или гумусовый, переплетен-
ный многочисленными корнями, темно-серо-сизых тонов, запол-
ненный суглинистым наилком горизонт мощностью 5-20 см; под 
ним залегает тонкопесчано-суглинистый сильнооглеенный ал-
лювий (Т(Н)-G-СG~~). 

Морфологическое описание профиля почвы приводится на 
примере разреза 11, заложенного на заболоченной узкой пойме 
руч. Безымянный, впадающего в р. Уса; ивняк разнотравно-осо-
ковый (фото 35, 36). Высота ивы до 1.6 м. На кочках произрас-
тает ерник высотой до 60 см. Из трав встречаются Carex aquati-
lis, C. cespitosa, Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Geum ri-
vale, Stellaria palustris, Trollius europaeus, Veronica longifolia и 
др. Моховой покров выражен слабо. Микрорельеф представлен 
растительными кочками высотой около 60 см. 

Морфологическое строение профиля:

Т(mr) 0-20 см Оторфованный, темно-коричневый в верхней части 
горизонта, коричневый – в нижней; травяной, плохо 
разложившийся, книзу степень разложения увеличи-
вается; сырой, плотный, с многочисленными корнями 
и суглинистыми включениями. 

Hmr 20-26 см Перегнойный, черный, мажущийся, сырой, плотный, 
наличие корней и многочисленных заиленных мине-
ральных включений.

G 26-38 см Тяжелый суглинок, темно-сизый, заилен, бесструктур-
ный, мокрый, очень плотный, наличие тонких корней и 
редкой крупной окатанной гальки диаметром 5-10 см. 
С глубиной количество гальки увеличивается. Почвен-
ный профиль подстилается грубым русловым аллюви-
ем.

Почвенно-грунтовые воды с 24 см.

Почва имеет слабокислую реакцию среды (рН водной сус-
пензии 5.7-6.2) (табл. 16). Максимум гидролитической и обмен-
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ной кислотности (соответственно 11.5 и 0.18 ммоль/100 г) отме-
чается в органогенных горизонтах. Величина соотношения С:N, 
равная 20, указывает на замедленность процессов минерализа-
ции растительного материала, продуцирование небольшого ко-
личества минерального азота (Дюшофур, 1970), поскольку верх-
ние горизонты аллювиальных болотных почв обогащены грубым 
органическим веществом. Данная почва богата обменными ос-
нованиями – до 51.5 ммоль/100 г, подвижными соединениями 
железа. Поскольку пойменные почвы заливаются полыми вода-
ми, которые приносят вместе с аллювиальным наносом карбона-
ты Ca и �g, для них характерна высокая степень насыщенности 
основаниями (более 90% в верхних горизонтах). Аллювиальные 
болотные почвы отличаются повышенной обеспеченностью до-
ступными для растений формами калия и низким содержанием 
подвижного фосфора (28.0 мг/100 г почвы), зафиксированного в 
торфяном горизонте. 

Низкие температуры воздуха и высокая степень увлажне-
ния пойменных почв в послепаводковый период способствуют 
также значительному накоплению оксалаторастворимого железа 
не только в аллювиальных торфяно-перегнойно-глеевых почвах, 
но и в сравнительно более хорошо прогреваемых аллювиальных 
гумусовых глеевых почвах. Максимумы подвижного железа от-
мечены в горизонтах, оглеенных под влиянием застоя почвенно-
грунтовых вод (Лаптева, Балабко, 1999).

3.1.4. Почвы
антропогенно-трансформированных ландшафтов

К данной группе почв на исследованной территории отно-
сятся почвы, находящиеся в процессе постагрогенной эволюции, 
или реградации. Процесс реградации заключается в восстанов-
лении естественной растительности на заброшенной пашне или 
сенокосе, с соответствующей трансформацией свойств почв (Ге-
расимова и др., 2003). В однородном бывшем пахотном слое про-
исходит дифференциация на генетические горизонты, характер-
ные для соответствующих условий почвообразования. Во вто-
ричных лесных сообществах формируются аккумулятивно-гуму-
совый, грубогумусовый, или торфяный, и слаборазвитый элюви-
альный горизонты. Нижняя граница пахотного горизонта, про-
ходившая на глубине около 20 см, постепенно исчезает, верхнюю 
часть постпахотного профиля составляют аккумулятивно-гуму-
совый и переходный к элювиальному горизонты (традиционные 
B�Lg). В почве происходит «возвращение лесных свойств». Ис-
следования постпахотных почв с известной историей землеполь-
зования подтвердили длительное существование остаточных па-
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хотных признаков в суглинистых почвах (до 120 лет) (Барано-
ва и др., 1989).

Морфологическое описание профиля постагрогенной почвы 
приводится на примере разреза 14, заложенного на надпоймен-
ной террасе, в верхней части пологого склона. Заброшенная паш-
ня (фото 37, 38). В настоящее время происходит внедрение дико-
растущих лесных видов и зарастание участка древесной расти-
тельностью (подрост березы), кустарниками (ива).

Морфологическое строение профиля:

АY 0-17 см Cупесь, серовато-коричневая с мелкими бледно-си-упесь, серовато-коричневая с мелкими бледно-си-
зыми и ржавыми пятнами в нижней части горизонта; 
порошистой структуры, свежая, уплотнена, многочис-
ленные корни; переход постепенный. 

ELg 17-30 см Cупесь, сизовато-серая с многочисленными яркими 
ржавыми мелкими пятнами и железистыми конкреци-
ями; непрочно-мелкокомковатой структуры, свежая, 
плотная, наличие корней; переход ясный, граница вол-
нистая.

BEL 30-60 см Супесь, слегка опесчаненная, коричневая с бледными 
бурыми пятнами средних размеров, непрочно-мелко-
комковатой структуры, свежая, плотная, основная мас-
са корней до 46 см; переход постепенный.

BТ 60-80 см Легкий суглинок, коричневато-бурый с крупными ред-
кими ржавыми пятнами и крупными железистыми 
конкрециями, ореховато-призматической структуры, с 
кремнеземистой присыпкой по граням структурных от-
дельностей, свежий, очень плотный. 

В соответствии с особенностями формирования почвы и стро-
ения ее профиля, данная почва отнесена нами к типу постпахот-
ной агродерново-глееподзолистой.

К антропогенно-измененным почвам относятся также почвы 
вырубок. После рубки леса происходит смена растительности 
(демутация) по следующей схеме: коренной лес – вырубка – про-
изводное лиственное или лиственно-хвойное насаждение, сфор-
мировавшееся в процессе естественного зарастания. Посколь-
ку производные лесные ценозы на вырубках заказника «Адак» 
имеют возраст более 60 лет, почвы, формирующиеся под ними 
на высоких хорошо дренированных участках (вершины обнаже-
ний), имеют незначительные отличия от почв ненарушенных ле-
сов. В поверхностных горизонтах встречаются осветленные пят-
на элювиального горизонта и глинистые фрагменты иллювиаль-
ного, частично утратившие исходную ореховатую структуру и 
бурый цвет. Однако надо отметить, что в северной тайге сплош-
ные рубки вызывают более резкие изменения почвенных процес-
сов и почв, вплоть до необратимого перехода относительно дре-
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нированных почв подзолистого ряда в переходные к болотным 
(глееподзолистые → торфянисто-подзолисто-глееватые → торфя-
но-подзолисто-глеевые) (Герасимова и др., 2003). Данное явле-
ние можно наблюдать на склонах и плоских водоразделах заказ-
ника «Адак».

Большинство исследованных нами почв, представленных в 
почвенном покрове комплексного заказника «Адак», можно от-
нести к эталонным почвам подзоны крайнесеверной тайги. Они 
являются частью структуры и необходимым фактором функци-
онирования уникального природного комплекса на территории 
заказника «Адак». Почвы с близким подстиланием коренных 
карбонатных пород могут быть отнесены к редким, поскольку 
они имеют небольшой по площади ареал и обладают нетипичны-
ми для почв таежной зоны свойствами. 

3.2. Растительность

Для растительного покрова заказника характерно преобла-
дание северотаежных еловых лесов. На вершинах коренных бе-
регов рек встречаются березовые и елово-березовые леса, в доли-
нах рек и ручьев – заросли кустарников. В долинах стока рас-
пространены элементы тундровой растительности, представлен-
ные ерниковыми зарослями и участками бугристых болотных 
комплексов. Верховые сфагновые болота на территории заказ-
ника занимают незначительные площади. Ценотическое разно-
образие растительного покрова резервата отражено в табл. 18.

Лесная растительность
Еловые леса являются очень распространенной формацией 

на территории заказника и представлены сообществами трех ти-
пов леса: лишайникового, зеленомошного и сфагнового. Наибо-
лее обычны еловые леса зеленомошного типа: чернично-зелено-
мошной, ивняково-разнотравной, ерниково-кустарничково-зе-
леномошной, ерниково-багульниково-зеленомошной ассоциа-
ций, сообщества которых четко распределены в пространстве на 
градиенте увлажнения от хорошо дренированных местообитаний 
до экотопов с повышенным увлажнением.

Ельник чернично-зеленомошный (фото 39) – ассоциация, со-
общества которой встречаются на вершинах коренных берегов 
р. Уса, реже Большой и Малый Адак в их приречной части, в ме-
стах выхода коренных карбонатных пород. Древесный ярус, как 
правило, не разделен на пологи и образован Picea obovata, неред-
ко с примесью Betula pubescens. Сомкнутость крон – 0.4-0.6. Вы-
сота деревьев – от 12 до 15 м. Диаметр стволов – 16-25 см. Класс 
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бонитета – V. Подрост редкий, в хорошем состоянии. Возобнов-
ляются оба вида, образующие древесный ярус. Подлесок раз-
вит слабо, состоит из отдельных кустов Rosa acicularis, Sorbus 
aucuparia, а иногда Betula nana. Высота кустарников обыч-
но 0.5-0.6 м. Травяно-кустарничковый ярус покрывает поверх-
ность почвы не менее чем на 60%. Господствует в нем Vaccinium 
myrtillus, сопутствуют ей иногда с относительно высоким обили-
ем V. uliginosum, V. vitis-idaea. Постоянны в данном ярусе Avenel-
la flexuosa и Empetrum hermaphroditum. Напоч венный покров 
имеет общее проективное покрытие (ОПП) 70-80%, доминантом 
является Pleurozium schreberi (25-40%), присутствуют Dicranum 
polysetum, Hylocomium splendens, Polytrichum commune. Лишай-
ники представлены видами Cladonia uncialis, C. rangiferina, Fla- uncialis, C. rangiferina, Fla-uncialis, C. rangiferina, Fla-, C. rangiferina, Fla-C. rangiferina, Fla-. rangiferina, Fla-rangiferina, Fla-, Fla-Fla-
vocetraria nivalis.

Таблица 18
Ценотическая структура комплексного заказника «Адак»

Тип  
растительности / 

формация
Ассоциация Локализация в ландшафте

Леса

Ельники
и еловые
редколесья

Чернично-зеленомошная Вершины коренных берегов в 
их приречной части

Чернично-багульниково-зелено-
мошная

Вершины коренных берегов в 
их приречной части

Ивово-разнотравная Долины ручьев
Ерниково-кустарничково-зеле-
номошная По окрайкам безлесных долин
Ерниково-багульниково-зелено-
мошная По окрайкам безлесных долин

Березняки Чернично-зеленомошная Вершины плоских грив боровых 
террас

Осинники Вторичные березово-осиновые 
сообщества

Вершины плоских грив боровых 
террас и склоны возвышений

Кустарники
Ивняки Разнотравно-осоковая Долины рек и ручьев

Разнотравно-крупнозлаковая Поймы рек 

Ерники
Лишайниково-зеленомошная Безлесные долины
Лишайниково-зеленомошная
с редкостойной елью Безлесные долины

Болота
Верховые кустарничково-осоко-
во-сфагновые Водоразделы
Крупнобугристые Водоразделы

Луга

Разнотравно-кострецовая
Разнотравно-канареечниковая
Разнотравно-пурпурновейни-
ковая

Поймы рек

Злаково-крупнотравные
Поймы рек, антропогенно-
трансформированные место-
обитания
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На более увлажненных участках в травяно-кустарничковом 
ярусе возрастает обилие Ledum palustre (проективное покрытие 
(ПП) до 20%), формируются ельники чернично-багульниково-
зеленомошные. 

Еловые редколесья ивово-разнотравные (фото 40) встреча-
ются в долинах ручьев. В древесном ярусе, высота которого со-
ставляет 10-12 м, доминирует Picea obovata, ей всегда сопутству-
ет Betula pubescens с примесью B. tortuosa. Сомкнутость крон – 
0.2-0.3. Класс бонитета – V. Подрост редкий, с преобладани-
ем Picea obovata. Кустарниковый ярус, высота которого дости-
гает 1.6 м, развит хорошо (сомкнутость – до 0.7). Его форми-
руют Salix lanata, S. lapponum и в незначительном количестве 
Juniperus sibirica. 

Общее проективное покрытие травяного яруса достига-
ет 50%. В нем присутствуют Aconitum septentrionale, Cala- septentrionale, Cala-septentrionale, Cala-, Cala-Cala-
magrostis purpurea, Equisetum palustre, E. sylvaticum, Geranium 
sylvaticum, Geum rivale, Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru-, Geum rivale, Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru-Geum rivale, Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru- rivale, Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru-rivale, Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru-, Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru-Ledum palustre, Petasites frigidus, Ru- palustre, Petasites frigidus, Ru-palustre, Petasites frigidus, Ru-, Petasites frigidus, Ru-Petasites frigidus, Ru- frigidus, Ru-frigidus, Ru-, Ru-Ru-
bus chamaemorus, Vaccinium vitis-idaea, Veronica longifolia и дру-
гие виды гигрофильного разнотравья. В мохово-лишайниковом 
покрове, при общем проективном покрытии 60-70%, содомини-
руют зеленые (Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens) и 
сфагновые (Sphagnum fuscum и S. warnstorfii) мхи.

Еловое редколесье ерниково-кустаничково-зеленомошное 
(фо то 41) – самая распространенная на территории заказника 
ассоциация. Древесный ярус разреженный, состоит из угнетен-
ных особей Picea obovata с примесью Betula pubescens и чаще B. 
tortuosa. Высота деревьев от 6 до 8 м. Сомкнутость крон – 0.2-
0.4. Класс бонитета – Vа и ниже. Подрост очень редкий, высотой 
от 1.0 до 3.0 м. Кустарниковый ярус, образованный Betula nana 
с незначительным участием Salix lanata и S. lapponum, имеет 
сомкнутость 0.5-0.8. Высота кустарников обычно 0.5-0.7 м. Тра-
вяно-кустарничковый ярус имеет ОПП 30-40%. В нем постоян-
ны с невысоким проективным покрытием (до 5-10%) кустарнич-
ки Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum, 
из трав – Rubus chamaemorus, Carex globularis, Avenella flexuosa. 
Нередко на участках с повышенным увлажнением в ярусе от-
мечается значительное (ПП до 10-15%) участие Ledum palustre 
и Vaccinium uliginosum. В таких условиях формируются сооб-
щества еловых редколесий ерниково-багульниково-зеленомош-
ных, отличающиеся от еловых редколесий ерниково-кустанич-
ково-зеленомошных только составом содоминантов травяно-ку-
старничкового яруса. Мохово-лишайниковый покров практиче-
ски сплошной – 80-90%, с доминированием (ПП – 30-60%) зе-
леных мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens и Po-
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lytrichum commune). С невысоким ПП (до 5-7%) им сопутствуют 
сфагновые (Sphagnum angustifolium, реже S. warnstorfii) мхи. 
Лишайники представлены видами Cladonia uncialis, C. rangiferi- uncialis, C. rangiferi-uncialis, C. rangiferi-, C. rangiferi-C. rangiferi-. rangiferi-rangiferi-
na, Flavocetraria nivalis).

Березовые леса в заказнике имеют очень ограниченное рас-
пространение. Cообщества единственной на территории заказни-
ка ассоциации березняк чернично-зеленомошный (фото 42) от-
мечены на вершинах плоских террас вдоль правого берега руч. 
Иска-шор. Древостой высотой 6-8 м с явным преобладанием бе-
резы (от 7 до 9 единиц по составу). Отмечено присутствие двух 
видов – Betula pubescens и B. tortuosa, возможно и их гибридов. 
Им сопутствует Picea obovata. Сомкнутость крон варьирует от 
0.4 до 0.6. Диаметр стволов составляет 10-16 см. Подрост березы 
и ели редкий. Подлесок сомкнутостью 0.3-0.4 и высотой 0.6-0.9 
м образован ерником (Betula nana). Общее проективное покры-
тие травяно-кустарничкового яруса составляет 40-60%. В нем 
доминирует Vaccinium myrtillus (ПП – 20-25%), которому со-
путствуют Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre, Vaccinium 
uliginosum, V. vitis-idaea. Обязательными компонентами в соста-
ве яруса являются Avenella flexuosa (ПП – 5%) и Carex globularis 
(ПП – 3%). В напочвенном покрове, общее проективное покры-
тие которого обычно 70-90%, доминируют Pleurozium schreberi 
(ПП 65-80%), Hylocomium splendens и Polytrichum commune (ПП 
по 10-15%).

На месте старых вырубок на левом берегу Усы отмечены 
варианты вторичных березово-осиновых насаждений, которые 
приурочены к вершинам плоских грив боровых террас и склонам 
пологих возвышений. Их древостои образуют Populus tremula с 
Betula pubescens и Picea obovata. Формула древостоя – 6Ос4Б+Е. 
Высота деревьев от 8 до 12 м. Сомкнутость крон – 0.7-0.8. В 
подросте при общей сомкнутости 0.4 идет активное возобнов-
ление ели. Кустарниковый ярус выражен слабо. Отмечены оди-
ночные кусты Juniperus communis и Rosa acicularis. Травяно-ку-
старничковый ярус с покрытием до 70% формируют виды лес-
ных и лесо-болотных кустарничков: Ledum palustre (ПП в пят-
нах до 30%), Vaccinium uliginosum (ПП – до 30-35%), Empetrum 
hermaphroditum, V. myrtillus и трав: Carex globularis, Equisetum 
sylvaticum, Chamaenerion angustifolium, Melampyrum pratense. 
Моховой покров имеет ОПП 50-60%. Преобладают Pleurozium 
schreberi (ПП до 60%), Hylocomium splendens (ПП – 10%) и в 
отдельных случаях заметно обилие Polytrichum commune (ПП – 
10%).
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Кустарниковая растительность

Ивняк разнотравно-осоковый (фото 43) – наиболее распро-
страненная в составе растительного покрова заказника ассоци-
ация ивняков. Ее сообщества локализуются по долинам ручьев 
и в прирусловых участках речных пойм. Чаще всего кустар-
никовый ярус образуют Salix lanata, S. phylicifolia с примесью 
S. lapponum. Высота яруса от 1.2 до 1.6 м. Сомкнутость, как пра-
вило, – 0.9-1.0. Общее проективное покрытие травяного яруса – 
60-70%. Содоминируют представители гигрофильного разнотра-
вья: Carex aquatilis (ПП – 20-30%), Veronica longifolia (ПП – до 
10-15%). Им сопутствуют, порой с высоким (до 7%) проектив-
ным покрытием, Filipendula ulmaria, Geum rivale. В составе со-
обществ разнотравно-осоковых ивняков не редки Carex caespito- caespito-caespito-
sa, Comarum palustre, Stellaria palustris, Trollius europaeus. Про-
ективное покрытие указанных видов варьирует в пределах от 1 
до 5%. Моховой покров выражен слабо ввиду плотной сомкнуто-
сти травяного яруса (ОПП – 3-5%). В его составе отмечены Cal-
liergon cordifolium, Drepanocladus aduncus, Pohlia wahlenbergii, 
Pseudobryum cinclidioides. 

Ивняки разнотравно-крупнозлаковые распространены в 
прирусловой части долин рек. Кустарниковый ярус образует 
Salix viminalis, иногда с примесью S. phylicifolia и S. lanata. Вы-
сота кустов достигает в отдельных случаях 5-6 м, а их сомкну-
тость составляет от 0.4 до 0.8. В травяном ярусе при его общем 
проективном покрытии 80-100% наиболее обильны Phalaroides 
arundinacea (ПП – 30 (60)%), Calamagrostis purpurea (ПП – 10 
(25)%), Bromopsis inermis (ПП – 10 (25)%). Часто в травостоях 
сообществ рассматриваемой ассоциации встречаются Ranunculus 
repens, Galium boreale, Angelica sylvestris, Veronica longifolia, 
Galium uliginosum, но их проективное покрытие, как прави-
ло, невелико. Напочвенный покров, как и в фитоценозах выше-
описанной ассоциации, ввиду высокой степени сомкнутости тра-
вянистого яруса, обычно отсутствует. Единично здесь отмечены 
Brachythecium salebrosum, Calliergon cordifolium, Drepanocladus 
aduncus, Pohlia sp. 

Ерники лишайниково-зеленомошные (фото 44) приурочены 
к долинным местообитаниям, где являются основным элементом 
ландшафта. Кустарниковый ярус образован Betula nana с ред-
кой примесью ив (Salix lapponum и реже S. phylicifolia). Сомк-
нутость кустов обычно полная. Высота яруса составляет от 1.0 
до 1.5 м. Общее проективное покрытие травяно-кустарничково-
го яруса незначительное – 10-20%. В нем с небольшим (от 3 до 
7%) проективным покрытием присутствуют Carex globularis, Le-
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dum palustre, Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. uligino- myrtillus, V. uligino-myrtillus, V. uligino-, V. uligino-V. uligino-. uligino-uligino-
sum, V. vitis-idaea и др. Часто указанные виды образуют мелко-
контурные группировки. Мохово-лишайниковый покров всегда 
хорошо развит (ПП – 90-95%). Его составляют Pleurozium schre- schre-schre-
beri (ПП – 60-70%) и Hylocomium splendens (ПП – 10-15%), Cla-
donina rangiferina и C. gracilis (ОПП лишайников – 7-10%). 

В периферийных участках долин в состав ерниковых сооб-
ществ проникают Picea obovata и Betula tortuosa, и формируют-
ся ерники лишайниково-зеленомошные с редкостойной елью. 
Состав и структура ценозов этой ассоциации сходны с вышеопи-
санной.

Болотная растительность

На водораздельных участках в пределах заказника встреча-
ются массивы верховых кустарничково-осоково-сфагновых бо-
лот. Поверхность болот выровненная, со среднекочковатым ми-
крорельефом. Болота облесены Picea obovata с редкой примесью 
Betula tortuosa. Высота деревьев 3-5 м, а сомкнутость их крон 
не превышает 0.1. Кустарниковый ярус высотой 0.6-0.8 м и сом-
кнутостью 0.1-0.2 образует Betula nana. Общее проективное по-
крытие травяно-кустарничкового яруса составляет 30-40%. Наи-
более обильны Rubus chamaemorus (ПП – 20%), Ledum palustre 
(ПП – 7%), Vaccinium uliginosum (ПП – 5%), Carex globularis 
(ПП – 5%). Постоянны в составе яруса Chamaedaphne calyculata, 
Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis-idaea и др. Моховой по-
кров (ОПП – 80%) образован преимущественно сфагновыми мха-
ми (Sphagnum flexuosum, S. lindbergii и др.), на кочках встре-
чаются вкрапления (ПП до 10%) зеленых мхов (Pleurozium 
schreberi, Aulacomnium palustre).

В правобережной части заказника, на правом берегу серово-
дородного ручья Иска-шор расположен типичный для террито-
рии геоботанического округа, но единственный на территории 
заказника крупнобугристый болотный комплекс (фото 45). 

Крупнобугристые болотные комплексы представляют со-
бой сочетание различных по форме и размерам торфяных бугров 
и обводненных мочажин. На буграх, высота которых достигает 
1.5-2.0 м, растительный покров распределяется следующим об-
разом. На плоских, как правило, оголенных вершинах торфяных 
бугров растительность практически отсутствует. ОПП не превы-
шает 15%. Единичные приземистые особи Betula nana выполня-
ют роль структурообразователя. Среди стволиков березки закре-
пляются Chamaedaphne calyculata, Empetrum hermaphroditum. 
С проективным покрытием 5-7(10)% в микропонижениях бугров 
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встречаются низкорослые особи Ledum decumbens и Vaccinium 
uliginosum. Здесь же отмечены лишайники Cladonia uncialis, 
C. rangiferina, C. arbuscula, Cetraria islandica. Мохообразные 
представлены видами рода Polytrichum. На склонах бугров вы-
сота растений и видовое разнообразие их сообществ увеличива-
ются. Помимо кустарничков здесь встречаются травы – Rubus 
chamaemorus и Carex globularis, которые могут достигать значи-
тельного обилия-покрытия (до 60%).

В мочажинах при 100%-ном проективном покрытии сфаг-
новых мхов (Sphagnum lindbergii и др.) покрытие травяно-ку-
старничкового яруса достигает 20-40%. Здесь присутствуют 
Rubus chamaemorus (ПП – до 15%), Andromeda polifolia, Carex 
chordorrhiza, Eriophorum russeolum, E. vaginatum.

Луговая растительность

Травянистая растительность на территории заказника пред-
ставлена разнотравно-крупнозлаковыми и злаково-крупнотрав-
ными сообществами, имеющими как естественное, так и антро-
погенное происхождение.

Разнотравно-канареечниковые (фото 46) сообщества рас-
пространены в пойме р. Малый Адак. Они нередко чередуют-
ся с близкими им по экологическим предпочтениям сообщества-
ми разнотравно-пурпурновейниковой ассоциации. Высота тра-
востоев разнотравно-крупнозлаковых сообществ заказника до-
стигает 1.3-1.5 м. Их общее проективное покрытие всегда высо-
кое (до 100%). На долю доминантов (Phalaroides arundinacea и 
Calamagrostis purpurea) приходится более половины общего по-
крытия. Постоянны в составе сообществ, а иногда отличаются 
высоким обилием Filipendula ulmaria (ПП – до 20%), Bromopsis 
inermis (ПП – до 7%), Angelica sylvestris (ПП – до 5%), Veronica 
longifolia (ПП – до 5%); нередки Carex caespitosa, Urtica dioica, 
Galium boreale, Thalictrum minus, Trollius europaeus, Ranunculus 
repens и др. Напочвенный покров отсутствует. 

На высоких пойменных участках распространены сообщест-
ва разнотравно-кострецовых лугов. Они нередко закустаре-
ны Salix viminalis, S. phylicifolia и другими видами ивы. Сомк-
нутость кустарников неравномерная и увеличивается (до 0.2) 
по направлению к коренному берегу. Общее проективное по-
крытие травостоя обычно составляет 90-100%. Видовая насы-
щенность – 35-40 видов. Доминирует Bromopsis inermis (ПП – 
60-65%), с меньшим обилием, но высоким постоянством в со-
обществах присутствуют Alopecurus pratensis (ПП – до 10%), 
Calamagrostis purpurea (ПП – до 7%), Heracleum sibiricum, Cirsi-
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um heterophyllum, Aconitum septentrionale, Thalictrum minus, Ve-
ronica longifolia, Sanguisorba officinalis, Galium boreale, Gerani-Gerani-
um sylvaticum и др. Напочвенный покров не развит.

На месте ранее существовавших хозяйственных террито-
рий формируются вторичные злаково-крупнотравные сообще-
ства, отчасти близкие по составу к разнотравно-кострецовым 
лугам. В них отчетливо проявляется доминирование пионерно-
го вида – Сhamaenerion angustifolium (ПП – до 50-60%). В тех 
местах, где верхние горизонты почвенного профиля не претерпе-
вали значительной трансформации, в сообществах выражено до-
минирование Anthriscus sylvestris (ПП – до 40%).

3.3. Флора сосудистых растений заказника.  
Охраняемые виды и состояние их ценопопуляций

Первые сведения о флористических находках на скальных 
выходах Адака («урочище Адак», «Адак-щелья») были получе-
ны еще в 1904-1909 гг., в период открытия отрога Урала – гор-
ного хребта Адак-Тельбей (позже – гряды Чернышева). В то вре-
мя скальные выходы посещали в 1905 г. – Р.Р. Поле, 1909 г. – 
А.В. Журавский и Д.Д. Руднев, Б.И. Николаевский. Результа-
ты более поздних исследований этого района отражены в сборах 
Ф.В. Самбука (1929 г.), А.И. Толмачева (1933 г.), Б.Н. Городко-
ва (1931 г.), Е.С. Кучиной (1953 г.), И.С. Хантимера (1957 г.), 
А.Н. Лащенковой и Т. Сергеевой (1959 г.), Н.И. Непомилуевой 
(1960 г.). Большая часть образцов хранится в гербарии Инсти-
тута биологии Коми НЦ УрО РАН (SYK�). Однако все исследо-SYK�). Однако все исследо-). Однако все исследо-
вания имели отрывочный характер, и Ю.П. Юдин (1963) в ра-
боте, посвященной реликтовой флоре известняков европейского 
Северо-Востока, подчеркнул недостаточную изученность флоры 
скальных выходов урочища Адак. 

По результатам натурного обследования территории заказ-
ника «Адак», с учетом данных гербария Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН (SYK�) и литературы (Флора европейско-SYK�) и литературы (Флора европейско-) и литературы (Флора европейско-
го Северо-Востока..., 1975-1977), во флоре резервата на сегод-
няшний день выявлено 319 видов и подвидов сосудистых рас-
тений из 177 родов и 63 семейств (табл. 19). Во флоре заказни-
ка представлены Lycopodiophyta (плаунообразные) – четыре ви-
да, �quisetophyta (хвощеобразные) – семь видов, Polypodiophyta 
(папоротникообразные) – 10 видов, Pinophyta (голосеменные) – 
пять видов и �agnoliophyta (цветковые) – 293 вида. Наиболь-
шим числом видов представлены семейства Poaceae (11.3%), 
Asteraceae (10.4%), Cyperaceae (7.8%), Ranunculaceae (6.1%), 
Ro sa ceae (5.5%), а также сем. Scrophulariaceae, Ericaceae, Poly-
gonaceae, Caryophyllaceae, Salicaceae (табл. 20).



81

Та
бл

иц
а 

19
С

пи
со

к 
ф

ло
ры

 с
ос

уд
ис

ты
х 

ра
ст

ен
ий

 з
ак

аз
ни

ка
 «

А
да

к»

В
ид

С
ем

ей
ст

во
A

lli
um

 s
ch

oe
no

pr
as

um
 L

.
Л

ук
 с

ко
ро

да
A

lli
ac

ea
e

Л
ук

ов
ы

е
A

ng
el

ic
a 

ar
ch

an
ge

lic
a 

L.
Д

уд
ни

к 
ле

ка
рс

тв
ен

ны
й 

A
pi

ac
ea

e
Зо

нт
ич

ны
е

A
ng

el
ic

a 
sy

lv
es

tri
s 

L.
Д

уд
ни

к 
ле

сн
ой

A
pi

ac
ea

e
Зо

нт
ич

ны
е

A
nt

hr
is

cu
s 

sy
lv

es
tri

s 
(L

.) 
H

o�
�m

.
Ку

пы
рь

 л
ес

но
й

A
pi

ac
ea

e
Зо

нт
ич

ны
е

H
er

ac
le

um
 s

ib
iri

cu
m

 L
.

Бо
рщ

ев
ик

 с
иб

ир
ск

ий
A

pi
ac

ea
e

Зо
нт

ич
ны

е
A

sp
le

ni
um

 v
iri

de
 H

ud
s

Ко
ст

ен
ец

 з
ел

ен
ы

й
A

sp
le

ni
ac

ea
e

Ко
ст

ен
цо

вы
е

A
ch

ill
ea

 m
ill

ef
ol

iu
m

 L
.

Ты
ся

че
ли

ст
ни

к 
об

ы
кн

ов
ен

ны
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
A

nt
en

na
ria

 d
io

ic
a 

(L
.) 

G
ae

rtn
.

Ко
ш

ач
ья

 л
ап

ка
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

A
rn

ic
a 

ilj
in

ii 
(M

aq
ui

re
) J

lji
n

А
рн

ик
а 

И
ль

ин
а

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
A

rte
m

is
ia

 v
ul

ga
ris

 L
.

П
ол

ы
нь

 о
бы

кн
ов

ен
на

я
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

A
st

er
 s

ib
iri

cu
s 

L.
А

ст
ра

 с
иб

ир
ск

ая
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

C
en

ta
ur

ea
 s

ca
bi

os
a 

L.
В

ас
ил

ек
 с

ка
би

оз
ов

ид
ны

й
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

C
irs

iu
m

 h
el

en
io

id
es

 (L
.) 

H
ill

 (C
. h

el
en

io
id

es
×

C
irs

iu
m

 h
et

er
op

hy
llu

m
 ?

)
Бо

дя
к 

де
вя

си
ло

ви
дн

ы
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е

C
irs

iu
m

 h
et

er
op

hy
llu

m
 (L

.) 
H

ill
Бо

дя
к 

ра
зн

ол
ис

тн
ы

й
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

C
irs

iu
m

 o
le

ra
ce

um
 (L

.) 
S

co
p.

Бо
дя

к 
ог

ор
од

ны
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
C

irs
iu

m
 s

et
os

um
 (W

ill
d.

) B
es

s.
Бо

дя
к 

щ
ет

ин
ис

ты
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
C

re
pi

s 
m

ul
tic

au
lis

 L
ed

eb
 s

ub
sp

.  
su

bi
nt

eg
rif

ol
ia

 T
ol

m
. e

t R
eb

r.
С

ке
рд

а 
м

но
го

ст
еб

ел
ьн

ая
 

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е

C
re

pi
s 

si
bi

ric
a 

L.
С

ке
рд

а 
си

би
рс

ка
я

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
E

rig
er

on
 a

cr
is

 L
.

М
ел

ко
ле

пе
ст

ни
к 

ос
тр

ы
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
E

rig
er

on
 b

or
ea

lis
 (V

ie
r�

.) 
S

im
m

.
М

ел
ко

ле
пе

ст
ни

к 
се

ве
рн

ы
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
E

rig
er

on
 e

rio
ca

ly
x 

(L
ed

eb
.) 

Vi
er

�.
М

ел
ко

ле
пе

ст
ни

к 
ш

ер
ст

ис
то

ча
ш

еч
ны

й
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

H
ie

ra
ci

um
 la

ev
ig

at
um

 W
ill

d.
Я

ст
ре

би
нк

а 
сг

ла
ж

ен
на

я
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

H
ie

ra
ci

um
 u

m
be

lla
tu

m
 L

.
Я

ст
ре

би
нк

а 
зо

нт
ич

на
я

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
H

ie
ra

ci
um

 a
lti

pe
s 

(L
in

db
. fi

l. 
ex

 Z
a�

n)
 J

ux
ip

Я
ст

ре
би

нк
а 

ле
сн

ая
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

La
ct

uc
a 

si
bi

ric
a 

(L
.) 

M
ax

im
.

Ла
ту

к 
си

би
рс

ки
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
Le

pi
do

th
ec

a 
su

av
eo

le
ns

 (P
ur

s�
) N

ut
t.

Ро
м

аш
ка

 д
уш

ис
та

я
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е
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П
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аб

л.
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
P

et
as

ite
s 

fri
gi

du
s 

(L
.) 

Fr
ie

s
Бе

ло
ко

пы
тн

ик
 х

ол
од

ны
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
P

et
as

ite
s 

ra
di

at
us

 (J
.F

.G
m

el
.) 

To
m

an
Бе

ло
ко

пы
тн

ик
 гл

ад
ки

й
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

P
ta

rm
ic

a 
ca

rti
la

gi
ne

a 
(L

ed
eb

. e
x 

R
ei

c�
.) 

Le
de

b.
Ты

ся
че

ли
ст

ни
к 

хр
ящ

ев
ат

ы
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
S

au
ss

ur
ea

 a
lp

in
a 

(L
.) 

D
C

С
ос

сю
ре

я 
ал

ьп
ий

ск
ая

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
S

en
ec

io
 ja

co
ba

ea
 L

.
Кр

ес
то

вн
ик

 Я
ко

ва
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

S
en

ec
io

 n
em

or
en

si
s 

L.
Кр

ес
то

вн
ик

 д
уб

ра
вн

ы
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
S

ol
id

ag
o 

vi
rg

au
re

a 
L.

Зо
ло

та
рн

ик
 о

бы
кн

ов
ен

ны
й

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
Ta

na
ce

tu
m

 b
ip

in
na

tu
m

 (L
.) 

S
c�

.B
ip

.
П

иж
м

а 
дв

аж
ды

пе
ри

ст
ая

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
Ta

na
ce

tu
m

 v
ul

ga
re

 L
.

П
иж

м
а 

об
ы

кн
ов

ен
на

я
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

Ta
ra

xa
cu

m
 c

ro
ce

um
 D

a�
ls

t.
О

ду
ва

нч
ик

 л
ап

ла
нд

ск
ий

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
Ta

ra
xa

cu
m

 p
er

fil
je

w
ii 

O
rlo

va
О

ду
ва

нч
ик

 П
ер

ф
ил

ье
ва

A
st

er
ac

ea
e

А
ст

ро
вы

е
Tr

ip
le

ur
os

pe
rm

um
 h

oo
ke

ri 
S

c�
.B

ip
.

Тр
ех

ре
бе

рн
ик

 т
ем

но
го

ло
вы

й
A

st
er

ac
ea

e
А

ст
ро

вы
е

C
ys

to
pt

er
is

 d
ic

ki
ea

na
 R

. S
im

.
П

уз
ы

рн
ик

 Д
ай

ка
A

t�
yr

ia
ce

ae
Ко

че
ды

ж
ни

ко
вы

е
C

ys
to

pt
er

is
 fr

ag
ili

s 
(L

.) 
B

er
n�

.
П

уз
ы

рн
ик

 л
ом

ки
й

A
t�

yr
ia

ce
ae

Ко
че

ды
ж

ни
ко

вы
е

G
ym

no
ca

rp
iu

m
 d

ry
op

te
ris

 (L
.) 

N
ew

m
.

Го
ло

ку
чн

ик
 т

ре
хр

аз
де

ль
ны

й
A

t�
yr

ia
ce

ae
Ко

че
ды

ж
ни

ко
вы

е
R

hi
zo

m
at

op
te

ris
 m

on
ta

na
 (L

am
.) 

A
.K

�o
k�

r.
П

уз
ы

рн
ик

 го
рн

ы
й

A
t�

yr
ia

ce
ae

Ко
че

ды
ж

ни
ко

вы
е

B
et

ul
a 

na
na

 L
.

Бе
ре

за
 к

ар
ли

ко
ва

я
B

et
ul

ac
ea

e
Бе

ре
зо

вы
е

B
et

ul
a 

pu
be

sc
en

s 
E

�r
�.

Бе
ре

за
 п

уш
ис

та
я

B
et

ul
ac

ea
e

Бе
ре

зо
вы

е
B

et
ul

a 
to

rtu
os

a 
Le

de
b.

Бе
ре

за
 и

зв
ил

ис
та

я
B

et
ul

ac
ea

e
Бе

ре
зо

вы
е

D
us

ch
ek

ia
 fr

ut
ic

os
a 

(R
up

r.)
 P

ou
za

r
О

ль
хо

вн
ик

 к
ус

та
рн

ик
ов

ы
й

B
et

ul
ac

ea
e

Бе
ре

зо
вы

е
M

yo
so

tis
 p

al
us

tri
s 

(L
.) 

L.
Н

ез
аб

уд
ка

 б
ол

от
на

я
B

or
ag

in
ac

ea
e

Бу
ра

чн
ик

ов
ы

е
B

ot
ry

ch
iu

m
 lu

na
ria

 (L
.) 

S
w

.
Гр

оз
до

вн
ик

 п
ол

ул
ун

ны
й

B
ot

ry
c�

ia
ce

ae
Гр

оз
до

вн
ик

ов
ы

е
A

ly
ss

um
 o

bo
va

tu
m

 (C
.A

.M
ey

.) 
Tu

rc
z.

Бу
ра

чо
к 

дв
ус

ем
ян

ны
й

B
ra

ss
ic

ac
ea

e
Кр

ес
то

цв
ет

ны
е

C
ar

da
m

in
e 

m
ac

ro
ph

yl
la

 W
ill

d.
С

ер
де

чн
ик

 к
ру

пн
ол

ис
тн

ы
й

B
ra

ss
ic

ac
ea

e
Кр

ес
то

цв
ет

ны
е

C
ar

da
m

in
e 

pr
at

en
si

s 
L.

С
ер

де
чн

ик
 л

уг
ов

ой
B

ra
ss

ic
ac

ea
e

Кр
ес

то
цв

ет
ны

е
D

ra
ba

 c
in

er
ea

 A
da

m
s

Кр
уп

ка
 с

ер
ая

B
ra

ss
ic

ac
ea

e
Кр

ес
то

цв
ет

ны
е

D
ra

ba
 h

irt
a 

L.
Кр

уп
ка

 м
ох

на
та

я
B

ra
ss

ic
ac

ea
e

Кр
ес

то
цв

ет
ны

е
R

or
ip

pa
 p

al
us

tri
s 

(L
.) 

B
es

s.
Ж

ер
уш

ни
к 

бо
ло

тн
ы

й
B

ra
ss

ic
ac

ea
e

Кр
ес

то
цв

ет
ны

е
B

ut
om

us
 u

m
be

lla
tu

s 
L.

С
ус

ак
 з

он
ти

чн
ы

й
B

ut
om

ac
ea

e
С

ус
ак

ов
ы

е
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
C

al
lit

ric
he

 h
er

m
ap

hr
od

iti
ca

 L
.

Бо
ло

тн
ик

 ге
рм

аф
ро

ди
тн

ы
й

C
al

lit
ric

�a
ce

ae
Бо

ло
тн

ик
ов

ы
е

C
al

lit
ric

he
 p

al
us

tri
s 

L.
Бо

ло
тн

ик
 б

ол
от

ны
й

C
al

lit
ric

�a
ce

ae
Бо

ло
тн

ик
ов

ы
е

C
am

pa
nu

la
 g

lo
m

er
at

a 
L.

Ко
ло

ко
ль

чи
к 

сб
ор

ны
й

C
am

pa
nu

la
ce

ae
Ко

ло
ко

ль
чи

ко
вы

е
C

am
pa

nu
la

 ro
tu

nd
ifo

lia
 L

.
Ко

ло
ко

ль
чи

к 
кр

уг
ло

ли
ст

ны
й

C
am

pa
nu

la
ce

ae
Ко

ло
ко

ль
чи

ко
вы

е
Li

nn
ae

a 
bo

re
al

is
 L

.
Ли

нн
ея

 с
ев

ер
на

я
C

ap
ri�

ol
ia

ce
ae

Ж
им

ол
ос

тн
ы

е
Lo

ni
ce

ra
 p

al
la

si
i L

ed
eb

.
Ж

им
ол

ос
ть

 П
ал

ла
са

C
ap

ri�
ol

ia
ce

ae
Ж

им
ол

ос
тн

ы
е

C
er

as
tiu

m
 h

ol
os

te
oi

de
s 

Fr
ie

s
Я

ск
ол

ка
 д

ер
ни

ст
ая

C
ar

yo
p�

yl
la

ce
ae

Гв
оз

ди
чн

ы
е

D
ia

nt
hu

s 
su

pe
rb

us
 L

.
Гв

оз
ди

ка
 п

ы
ш

на
я

C
ar

yo
p�

yl
la

ce
ae

Гв
оз

ди
чн

ы
е

M
in

ua
rti

a 
ru

be
lla

 (W
a�

le
nb

.) 
H

ie
rn

М
ин

уа
рц

ия
 к

ра
сн

ов
ат

ая
C

ar
yo

p�
yl

la
ce

ae
Гв

оз
ди

чн
ы

е
M

in
ua

rti
a 

st
ric

ta
 (S

w
.) 

H
ie

rn
М

ин
уа

рц
ия

 п
ря

м
ая

C
ar

yo
p�

yl
la

ce
ae

Гв
оз

ди
чн

ы
е

O
be

rn
a 

be
he

n 
(L

.) 
Ik

on
n.

С
м

ол
ев

ка
 о

бы
кн

ов
ен

на
я

C
ar

yo
p�

yl
la

ce
ae

Гв
оз

ди
чн

ы
е

S
ile

ne
 re

pe
ns

 P
at

rin
С

м
ол

ев
ка

 п
ол

зу
ча

я
C

ar
yo

p�
yl

la
ce

ae
Гв

оз
ди

чн
ы

е
S

pe
rg

ul
a 

ar
ve

ns
is

 L
.

То
ри

ца
 п

ол
ев

ая
C

ar
yo

p�
yl

la
ce

ae
Гв

оз
ди

чн
ы

е
S

te
lla

ria
 c

ra
ss

ifo
lia

 E
�r

�.
Зв

ез
дч

ат
ка

 т
ол

ст
ол

ис
тн

ая
C

ar
yo

p�
yl

la
ce

ae
Гв

оз
ди

чн
ы

е
S

te
lla

ria
 p

al
us

tri
s 

R
et

z.
Зв

ез
дч

ат
ка

 б
ол

от
на

я
C

ar
yo

p�
yl

la
ce

ae
Гв

оз
ди

чн
ы

е
C

he
no

po
di

um
 a

lb
um

 L
.

М
ар

ь 
бе

ла
я

C
�e

no
po

di
ac

ea
e

М
ар

ев
ы

е
C

ha
m

ae
pe

ric
ly

m
en

um
 s

ue
ci

cu
m

 (L
.) 

A
sc

�e
r. 

&
 

G
ra

eb
n.

Д
ер

ен
 ш

ве
дс

ки
й

C
or

na
ce

ae
Ки

зи
ло

вы
е

C
ry

pt
og

ra
m

m
a 

st
el

le
ri 

(S
.G

.G
m

el
.) 

P
ra

nt
l

Кр
ип

то
гр

ам
м

а 
С

те
лл

ер
а

C
ry

pt
og

ra
m

m
a-

ce
ae

Кр
ип

то
гр

ам
м

ов
ы

е

Ju
ni

pe
ru

s 
co

m
m

un
is

 L
.

М
ож

ж
ев

ел
ьн

ик
 о

бы
кн

ов
ен

ны
й

C
up

re
ss

ac
ea

e
Ки

па
ри

со
вы

е
Ju

ni
pe

ru
s 

si
bi

ric
a 

B
ur

gs
d.

М
ож

ж
ев

ел
ьн

ик
 с

иб
ир

ск
ий

C
up

re
ss

ac
ea

e
Ки

па
ри

со
вы

е
C

ar
ex

 a
cu

ta
 L

.
О

со
ка

 о
ст

ра
я

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 a
lb

a 
S

co
p.

О
со

ка
 б

ел
ая

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 a
qu

at
ili

s 
W

a�
le

nb
.

О
со

ка
 в

од
на

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 a

th
er

od
es

 S
pr

en
g.

О
со

ка
 п

ря
м

ок
ол

ос
ая

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 c
ae

sp
ito

sa
 L

.
О

со
ка

 д
ер

ни
ст

ая
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 c

ap
ill

ar
is

 L
.

О
со

ка
 в

ол
ос

ов
ид

на
я

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 c
ho

rd
or

rh
iz

a 
E

�r
�.

О
со

ка
 п

ле
те

ви
дн

ая
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
C

ar
ex

 c
in

er
ea

 P
ol

l.
О

со
ка

 п
еп

ел
ьн

о-
се

ра
я

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 g
la

ci
al

is
 M

ac
ke

nz
.

О
со

ка
 л

ед
ни

ко
ва

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 g

lo
bu

la
ris

 L
.

О
со

ка
 ш

ар
ов

ид
на

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 la

si
oc

ar
pa

 E
�r

�.
О

со
ка

 в
ол

ос
ис

то
пл

од
на

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 m

ed
ia

 R
. B

r.
О

со
ка

 с
ре

дн
яя

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 n
or

ve
gi

ca
 R

et
z.

О
со

ка
 н

ор
ве

ж
ск

ая
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 o

bt
us

at
a 

Li
lje

bl
.

О
со

ка
 п

ри
ту

пл
ен

на
я

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 p
ed

ifo
rm

is
 C

.A
.M

ey
.

О
со

ка
 с

то
по

ви
дн

ая
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 ro

st
ra

ta
 S

to
ke

s
О

со
ка

 б
ут

ы
ль

ча
та

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 ro

tu
nd

at
a 

W
a�

le
nb

.
О

со
ка

 к
ру

гл
ов

ат
ая

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
C

ar
ex

 s
ab

in
en

si
s 

Le
ss

. e
x 

K
un

t�
О

со
ка

 ш
аб

ин
ск

ая
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

C
ar

ex
 v

es
ic

ar
ia

 L
.

О
со

ка
 п

уз
ы

рч
ат

ая
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

E
le

oc
ha

ris
 a

ci
cu

la
ris

 (L
.) 

R
oe

m
. e

t S
c�

ul
t.

Бо
ло

тн
иц

а 
иг

ол
ьч

ат
ая

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
E

le
oc

ha
ris

 p
al

us
tri

s 
(L

.) 
R

oe
m

. e
t S

c�
ul

t.
Бо

ло
тн

иц
а 

бо
ло

тн
ая

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
E

rio
ph

or
um

 m
ed

iu
m

 A
nd

er
ss

.
П

уш
иц

а 
ср

ед
ня

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

E
rio

ph
or

um
 ru

ss
eo

lu
m

 F
rie

s
П

уш
иц

а 
ры

ж
ев

ат
ая

C
yp

er
ac

ea
e

О
со

ко
вы

е
E

rio
ph

or
um

 v
ag

in
at

um
 L

.
П

уш
иц

а 
вл

аг
ал

ищ
на

я
C

yp
er

ac
ea

e
О

со
ко

вы
е

K
na

ut
ia

 a
rv

en
si

s 
(L

.) 
C

ou
lt.

Ко
ро

ст
ав

ни
к 

по
ле

во
й

D
ip

sa
ca

ce
ae

В
ор

ся
нк

ов
ы

е
D

ro
se

ra
 a

ng
lic

a 
H

ud
s.

Ро
ся

нк
а 

ан
гл

ий
ск

ая
D

ro
se

ra
ce

ae
Ро

ся
нк

ов
ы

е
E

m
pe

tru
m

 h
er

m
ap

hr
od

itu
m

 H
ag

er
up

В
ор

он
ик

а 
ге

рм
аф

ро
ди

тн
ая

E
m

pe
tra

ce
ae

В
ор

он
ик

ов
ы

е 
E

m
pe

tru
m

 n
ig

ru
m

 L
.

В
ор

он
ик

а 
че

рн
ая

E
m

pe
tra

ce
ae

В
ор

он
ик

ов
ы

е 
E

qu
is

et
um

 a
rv

en
se

 L
.

Х
во

щ
 п

ол
ев

ой
E

qu
is

et
ac

ea
e

Х
во

щ
ев

ы
е

E
qu

is
et

um
 fl

uv
ia

til
e 

L.
Х

во
щ

 т
оп

ян
ой

E
qu

is
et

ac
ea

e
Х

во
щ

ев
ы

е
E

qu
is

et
um

 p
al

us
tre

 L
.

Х
во

щ
 б

ол
от

ны
й

E
qu

is
et

ac
ea

e
Х

во
щ

ев
ы

е
E

qu
is

et
um

 p
ra

te
ns

e 
E

�r
�.

Х
во

щ
 л

уг
ов

ой
E

qu
is

et
ac

ea
e

Х
во

щ
ев

ы
е

E
qu

is
et

um
 s

ci
rp

oi
de

s 
M

ic
�x

.
Х

во
щ

 к
ам

ы
ш

ко
вы

й
E

qu
is

et
ac

ea
e

Х
во

щ
ев

ы
е

E
qu

is
et

um
 s

yl
va

tic
um

 L
.

Х
во

щ
 л

ес
но

й
E

qu
is

et
ac

ea
e

Х
во

щ
ев

ы
е

E
qu

is
et

um
 v

ar
ie

ga
tu

m
 S

c�
le

ic
�.

 e
x 

W
eb

. &
 M

o�
r

Х
во

щ
 п

ес
тр

ы
й

E
qu

is
et

ac
ea

e
Х

во
щ

ев
ы

е
A

nd
ro

m
ed

a 
po

lif
ol

ia
 L

.
П

од
бе

л 
уз

ко
ли

ст
ны

й
E

ric
ac

ea
e

В
ер

ес
ко

вы
е
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П
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до
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 т
аб

л.
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9
В

ид
С

ем
ей

ст
во

A
rc

to
st

ap
hy

lo
s 

uv
a-

ur
si

 (L
.) 

S
pr

en
g.

То
ло

кн
ян

ка
 о

бы
кн

ов
ен

на
я

E
ric

ac
ea

e
В

ер
ес

ко
вы

е
A

rc
to

us
 a

lp
in

a 
(L

.) 
N

ie
de

nz
u

То
ло

кн
ян

ка
 а

ль
пи

йс
ка

я
E

ric
ac

ea
e

В
ер

ес
ко

вы
е

C
as

si
op

e 
te

tra
go

na
 (L

.) 
D

.D
on

.
Ка

сс
ио

па
 ч

ет
ы

ре
хг

ра
нн

ая
E

ric
ac

ea
e

В
ер

ес
ко

вы
е

C
ha

m
ae

da
ph

ne
 c

al
yc

ul
at

a 
(L

.) 
M

oe
nc

�
Ка

сс
ан

др
а 

бо
ло

тн
ая

E
ric

ac
ea

e
В

ер
ес

ко
вы

е
Le

du
m

 d
ec

um
be

ns
 (A

it.
) L

od
d.

 e
x 

S
te

ud
.

Ба
гу

ль
ни

к 
ст

ел
ю

щ
ий

ся
E

ric
ac

ea
e

В
ер

ес
ко

вы
е

Le
du

m
 p

al
us

tre
 L

.
Ба

гу
ль

ни
к 

бо
ло

тн
ы

й
E

ric
ac

ea
e

В
ер

ес
ко

вы
е

O
xy

co
cc

us
 m

ic
ro

ca
rp

us
 T

ur
cz

. e
x 

R
up

r.
Кл

ю
кв

а 
м

ел
ко

пл
од

на
я

E
ric

ac
ea

e
В

ер
ес

ко
вы

е
O

xy
co

cc
us

 p
al

us
tri

s 
P

er
s.

Кл
ю

кв
а 

бо
ло

тн
ая

E
ric

ac
ea

e
В

ер
ес

ко
вы

е
Va

cc
in

iu
m

 m
yr

til
lu

s 
L.

Ч
ер

ни
ка

E
ric

ac
ea

e
В

ер
ес

ко
вы

е
Va

cc
in

iu
m

 u
lig

in
os

um
 L

.
Го

лу
би

ка
E

ric
ac

ea
e

В
ер

ес
ко

вы
е

Va
cc

in
iu

m
 v

iti
s-

id
ae

a 
L.

Бр
ус

ни
ка

E
ric

ac
ea

e
В

ер
ес

ко
вы

е
A

m
or

ia
 re

pe
ns

 (L
.) 

C
.P

re
sl

.
Кл

ев
ер

 п
ол

зу
чи

й
Fa

ba
ce

ae
Бо

бо
вы

е
A

st
ra

ga
lu

s 
su

bp
ol

ar
is

 B
or

is
s.

 e
t S

c�
is

c�
k.

А
ст

ра
га

л 
су

ба
рк

ти
че

ск
ий

Fa
ba

ce
ae

Бо
бо

вы
е

H
ed

ys
ar

um
 a

rc
tic

um
 B

.F
ed

ts
c�

.
Ко

пе
еч

ни
к 

ар
кт

ич
ес

ки
й

Fa
ba

ce
ae

Бо
бо

вы
е

La
th

yr
us

 p
ra

te
ns

is
 L

.
Ч

ин
а 

лу
го

ва
я

Fa
ba

ce
ae

Бо
бо

вы
е

Lu
pi

na
st

er
 p

en
ta

ph
yl

lu
s 

M
oe

nc
�

Кл
ев

ер
 л

ю
пи

но
ви

дн
ы

й
Fa

ba
ce

ae
Бо

бо
вы

е
Tr

ifo
liu

m
 p

ra
te

ns
e 

L.
Кл

ев
ер

 л
уг

ов
ой

Fa
ba

ce
ae

Бо
бо

вы
е

Vi
ci

a 
cr

ac
ca

 L
.

Го
ро

ш
ек

 м
ы

ш
ин

ы
й

Fa
ba

ce
ae

Бо
бо

вы
е

Vi
ci

a 
se

pi
um

 L
.

Го
ро

ш
ек

 з
аб

ор
ны

й
Fa

ba
ce

ae
Бо

бо
вы

е
G

en
tia

ne
lla

 li
ng

ul
at

a 
(A

ga
rd

�)
 P

rit
sc

�a
rd

Го
ре

ча
вк

а 
яз

ы
чк

ов
ая

G
en

tia
na

ce
ae

Го
ре

ча
вк

ов
ы

е
G

er
an

iu
m

 s
yl

va
tic

um
 L

.
Ге

ра
нь

 л
ес

на
я

G
er

an
ia

ce
ae

Ге
ра

ни
ев

ы
е

R
ib

es
 n

ig
ru

m
 L

.
С

м
ор

од
ин

а 
че

рн
ая

G
ro

ss
ul

ar
ia

ce
ae

Кр
ы

ж
ов

ни
ко

вы
е

R
ib

es
 ru

br
um

 L
.

С
м

ор
од

ин
а 

кр
ас

на
я

G
ro

ss
ul

ar
ia

ce
ae

Кр
ы

ж
ов

ни
ко

вы
е

M
yr

io
ph

yl
lu

m
 s

ib
iri

cu
m

 K
om

.
Ур

ут
ь 

си
би

рс
ка

я
H

al
or

ag
ac

ea
e

С
ла

но
яг

од
ни

ко
-

вы
е

M
yr

io
ph

yl
lu

m
 v

er
tic

ill
at

um
 L

.
Ур

ут
ь 

м
ут

ов
ча

та
я

H
al

or
ag

ac
ea

e
С

ла
но

яг
од

ни
ко

-
вы

е
H

ip
pu

ris
 v

ul
ga

ris
 L

.
Х

во
ст

ни
к 

об
ы

кн
ов

ен
ны

й
H

ip
pu

rid
ac

ea
e

Х
во

ст
ни

ко
вы

е
Ju

nc
us

 b
ra

ch
is

pa
tu

s 
M

ax
im

.
С

ит
ни

к 
ко

ро
тк

оп
ри

цв
ет

ни
ко

вы
й

Ju
nc

ac
ea

e
С

ит
ни

ко
вы

е
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
Ju

nc
us

 fi
lif

or
m

is
 L

.
С

ит
ни

к 
ни

те
ви

дн
ы

й
Ju

nc
ac

ea
e

С
ит

ни
ко

вы
е

Ju
nc

us
 n

od
ul

os
us

 W
a�

le
nb

.
С

ит
ни

к 
уз

ло
ва

ты
й

Ju
nc

ac
ea

e
С

ит
ни

ко
вы

е
Lu

zu
la

 m
ul

tifl
or

a 
(E

�r
�.

) L
ej

.
О

ж
ик

а 
м

но
го

цв
ет

ко
ва

я
Ju

nc
ac

ea
e

С
ит

ни
ко

вы
е

Lu
zu

la
 p

ar
vi

flo
ra

 (E
�r

�.
) D

es
v.

О
ж

ик
а 

м
ел

ко
цв

ет
ко

ва
я

Ju
nc

ac
ea

e
С

ит
ни

ко
вы

е
Lu

zu
la

 p
ilo

sa
 (L

.) 
W

ill
d.

О
ж

ик
а 

во
ло

си
ст

ая
Ju

nc
ac

ea
e

С
ит

ни
ко

вы
е

Lu
zu

la
 w

ah
le

nb
er

gi
i R

up
r.

О
ж

ик
а 

В
ал

ен
бе

рг
а

Ju
nc

ac
ea

e
С

ит
ни

ко
вы

е
Tr

ig
lo

ch
in

 p
al

us
tre

 L
.

Тр
ио

ст
ре

нн
ик

 б
ол

от
ны

й
Ju

nc
ag

in
ac

ea
e

С
ит

ни
ко

ви
дн

ы
е

La
m

iu
m

 a
lb

um
 L

.
Я

сн
от

ка
 б

ел
ая

La
m

ia
ce

ae
Гу

бо
цв

ет
ны

е
M

en
th

a 
ar

ve
ns

is
 L

.
М

ят
а 

по
ле

ва
я

La
m

ia
ce

ae
Гу

бо
цв

ет
ны

е
P

ru
ne

lla
 v

ul
ga

ris
 L

.
Ч

ер
но

го
ло

вк
а 

об
ы

кн
ов

ен
на

я
La

m
ia

ce
ae

Гу
бо

цв
ет

ны
е

Th
ym

us
 h

irt
ic

au
lis

 K
lo

k.
Ти

м
ья

н 
оп

уш
ен

ны
й

La
m

ia
ce

ae
Гу

бо
цв

ет
ны

е
Th

ym
us

 p
au

ci
fo

liu
s 

K
lo

k.
Ти

м
ья

н 
м

ал
ол

ис
тн

ы
й

La
m

ia
ce

ae
Гу

бо
цв

ет
ны

е
Le

m
na

 m
in

or
 L

.
Ря

ск
а 

м
ал

ая
Le

m
na

ce
ae

Ря
ск

ов
ы

е
Le

m
na

 tr
is

ul
ca

 L
.

Ря
ск

а 
тр

ех
ра

зд
ел

ьн
ая

Le
m

na
ce

ae
Ря

ск
ов

ы
е

P
in

gu
ic

ul
a 

al
pi

na
 L

.
Ж

ир
ян

ка
 а

ль
пи

йс
ка

я
Le

nt
ib

ul
ar

ia
ce

ae
П

уз
ы

рч
ат

ко
вы

е
P

in
gu

ic
ul

a 
vu

lg
ar

is
 L

.
Ж

ир
ян

ка
 о

бы
кн

ов
ен

на
я

Le
nt

ib
ul

ar
ia

ce
ae

П
уз

ы
рч

ат
ко

вы
е

D
ip

ha
si

as
tru

m
 c

om
pl

an
at

um
 (L

.) 
H

ol
ub

П
ла

ун
 с

пл
ю

сн
ут

ы
й

Ly
co

po
di

ac
ea

e
П

ла
ун

ов
ы

е
Ly

co
po

di
um

 a
nn

ot
in

um
 L

.
П

ла
ун

 го
ди

чн
ы

й
Ly

co
po

di
ac

ea
e

П
ла

ун
ов

ы
е

Ly
co

po
di

um
 c

la
va

tu
m

 L
.

П
ла

ун
 б

ул
ав

ов
ид

ны
й

Ly
co

po
di

ac
ea

e
П

ла
ун

ов
ы

е
Ve

ra
tru

m
 lo

be
lia

nu
m

 B
er

n�
.

Ч
ем

ер
иц

а 
Ло

бе
ля

M
el

an
t�

ia
ce

ae
М

ел
ян

то
вы

е
E

pi
lo

bi
um

 p
al

us
tre

 L
.

Ки
пр

ей
 б

ол
от

ны
й

O
na

gr
ac

ea
e

Ки
пр

ей
ны

е
С

ha
m

ae
ne

rio
n 

an
gu

st
ifo

liu
m

 (L
.) 

S
co

p.
И

ва
н-

ча
й 

уз
ко

ли
ст

ны
й

O
na

gr
ac

ea
e

Ки
пр

ей
ны

е
C

oe
lo

gl
os

su
m

 v
iri

de
 (L

.) 
H

ar
tm

.
П

ол
ол

еп
ес

тн
ик

 з
ел

ен
ы

й
O

rc
�i

da
ce

ae
Я

тр
ы

ш
ни

ко
вы

е
C

yp
rip

ed
iu

m
 c

al
ce

ol
us

 L
.

Ба
ш

м
ач

ок
 н

ас
то

ящ
ий

O
rc

�i
da

ce
ae

Я
тр

ы
ш

ни
ко

вы
е

C
yp

rip
ed

iu
m

 g
ut

ta
tu

m
 S

w
.

Ба
ш

м
ач

ок
 п

ят
ни

ст
ы

й
O

rc
�i

da
ce

ae
Я

тр
ы

ш
ни

ко
вы

е
E

pi
pa

ct
is

 a
tro

ru
be

ns
 (H

o�
�m

. e
x 

B
er

n�
.) 

B
es

s.
Д

ре
м

ли
к 

рж
ав

ы
й

O
rc

�i
da

ce
ae

Я
тр

ы
ш

ни
ко

вы
е

G
oo

dy
er

a 
re

pe
ns

 (L
.) 

R
.B

r.
Гу

да
йе

ра
 п

ол
зу

ча
я

O
rc

�i
da

ce
ae

Я
тр

ы
ш

ни
ко

вы
е

Li
st

er
a 

co
rd

at
a 

(L
.) 

R
.B

r.
Та

йн
ик

 с
ер

дц
ев

ид
ны

й
O

rc
�i

da
ce

ae
Я

тр
ы

ш
ни

ко
вы

е
P

ae
on

ia
 a

no
m

al
a 

L.
П

ио
н,

 м
ар

ьи
н 

ко
ре

нь
P

ae
on

ia
ce

ae
П

ио
но

вы
е
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П
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ие

 т
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9

В
ид

С
ем

ей
ст

во
P

ar
na

ss
ia

 p
al

us
tri

s 
L.

Бе
ло

зо
р 

бо
ло

тн
ы

й
P

ar
na

ss
ia

ce
ae

Бе
ло

зо
ро

вы
е

La
rix

 s
ib

iri
ca

 L
ed

eb
.

Ли
ст

ве
нн

иц
а 

си
би

рс
ка

я
P

in
ac

ea
e

С
ос

но
вы

е
P

ic
ea

 o
bo

va
ta

 L
ed

eb
.

Е
ль

 с
иб

ир
ск

ая
P

in
ac

ea
e

С
ос

но
вы

е
P

in
us

 s
yl

ve
st

ris
 L

.
С

ос
на

 о
бы

кн
ов

ен
на

я
P

in
ac

ea
e

С
ос

но
вы

е
P

la
nt

ag
o 

m
aj

or
 L

. s
ub

sp
. i

nt
er

m
ed

ia
 (D

C
.) 

A
rc

an
g.

П
од

ор
ож

ни
к 

бо
ль

ш
ой

P
la

nt
ag

in
ac

ea
e

П
од

ор
ож

ни
ко

вы
е

P
la

nt
ag

o 
m

ed
ia

 L
.

П
од

ор
ож

ни
к 

ср
ед

ни
й

P
la

nt
ag

in
ac

ea
e

П
од

ор
ож

ни
ко

вы
е

A
gr

os
tis

 c
an

in
a 

L.
П

ол
ев

иц
а 

со
ба

чь
я

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

A
gr

os
tis

 c
la

va
ta

 T
rin

.
П

ол
ев

иц
а 

бу
ла

во
ви

дн
ая

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

A
gr

os
tis

 g
ig

an
te

a 
R

ot
�

П
ол

ев
иц

а 
ги

га
нт

ск
ая

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

A
gr

os
tis

 s
to

lo
ni

fe
ra

 L
.

П
ол

ев
иц

а 
по

бе
го

об
ра

зу
ю

щ
ая

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

A
gr

os
tis

 te
nu

is
 S

ib
t�

.
П

ол
ев

иц
а 

то
нк

ая
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
A

lo
pe

cu
ru

s 
ae

qu
al

is
 S

ob
ol

.
Ли

со
хв

ос
т 

ра
вн

ы
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

A
lo

pe
cu

ru
s 

pr
at

en
si

s 
L.

Ли
со

хв
ос

т 
лу

го
во

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
A

nt
ho

xa
nt

hu
m

 a
lp

in
um

 A
. &

 D
.L

ov
e

Д
уш

ис
ты

й 
ко

ло
со

к 
ал

ьп
ий

ск
ий

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

A
nt

ho
xa

nt
hu

m
 o

do
ra

tu
m

 L
.

Д
уш

ис
ты

й 
ко

ло
со

к
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
A

rc
to

ph
ila

 fu
lv

a 
(T

rin
.) 

A
nd

er
ss

.
А

рк
то

ф
ил

а 
ры

ж
ев

ат
ая

P
oa

ce
ae

Зл
ак

ов
ы

е
Av

en
el

la
 fl

ex
uo

sa
 (L

.) 
D

re
j.

Л
уг

ов
ик

 и
зв

ил
ис

ты
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

B
ro

m
op

si
s 

in
er

m
is

 (L
ey

ss
.) 

H
ol

ub
Ко

ст
ре

ц 
бе

зо
ст

ы
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

C
al

am
ag

ro
st

is
 n

eg
le

ct
a 

(E
�r

�.
) G

ae
rtn

.
В

ей
ни

к 
не

за
м

еч
ае

м
ы

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
C

al
am

ag
ro

st
is

 la
pp

on
ic

a 
(W

a�
l.)

 H
ar

tm
.

В
ей

ни
к 

ла
пл

ан
дс

ки
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

C
al

am
ag

ro
st

is
 p

ur
pu

re
a 

(T
rin

.) 
Tr

in
.

В
ей

ни
к 

пу
рп

ур
ны

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
D

es
ch

am
ps

ia
 c

es
pi

to
sa

 (L
.) 

B
ea

uv
.

Щ
уч

ка
 д

ер
ни

ст
ая

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

E
ly

m
us

 fi
br

os
us

 (S
c�

re
nk

) T
zv

el
.

Э
ли

м
ус

 в
ол

ок
ни

ст
ы

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
E

ly
m

us
 m

ac
ro

ur
us

 (T
ur

cz
.) 

Tz
ve

l.
Э

ли
м

ус
 д

ли
нн

ок
ол

ос
ы

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
E

ly
m

us
 m

ut
ab

ili
s 

(D
ro

b.
) T

zv
el

.
Э

ли
м

ус
 и

зм
ен

чи
вы

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
E

ly
tri

gi
a 

re
pe

ns
 (L

.) 
N

ev
sk

i
П

ы
ре

й 
по

лз
уч

ий
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
Fe

st
uc

a 
ov

in
a 

L.
О

вс
ян

иц
а 

ов
еч

ья
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
Fe

st
uc

a 
po

hl
ea

na
 E

.A
le

xe
ev

О
вс

ян
иц

а 
П

ол
е

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

Fe
st

uc
a 

pr
at

en
si

s 
H

ud
s.

О
вс

ян
иц

а 
лу

го
ва

я
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
Fe

st
uc

a 
ru

br
a 

L.
О

вс
ян

иц
а 

кр
ас

на
я

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

H
ie

ro
ch

lo
e 

od
or

at
a 

(L
.) 

B
ea

uv
.

Зу
бр

ов
ка

 д
уш

ис
та

я
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
M

ili
um

 e
ffu

su
m

 L
.

Бо
р 

ра
зв

ес
ис

ты
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

P
ha

la
ro

id
es

 a
ru

nd
in

ac
ea

 (L
.) 

R
au

sc
�.

Ка
на

ре
еч

ни
к 

тр
ос

тн
ик

ов
ид

ны
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

P
hl

eu
m

 a
lp

in
um

 L
.

Ти
м

оф
ее

вк
а 

ал
ьп

ий
ск

ая
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
P

hl
eu

m
 p

ra
te

ns
e 

L.
Ти

м
оф

ее
вк

а 
лу

го
ва

я
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
P

oa
 a

lp
in

a 
L.

М
ят

ли
к 

ал
ьп

ий
ск

ий
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
P

oa
 a

nn
ua

 L
.

М
ят

ли
к 

од
но

ле
тн

ий
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
P

oa
 g

la
uc

a 
Va

�l
М

ят
ли

к 
си

зы
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

P
oa

 n
em

or
al

is
 L

.
М

ят
ли

к 
ду

бр
ав

ны
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

P
oa

 p
al

us
tri

s 
L.

М
ят

ли
к 

бо
ло

тн
ы

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
P

oa
 p

ra
te

ns
is

 L
.

М
ят

ли
к 

лу
го

во
й

P
oa

ce
ae

М
ят

ли
ко

вы
е

Tr
is

et
um

 s
ib

iri
cu

m
 R

up
r.

Тр
ищ

ет
ин

ни
к 

си
би

рс
ки

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
Tr

is
et

um
 s

pi
ca

tu
m

 (L
.) 

K
.R

ic
�t

.
Тр

ищ
ет

ин
ни

к 
ко

ло
си

ст
ы

й
P

oa
ce

ae
М

ят
ли

ко
вы

е
P

ol
em

on
iu

m
 a

cu
tifl

or
um

 W
ill

d.
 e

x 
R

oe
m

. e
t S

c�
ul

t.
С

ин
ю

ха
 о

ст
ро

ле
пе

ст
на

я
P

ol
em

on
ia

ce
ae

С
ин

ю
хо

вы
е

P
ol

yg
al

a 
am

ar
el

la
 C

ra
nt

z
И

ст
од

 х
ох

ла
ты

й
P

ol
yg

al
ac

ea
e

И
ст

од
ов

ы
е

B
is

to
rta

 m
aj

or
 S

.F
.G

ra
y

Го
ре

ц 
зм

еи
ны

й,
 Г

. б
ол

ьш
ой

P
ol

yg
on

ac
ea

e
Гр

еч
иш

ны
е

B
is

to
rta

 v
iv

ip
ar

a 
(L

.) 
S

.F
.G

ra
y

Го
ре

ц 
ж

ив
ор

од
ящ

ий
P

ol
yg

on
ac

ea
e

Гр
еч

иш
ны

е
P

er
si

ca
ria

 a
m

ph
ib

ia
 (L

.) 
S

.F
.G

ra
y

Го
ре

ц 
зе

м
но

во
дн

ы
й

P
ol

yg
on

ac
ea

e
Гр

еч
иш

ны
е

P
er

si
ca

ria
 h

yd
ro

pi
pe

r (
L.

) S
pa

c�
Го

ре
ц 

пе
ре

чн
ы

й
P

ol
yg

on
ac

ea
e

Гр
еч

иш
ны

е
P

ol
yg

on
um

 a
vi

cu
la

re
 L

.
Го

ре
ц 

пт
ич

ий
P

ol
yg

on
ac

ea
e

Гр
еч

иш
ны

е
R

um
ex

 a
ce

to
sa

 L
.

Щ
ав

ел
ь 

ки
сл

ы
й

P
ol

yg
on

ac
ea

e
Гр

еч
иш

ны
е

R
um

ex
 a

ce
to

se
lla

 L
.

Щ
ав

ел
ек

 к
ис

ло
ва

ты
й

P
ol

yg
on

ac
ea

e
Гр

еч
иш

ны
е

R
um

ex
 a

qu
at

ic
us

 L
.

Щ
ав

ел
ь 

во
дн

ы
й

P
ol

yg
on

ac
ea

e
Гр

еч
иш

ны
е

R
um

ex
 c

ris
pu

s 
L.

Щ
ав

ел
ь 

ку
рч

ав
ы

й
P

ol
yg

on
ac

ea
e

Гр
еч

иш
ны

е
R

um
ex

 o
bt

us
ifo

liu
s 

L.
Щ

ав
ел

ь 
ту

по
ли

ст
ны

й
P

ol
yg

on
ac

ea
e

Гр
еч

иш
ны

е
P

ot
am

og
et

on
 a

lp
in

us
 B

al
b.

Рд
ес

т 
ал

ьп
ий

ск
ий

P
ot

am
og

et
on

ac
ea

e
Рд

ес
то

вы
е

P
ot

am
og

et
on

 b
er

ch
to

ld
ii 

Fi
eb

.
Рд

ес
т 

Бе
рх

то
ль

да
P

ot
am

og
et

on
ac

ea
e

Рд
ес

то
вы

е
P

ot
am

og
et

on
 fi

lif
or

m
is

 P
er

s.
Рд

ес
т 

ни
те

ви
дн

ы
й

P
ot

am
og

et
on

ac
ea

e
Рд

ес
то

вы
е
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
P

ot
am

og
et

on
 g

ra
m

in
eu

s 
L.

Рд
ес

т 
зл

ак
ол

ис
тн

ы
й

P
ot

am
og

et
on

ac
ea

e
Рд

ес
то

вы
е

P
ot

am
og

et
on

 o
bt

us
ifo

liu
s 

M
er

t. 
&

 K
oc

�
Рд

ес
т 

ту
по

ли
ст

ны
й

P
ot

am
og

et
on

ac
ea

e
Рд

ес
то

вы
е

P
ot

am
og

et
on

 p
ec

tin
at

us
 L

.
Рд

ес
т 

гр
еб

ен
ча

ты
й

P
ot

am
og

et
on

ac
ea

e
Рд

ес
то

вы
е

P
ot

am
og

et
on

 p
er

fo
lia

tu
s 

L.
Рд

ес
т 

ст
еб

ле
об

ъе
м

лю
щ

ий
P

ot
am

og
et

on
ac

ea
e

Рд
ес

то
вы

е
C

or
tu

sa
 m

at
th

io
li 

L.
Ко

рт
уз

а 
М

ат
ти

ол
я

P
rim

ul
ac

ea
e

П
ер

во
цв

ет
ны

е
N

au
m

bu
rg

ia
 th

yr
si

flo
ra

 (L
.) 

R
ei

c�
en

b.
Н

ау
м

бу
рг

ия
 к

ис
те

цв
ет

на
я

P
rim

ul
ac

ea
e

П
ер

во
цв

ет
ны

е
Tr

ie
nt

al
is

 e
ur

op
ae

a 
L.

С
ед

м
ич

ни
к 

ев
ро

пе
йс

ки
й

P
rim

ul
ac

ea
e

П
ер

во
цв

ет
ны

е
O

rth
ili

a 
se

cu
nd

a 
(L

.) 
H

ou
se

Ра
м

иш
ия

 о
дн

об
ок

ая
P

yr
ol

ac
ea

e
Гр

уш
ан

ко
вы

е
P

yr
ol

a 
m

ed
ia

 S
w

.
Гр

уш
ан

ка
 с

ре
дн

яя
P

yr
ol

ac
ea

e
Гр

уш
ан

ко
вы

е
P

yr
ol

a 
m

in
or

 L
.

Гр
уш

ан
ка

 м
ал

ая
P

yr
ol

ac
ea

e
Гр

уш
ан

ко
вы

е
P

yr
ol

a 
ro

tu
nd

ifo
lia

 L
.

Гр
уш

ан
ка

 к
ру

гл
ол

ис
тн

ая
P

yr
ol

ac
ea

e
Гр

уш
ан

ко
вы

е
A

co
ni

tu
m

 s
ep

te
nt

rio
na

le
 K

oe
lle

А
ко

ни
т 

вы
со

ки
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

A
ct

ae
a 

er
yt

hr
oc

ar
pa

 F
is

c�
.

В
ор

он
ец

 к
ра

сн
оп

ло
дн

ы
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

A
ct

ae
a 

sp
ic

at
a 

L.
В

ор
он

ец
 к

ол
ос

ис
ты

й
R

an
un

cu
la

ce
ae

Лю
ти

ко
вы

е
A

tra
ge

ne
 s

ib
iri

ca
 L

.
Кн

яж
ик

 с
иб

ир
ск

ий
R

an
un

cu
la

ce
ae

Лю
ти

ко
вы

е
B

at
ra

ch
iu

m
 k

au
ffm

an
ni

i (
C

le
rc

) V
.K

re
cz

.
Ш

ел
ко

вн
ик

 К
ау

ф
м

ан
а

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

C
al

th
a 

pa
lu

st
ris

 L
.

Ка
лу

ж
ни

ца
 б

ол
от

на
я

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

D
el

ph
in

iu
m

 e
la

tu
m

 L
.

Ж
ив

ок
ос

ть
 в

ы
со

ка
я

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

R
an

un
cu

lu
s 

ac
ris

 L
.

Лю
ти

к 
ед

ки
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

R
an

un
cu

lu
s 

la
pp

on
ic

us
 L

.
Лю

ти
к 

ла
пл

ан
дс

ки
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

R
an

un
cu

lu
s 

m
on

op
hy

llu
s 

O
vc

z.
Лю

ти
к 

од
но

ли
ст

ны
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

R
an

un
cu

lu
s 

po
ly

an
th

em
os

 L
.

Лю
ти

к 
м

но
го

цв
ет

ко
вы

й
R

an
un

cu
la

ce
ae

Лю
ти

ко
вы

е
R

an
un

cu
lu

s 
pr

op
in

qu
us

 C
.A

.M
ey

Лю
ти

к 
се

ве
рн

ы
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

R
an

un
cu

lu
s 

re
pe

ns
 L

.
Лю

ти
к 

по
лз

уч
ий

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

R
an

un
cu

lu
s 

sc
el

er
at

us
 L

.
Лю

ти
к 

яд
ов

ит
ы

й
R

an
un

cu
la

ce
ae

Лю
ти

ко
вы

е
Th

al
ic

tru
m

 a
lp

in
um

 L
.

В
ас

ил
ис

тн
ик

 а
ль

пи
йс

ки
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

Th
al

ic
tru

m
 fl

av
um

 L
.

В
ас

ил
ис

тн
ик

 ж
ел

ты
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

Th
al

ic
tru

m
 m

in
us

 L
.

В
ас

ил
ис

тн
ик

 м
ал

ы
й

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

Th
al

ic
tru

m
 s

im
pl

ex
 L

.
В

ас
ил

ис
тн

ик
 п

ро
ст

ой
R

an
un

cu
la

ce
ae

Лю
ти

ко
вы

е
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В
ид

С
ем

ей
ст

во
Tr

ol
liu

s 
eu

ro
pa

eu
s 

L.
Ку

па
ль

ни
ца

 е
вр

оп
ей

ск
ая

R
an

un
cu

la
ce

ae
Лю

ти
ко

вы
е

A
lc

he
m

ill
a 

sp
.

М
ан

ж
ет

ка
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

C
om

ar
um

 p
al

us
tre

 L
.

С
аб

ел
ьн

ик
 б

ол
от

ны
й

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
C

ot
on

ea
st

er
 c

in
na

ba
rin

us
 J

uz
.

Ки
зи

ль
ни

к 
ки

но
ва

рн
о-

кр
ас

ны
й

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
Fi

lip
en

du
la

 u
lm

ar
ia

 (L
.) 

M
ax

im
.

Ла
ба

зн
ик

 в
яз

ол
ис

тн
ы

й
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

G
eu

m
 ri

va
le

 L
.

Гр
ав

ил
ат

 р
еч

но
й

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
P

ot
en

til
la

 a
ns

er
in

a 
L.

Ла
пч

ат
ка

 гу
си

на
я

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
P

ot
en

til
la

 k
uz

ne
tz

ow
ii 

(G
ov

or
.) 

Ju
z.

Ла
пч

ат
ка

 К
уз

не
цо

ва
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

P
ot

en
til

la
 n

or
ve

gi
ca

 L
.

Ла
пч

ат
ка

 н
ор

ве
ж

ск
ая

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
P

ot
en

til
la

 s
tip

ul
ar

is
 L

.
Ла

пч
ат

ка
 п

ри
ли

ст
ни

ко
ва

я
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

R
os

a 
ac

ic
ul

ar
is

 L
in

dl
.

Ш
ип

ов
ни

к 
иг

ли
ст

ы
й

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
R

ub
us

 a
rc

tic
us

 L
.

Кн
яж

ен
ик

а
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

R
ub

us
 c

ha
m

ae
m

or
us

 L
.

М
ор

ош
ка

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
R

ub
us

 m
at

su
m

ur
an

us
 L

ev
l. 

&
 V

an
io

t
М

ал
ин

а 
са

ха
ли

нс
ка

я
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

R
ub

us
 s

ax
at

ili
s 

L.
Ко

ст
ян

ик
а 

об
ы

кн
ов

ен
на

я
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

S
an

gu
is

or
ba

 o
ffi

ci
na

lis
 L

.
Кр

ов
ох

ле
бк

а 
ап

те
чн

ая
R

os
ac

ea
e

Ро
зо

цв
ет

ны
е

S
or

bu
s 

au
cu

pa
ria

 L
.

Ря
би

на
 о

бы
кн

ов
ен

на
я

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
S

pi
ra

ea
 m

ed
ia

 F
.S

c�
m

id
t

С
пи

ре
я 

ср
ед

ня
я

R
os

ac
ea

e
Ро

зо
цв

ет
ны

е
G

al
iu

m
 b

or
ea

le
 L

.
П

од
м

ар
ен

ни
к 
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Состав ведущих семейств (Poace-
ae, Asteraceae, Cyperaceae) в систе-
матической структуре флоры сосу-
дистых растений заказника «Адак» 
отражает пограничное положение 
территории между северотаежной 
подзоной и лесотундрой (Мартынен-
ко и др., 2008). Интересно, что вы-
сокое положение в родовом спектре 
флоры отмечено для сем. Ericaceae. 
Это связано с наличием на терри-
тории заказника не только лесных 
экосистем, где важную роль игра-
ют представители рода Vaccinium, 
но и разнообразных болотных ком-
плексов, скальных выходов, где ши-
роко распространены Arctous alpina, 
Andromeda polyfolia, Arctostaphylos 
uva-ursi, Chamaedaphne calyculata, 
Ledum palustre, L. decumbens, Oxycoc-
cus microcarpus, O. palustris и др. 

Первые места в родовом спектре 
флоры Адака, как и в других таеж-
ных флорах, занимают роды Carex и 
Salix (см. табл. 20). Очень высокое 
разнообразие осок (19 видов) связано 
с наличием на территории широко-
го спектра экотопов – от сухих (ска-
лы, каменистые бечевники, сухие 
луга) до избыточно-увлажненных 
(заболоченные и прибрежно-водные 
местообитания). Среди ведущих по 
числу видов – роды Ranunculus, 
Potamogeton, Equisetum, Galium, 
Poa, Viola.

Несмотря на близость Полярно-
го круга и тундровой зоны, основ-
ную роль в сложении растительно-
го покрова резервата играют боре-
альные виды (рис. 6). Закономерно 
высока доля арктических (Arctophila 
fulva, Luzula wahlenbergii, Minuartia 
rubella) и аркто-альпийских (Bartsia 
alpina, Erigeron eriocalyx, Pinguicula 
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Таблица 20
Ведущие семейства и роды флоры сосудистых растений

заказника «Адак»

Семейство Ранг
семейства

Число
видов Род Ранг рода Число 

видов
Poaceae 1 37 Carex 1 19
Asteraceae 2 32 Salix 2 8
Cyperaceae 3 24 Equisetum 3-5 7
Ranunculaceae 4 19 Potamogeton 3-5 7
Rosaceae 5 17 Ranunculus 3-5 7
Scrop�ulariaceae 6-7 12 Galium 6-8 6
Ericaceae 6-7 12 Poa 6-8 6
Polygonaceae 8-9 10 Viola 6-8 6
Caryop�yllaceae 8-9 10 Agrostis 9 5
Salicaceae 10 9

Рис. 6. Структура флоры сосудистых растений (а, б – географический ана-
лиз; в – ценотический анализ; г – анализ экологических групп по отношению к 
увлажнению).

Обозначения долготных групп: А – азиатские, Е – европейские, ЕА – еврази-
атские, К – космополитные, Ц – циркумполярные; широтных групп: а − арктические, 
а-а − арктоальпийские, б − бореальные, га − голарктические, лс − лесостепные, н-б – 
неморально-бореальные, пл − плюризональные; экологических групп: гдт – гидато-
фиты, гг – гигрофиты, гм – гигромезофиты, мг – мезогигрофиты, м – мезофиты, мк – 
мезоксерофиты, км – ксеромезофиты, к – ксерофиты.

alpina) видов (13%). Надо отметить, что этот показатель в заказ-
никах таежной зоны, включающих выходы известняков (напри-
мер, «Пижемский», «Белая Кедва»), несколько ниже – около 
10-11% (Биологическое разнообразие..., 2007, 2011). Лесостеп-
ные (Centaurea scabiosa), неморальные (Actaea spicata) и немо-

а     б

в     г
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рально-бореальные (Daphne mezereum, Milium effusum) виды со-
ставляют всего около 3% флоры заказника «Адак». 

Большинство азональных видов произрастает на обшир-
ных скальных выходах известняков и доломитов южной и се-
верной экспозиции, которые тянутся на несколько километров 
по берегам р. Уса, а также по рекам Малый и Большой Адак, 
руч. Иска-шор. Именно с этими местообитаниями связано высо-
кое видовое разнообразие территории. Здесь зафиксированы ви-
ды реликтового скального комплекса: горные (роды Asplenium, 
Cryptogramma, Woodsia, Cystopteris), арктические и арктоаль-
пийские (роды Draba, Arnica), криофильно-степные (Alyssum ob- ob-ob-
ovatum) и т.д. В составе данного комплекса на скалах Адака от-
мечены некоторые особенности – отсутствие видов рода Dryas, 
находки отдельных особей Salix reticulata, Arctous alpina. В от-
личие от выходов известняков Тимана, где зарастание скал про-
исходит через дриадовые сообщества, ведущие ценотические по-
зиции на открытых осыпных известняковых склонах адакских 
скал занимают Alyssum obovatum, Arctostaphylos uva-ursi, Festu-Festu-
ca pohleana и другие виды. 

Анализ долготных географических групп показал, что осно-
ву флоры составляют виды с широким циркумполярным (голар-
ктическим) и евроазиатским распространением. Однако в отли-
чие от флор упомянутых выше тиманских заказников, доля ази-
атских видов (Aster sibiricus, Duschekia fruticosa, Lactuca sibirica) 
во флоре Адака выше, чем европейских (Avenella flexuosa, Epi-
pactis atrorubens, Trollius europaeus) (см. рис. 6). 

Еще одной характерной чертой флоры заказника является 
преобладание луговых растений (см. рис. 6), что, скорее всего, 
связано с невысоким разнообразием лесных экосистем на терри-
тории заказника. Высока доля болотных, прибрежно-водных и 
водных растений. Во флоре широко представлены сорные и занос-
ные виды (сем. Chenopodiaceae, Plantaginaceae, Brassicaceae, ро-
ды Tripleurospermum, Amoria). Огромную ценотическую роль в 
луговых ценозах играют представители родов Urtica, Chamaeneri-
on. Это связано со значительной антропогенной трансформацией 
данного участка как за счет жизнедеятельности лагеря ГУЛАГа, 
кирпичного завода и поселений, так и активного водного сообще-
ния в тот период, которое могло способствовать заносу семян но-
вых видов. 

В спектре экологических групп флоры заказника преобла-
дают мезофитные растения. Больше четверти составляют виды, 
предпочитающие увлажненные или избыточно увлажненные ме-
стообитания (Alopecurus aequalis, Carex acuta, Chrysosplenium 
alternifolium, Myosotis palustris и др.). За счет скальных место-
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обитаний в заказнике высока доля более сухолюбивых групп рас-
тений – около 10% флоры приходится на долю ксеромезофитов 
(Antennaria dioica, Campanula rotundifolia, Dianthus superbus, 
Fes tuca pohleana) и ксерофитов (Alyssum obovatum). Спектр жиз-
ненных форм растений заказника типичен для всех таежных 
флор. 

На территории резервата произрастает 28 видов редких ох-
раняемых сосудистых растений, включенных в Красную кни-
гу Республики Коми (2009) (табл. 21). Два из них – Cypripedium 
calceolus и Cotoneaster cinnabarinus – подлежат охране на феде-
ральном уровне (Красная книга Российской Федерации, 2008). 

Почти все местообитания редких видов приурочены к скаль-
ным обнажениям, которые тянутся на несколько километров по 
берегам р. Уса, а также по рекам Малый и Большой Адак, руч. 
Иска-шор. Интересно, что массово заселены редкими охраняе-
мыми видами растений участки вокруг отвалов и печей кирпич-
ного завода. 

Alyssum obovatum – многолетнее летнезеленое травянистое 
стержнекорневое растение. Это азиатский криофильно-степной 
вид, изредка встречающийся на территории Республики Коми 
на известняках Тимана и Приуралья, на Урале – на основных 
породах (известняках, габбро, перидотитах, дунитах) (Лащенко-
ва, 1976). Первые находки A. obovatum на скалистых берегах 
Адака относятся к началу ХХ в. (сборы 1909 г. Ф.В. Самбука, 
А.В. Журавского и Д.Д. Руднева). 

В заказнике A. obovatum встречается в основном на скаль-
ных выходах правого берега р. Уса, занимает в качестве одно-
го из основных пионерных видов лишенные растительности под-
вижные открытые осыпные склоны, останцы южной, юго-запад-
ной и западной экспозиции. Еще в 1933 г. А.И. Толмачев отме-
тил очень высокую численность и повсеместную распространен-
ность A. obovatum на скалах Адака. По нашим оценкам, числен-
ность вида в заказнике приближается к нескольким тысячам 
растений. Для выявления основных популяционных характери-
стик вида на скалах Адака были обследованы три его ценопопу-
ляции в разных типах местообитаний: 

ЦП 1 – на подошве склона южной экспозиции крутизной 40-
45°, на свежей каменистой осыпи (2х3 м) с единичными растени-
ями Alyssum obovatum и Thymus hirticaulis.

ЦП 2 – на осыпном известняковом склоне южной экспози-
ции крутизной 35-50°. Растительный покров не сформирован в 
связи с высокой подвижностью субстрата. Встречаются отдель-
ные растения Festuca pohleana, Alyssum obovatum, Carex glacialis, 
Thymus talijevii, Draba hirta, общее проективное покрытие ко-
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торых достигает 5%. Лишайники немногочисленны (ПП около 
5-7%), представлены накипными формами и Peltigera rufescens.

ЦП 3 – на заросших отвалах вокруг печей по обжигу кирпи-
ча. Субстрат – крупные обломки кирпичей, пересыпанные мел-
коземом. Склон западной экспозиции, крутизна около 40-45°. 
Открытая каменистая поверхность составляет около 10%. В на-
почвенном покрове до 30% занимают лишайники, среди кото-
рых наиболее обильна Cladonia rufescens. Около 60% составляет 
общее проективное покрытие мелкозлакового травянистого со-
общества, в котором преобладают Festuca pohleana, Plantago me-Plantago me- me-me-
dia, Poa alpina. Из охраняемых видов здесь встречаются также 
Festuca pohleana, Cypripedium calceolus, Potentilla kuznetzowii.

Надо отметить, что высокая численность локальной попу-
ляции A. obovatum на Адаке поддерживается за счет активно-
го семенного размножения вида. Семена A. obovatum из данной 
популяции обладают высокой лабораторной всхожестью (более 
90%) и сохраняют ее в течение нескольких лет (Тетерюк, Игу-
шева, 2012). Фактор подвижности субстрата играет определя-
ющую роль в семенном возобновлении и структуре ценопопу-
ляций A. obovatum. По мере закрепления субстрата на склонах 
уменьшается плотность растений. На свежей каменистой осы-
пи (ЦП 1) этот показатель составлял 35.0 шт./м2, на осыпном 
известняковом склоне (ЦП 2) – 22.9, а на закрепленном склоне 
(ЦП 3) – 10.6 шт./м2. На этом же градиенте увеличивается воз-
растность ценопопуляций, онтогенетическая структура изменя-
ется от преобладания молодых ювенильных и имматурных рас-
тений семенного происхождения (ЦП 1) до доминирования груп-
пы молодых генеративных особей (ЦП 3) (рис. 7). Во всех ме-
стообитаниях наблюдается успешное и устойчивое семенное раз-
множение вида, но особенно активно и успешно оно происходит 
на свежих и осыпных склонах. Здесь же за счет ослабления и 
гибели растений от перемещения субстрата в онтогенетическом 
спектре ценопопуляции появляются группы субсенильных и се-
нильных особей. 

Arnica iljinii – многолетнее длиннокорневищное травяни-
стое растение. Арктический азиатский вид, редкий в Республи-
ке Коми. Ранее были известны находки этого вида несколько се-
вернее – по р. Адзьва (1959 г. – на известняках близ устья руч. 
Пымвашор, сборы В.М. Герасимовой; 1959 г. – близ устья при-
тока Юнка-шор, сборы А.Н. Лащенковой; 1967 г. – сборы С.А. 
Токаревских) и ниже по течению р. Уса (на скалах правого бе-
рега в среднем течении р. Заостренной, сборы 1987 г. Н.И. Не-
помилуевой). На территории заказника «Адак» изолированная 
популяция этого вида впервые выявлена в 2008 г. на замохове-
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лых останцах и карнизах скал, вершинах останцов по левому 
берегу р. Уса. Популяция занимает очень небольшую площадь, 
представлена в основном вегетирующими особями A. iljinii (бо-
лее 99% от общего числа растений), изредка на скальных усту-
пах встречаются единичные цветущие и плодоносящие расте-
ния. Общая численность растений составляет примерно 200-300 
розеток.

Asplenium viride – многолетний короткокорневищный лет-
незеленый папоротник. Вид с дизъюнктивным ареалом, встре-
чается в горах Северного полушария. На Адаке отмечен на пра-
вом берегу р. Уса, между камнями у подножья скал, на левом – 
на замшелых скалах (сборы в 1957 г. И.С. Хантимера, 1959 г. – 
Т. Сергеевой). Это одно из наиболее северных местонахождений 
вида на европейском северо-востоке России. По нашим оценкам, 
число взрослых спороносящих особей вида на территории резер-
вата сегодня превышает 1 тыс. шт. 

Carex alba – многолетнее летнезеленое поликарпическое 
длиннокорневищное травянистое растение. Это горный вид Ев-
разии, редкий на территории Республики Коми. Был известен с 
территории резервата только по литературным данным (Егорова, 
1976). На территории заказника отмечен на скальных выходах 

Рис. 7. Онтогенетическая структура ценопопуляций Alyssum obovatum. 
Условные обозначения: j – ювенильная, im – имматурная, v – виргинильная, g1 – 

молодая генеративная, g2 – зрелая генеративная, g3 – старая генеративная, ss – суб-
сенильная, s – сенильная, sc – отмершие растения. 
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правого берега р. Уса на останцах и открытых осыпных склонах. 
Численность вида низкая.

Carex glacialis – многолетнее поликарпическое летнезеленое 
травянистое растение, образует дерновинки. Это циркумполяр-
ный преимущественно арктический вид, встречающийся также 
в гольцах Сибири и Урала, редкий на территории Республики 
Коми. Нуждается в биологическом надзоре на территории Не-
нецкого автономного округа. В заказнике «Адак» распростра-
нен на скалах левого берега р. Уса. Численность вида на терри-
тории заказника достаточно высокая и составляет примерно око-
ло 1 тыс. особей. 

Carex obtusata – многолетнее поликарпическое летнезеле-
ное длиннокорневищное травянистое растение. Вид, характер-
ный для таежной и лесостепной зон Евразии и западной части 
Северной Америки, в Республике Коми редок. Впервые был най-
ден на переходном болоте правого берега р. Уса в 1959 г. (сборы 
Т. Сергеевой). Во время натурных исследований 2008 г. на тер-
ритории заказника выявлены еще две ценопопуляции – на вы-
соких сухих травянистых береговых склонах по р. Уса (на месте 
бывшей дер. Адак) и ручья, ее правого притока. Ценопопуляции 
занимают небольшую площадь (до 100 м2) и отличаются мало-
численностью. Общая численность вида в заказнике оценивает-
ся приблизительно в 500 особей. 

Carex pediformis – многолетнее поликарпическое летнезеле-
ное травянистое растение, образующее дерновины. Вид, распро-
страненный в Сибири и Монголии, крайне редок на территории 
республики. При натурных исследованиях 2008 г. этот вид не 
был выявлен. Включен в список охраняемых растений заказни-
ка на основании сборов Р. Поле 1905 г.

Cirsium helenioides (C. helenioidesхC. heterophyllum?) – мно-
голетнее травянистое растение. Бореальный сибирский вид, ре-
док на территории европейского северо-востока России. В урочи-
ще Адак встречается на каменистых бечевниках, в луговых со-
обществах. По данным З.Г. Улле (1977), образцы этого вида мо-
гут представлять собой переходные формы между C. heterophyl-. heterophyl-heterophyl-
lum и C. helenioides.

Cotoneaster cinnabarinus – кустарник, гипоарктический ев-
разиатский вид. Впервые отмечен на скалах Адака в 1929 г. 
Ф.В. Самбуком, в 1933 г. – А.И. Толмачевым. Во время натур-
ных обследований был выявлен в заказнике на скальных выхо-
дах по берегам рек Уса, Малый и Большой Адак. Встречается 
отдельными кустами или небольшими зарослями как на откры-
тых осыпных склонах, так и в составе склоновых ельников тра-
вяно-зеленомошных. Численность предположительно достигает 
до 500 кустов. 
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Crepis multicaulis subsp. subintegrifolia – многолетнее травя-
нистое короткокорневищное растение. Арктическая европей ская 
раса арктоальпийского вида. В Республике Коми редок – места 
произрастания вида отмечены в верховьях р. Кара, в окрестно-
стях г. Воркута и на Адаке. Здесь вид был выявлен в 1959 г. на 
известняковых обнажениях левого берега р. Уса вблизи устья 
р. Малый Адак (сборы Т. Сергеевой и А.Н. Лащенковой). 

Cypripedium calceolus – многолетнее короткокорневищ-
ное травянистое растение. Бореальный евразиатский вид. Судя 
по образцам, хранящимся в гербарии Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН, первые находки C. calceolus на скалах Адака 
относятся к 1957 г. (сборы И.С. Хантимера). Это одно из наи-
более северных местонахождений вида на европейском северо-
востоке России. Натурное обследование 2008 г. показало, что 
C. calceolus спорадически встречается на скальных выходах по 
правому и левому берегам р. Уса, на открытых или слабо обле-
сенных участках скал и осыпей. Куртины, как правило, изоли-
рованные, небольшие по площади, в них насчитывается от пя-
ти до 40 побегов. Семенное возобновление очень слабое, в курти-
нах преобладают генеративные (до 70-75%) и взрослые вегетиру-
ющие (20-27%) побеги. Генеративные побеги высотой 18-20 см, 
несут по три-четыре листа длиной 10-11 см, шириной 4-5 см. 
На генеративных побегах развиваются по одному-два цветка, в 
2008 г. среднее число цветков составило 1.3 шт./побег. Процент 
цветков, завязавших плоды, был удивительно высок и достигал 
84.6. Результаты маршрутного обследования площади заказни-
ка показали, что на его территории произрастает до ста куртин, 
а общая численность вида оценивается в 500-600 побегов.

Cypripedium guttatum – многолетнее летнезеленое травя-
нистое длиннокорневищное растение. Бореальный евразиатский 
вид. На Адаке отмечено самое северное местонахождение вида 
в Республике Коми. Согласно образцам, хранящимся в герба-
рии Института биологии Коми НЦ УрО РАН, первые находки 
C. guttatum в урочище Адак-щелья (на правом берегу) сдела-
ны в 1933 г. (сборы А.Н. Толмачева и А.П. Шенникова), впо-
следствии они были подтверждены в 1966 г. сборами Т. Сергее-
вой. Обследование 2008 г. показало, что C. guttatum произраста-
ет на скалах правого и левого берега р. Уса, на открытых осып-
ных склонах и останцах разной экспозиции и степени закре-
пленности, встречается в составе склоновых травяно-зеленомош-
ных ельников и некоторых других сообществ. 

Ценопопуляции C. guttatum занимают площадь до несколь-
ких гектаров, численность побегов в них достигает нескольких 
тысяч. На средней части известнякового склона западной экс-
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позиции, покрытого несформированным травянистым сообщест-
вом, средняя плотность побегов в 2008 г. достигала 62 шт./м2. 
Онтогенетическая структура этой ценопопуляции мало отличает-
ся от характерной для данного вида в Республике Коми. В спек-
тре преобладала группа взрослых виргинильных побегов (50%), 
молодые ювенильные побеги составляли около 9%, имматур-
ные – 27, процент генеративных побегов достигал 14. У цвету-
щих особей C. guttatum в 2008 г. был отмечен достаточно вы-
сокий процент плодозавязываемости – 25.4, однако все семена 
оказались недоразвитыми (Тетерюк, Паршукова, 2011). Несмо-
тря на критические условия развития, низкую интенсивность 
семенного возобновления, высокая численность вида в этой ло-
кальной популяции указывает на ее устойчивое состояние. 

Cryptogramma stelleri – длиннокорневищный летнезеленый 
малолетний папоротник сем. Cryptogrammaceae. Это вид с пре-
рывистым ареалом, встречается в горах Северного полушария. 
Скалы Адака – одно из наиболее северных местонахождений ви-
да на западном пределе его распространения в Европе. Впервые 
отмечен в сборах 1957 г. И.С. Хантимера. Основным местооби-
танием данного вида в резервате являются отвесные скалы тени-
стого и сырого каньона в скальных выходах северной экспози-
ции левого берега р. Уса. Малочисленные (до нескольких десят-
ков вегетирующих и спороносящих вай) ценопопуляции выявле-
ны на скальных выходах по р. Малый Адак. На территории за-
казника общая численность вида превышает 1 тыс. вай. 

Draba cinerea – многолетнее травянистое растение. Циркум-
полярный арктический вид, изредка встречающийся в северной 
части республики. Первые находки вида на Адаке датируются 
1905 г. (сборы Р.Р. Поле) и 1909 г. (сборы Б.И. Николаевского). 
Позднее был найден в ущелье правого берега р. Уса (сборы И.С. 
Хантимера и А.И. Толмачева, 1957 г.), на юго-восточном склоне 
правого берега р. Уса и по р. Малый Адак (сборы Т. Сергеевой и 
А.Н. Лащенковой, 1959 г.). Летом 2008 г. D. cinerea была отме-
чена на тенистых и влажных выходах скал по р. Малый Адак. 
Ценопопуляции малочисленные, до нескольких десятков особей.

Epipactis atrorubens – многолетнее летнезеленое поликарпи-
ческое короткокорневищное травянистое растение. Бореальный 
евразиатский вид. Впервые зарегистрирован на Адаке в 1933 г. 
(сборы А.Н. Толмачева). Это наиболее северное местонахождение 
вида на европейском северо-востоке России. E. atrorubens встре-
чается на скальных выходах левого и правого берегов р. Уса, 
на открытых или слабо облесенных участках осыпных склонов, 
останцах. Плотность растений, как правило, не превышает че-
тырех-пяти побегов на 1 м2, в ценопопуляциях преобладают цве-
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тущие особи с одним-двумя побегами, которые по всем призна-
кам соответствуют диагностическим маркерам молодых или ста-
рых генеративных растений (рис. 8). Это может быть связано 
как со снижением «жизненности» особей на Севере, так и с про-
израстанием растений на подвижном субстрате. Примерная чис-
ленность E. atrorubens на территории заказника достигает 1 тыс. 
особей.

Festuca pohleana – многолетнее травянистое растение, эн-
демик Урала. Вид описан Е.Б. Алексеевым (1973) по сборам 
1905 г. Р. Поле на известняках Адака. Типовые образцы хранят-
ся в Санкт-Петербурге в гербарии Ботанического института им. 
В.Л. Комарова РАН (L�). Это эндемичный вид из группы узко-L�). Это эндемичный вид из группы узко-). Это эндемичный вид из группы узко-
листных овсяниц, спорадически встречается на известняковых 
скалах и в щебнистых тундрах на Северном и Среднем Урале 
(Алексеев, 1973). Местонахождение F. pohleana на Адаке – самое 
северное и изолированное от основного ареала вида. Натурное 
исследование территории заказника показало, что F. pohleana 
распространена преимущественно на правом берегу р. Уса. Осо-
бенно обилен вид на антропогенно трансформированных участ-
ках (фото 47). На хорошо прогреваемых южных известняковых 
склонах доминирует в маловидовых растительных сообществах, 
для которых характерно также высокое обилие Plantago media 
и Poa alpina. Общая численность вида оценивается примерно в 
несколько тысяч особей. 

Рис. 8. Онтогенетическая структура ценопопуляции Epipactis atrorubens. 
Условные обозначения: j – ювенильная, im – имматурная, v – виргинильная, g1 – 

молодая генеративная, g2 – зрелая генеративная, g3 – старая генеративная, ss – суб-
сенильная, s – сенильная, sc – отмершие растения. 
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Minuartia rubella – многолетнее травянистое дерновино-
образующее стержнекорневое растение. Циркумполярный арк-
тический вид, редкий в Республике Коми. На территории за-
казника обнаружен впервые на северном склоне Адак-щельи на 
правом берегу р. Уса в 1933 г. А.Н. Толмачевым (определение 
А.П. Шенникова), позднее (1957 г.) собран И.С. Хантимером. 
Как показали наши исследования, вид встречается на скальных 
выходах правого берега р. Уса, на осыпных склонах и антро-
погенно нарушенных участках. Численность вида предположи-
тельно может достигать 500 особей. 

Paeonia anomala – многолетнее травянистое растение. Си-
бирский бореальный вид. Впервые P. anomala был найден на ска-
лах правого берега р. Уса в 1957 г. И.С. Хантимером, в 1959 г. 
нахождение вида на Адаке подтверждено сборами Т. Сергеевой 
и А.Н. Лащенковой. Во время натурного обследования 2008 г. 
в заказнике была выявлена единственная ценопопуляция вида 
в ельнике бруснично-зеленомошном на скальных выходах пра-
вого берега р. Уса, по склону юго-западной экспозиции крутиз-
ной около 30°. Состав древостоя – 10Е, высота деревьев 15-16 
м, сомкнутость крон 0.6. В разреженном кустарниковом яру-
се встречаются Juniperus communis, Rosa acicularis, Cotoneaster 
cinnabarinus, Lonicera pallasii, Spiraea media. В травяно-кустар-
ничковом ярусе представлены 22 вида, общее проективное по-
крытие растений достигает 60%. Из охраняемых видов помимо 
Paeonia anomala отмечены Cypripedium calceolus, C. guttatum. 

Ценопопуляция P. anomala крайне малочисленная, менее 
100 особей, что характерно для вида на северном пределе рас-
пространения (Свириденко и др., 2010). Средняя плотность их 
размещения около 0.9 шт./м2. Для анализа возрастной структу-
ры нами использованы диагностические признаки данного ви-
да, описанные в работах P.�. Малышевой (1976), Р.П. Барыки-
ной и Н.В. Чубатовой (2007). В онтогенетическом спектре высок 
процент цветущих растений (рис. 9), однако большая часть гене-
ративных особей имела не более одного-двух генеративных по-
бегов (g1) и по ряду признаков (высота побегов, число листьев и 
др.) была менее развита, чем особи из других северных популя-
ций (Свириденко и др., 2010). Преобладание в онтогенетической 
структуре молодых имматурных особей семенного происхожде-
ния может быть связано с особенностями развития популяций 
на известняковых склонах с подвижным субстратом. В связи с 
низкой численностью популяция P. anomala на Адаке явно на-
ходится под угрозой исчезновения и требует контроля. 

Poa glauca – многолетнее травянистое растение. Почти цир-
кумполярный арктический вид. На территории республики ре-
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док, в своем распространении часто приурочен к обнажениям 
коренных пород, чаще – известняков и сланцев (Цвелев, 1974). 
Известен на территории резервата по сборам 1933 г. А.И. Толма-
чева, 1959 г. – Т. Сергеевой. 

Potentilla kuznetzowii – многолетнее летнезеленое травяни-
стое стержнекорневое растение. Аркто-альпийский европейский 
вид, иногда рассматривается как эндемик Урала (Куликов, 2005). 
Первые находки вида на Адаке относятся к началу ХХ в. – сбо-
ры 1905 г. Р. Поле, 1909 г. – Б.И. Николаевского. Во время про- г. – Б.И. Николаевского. Во время про-г. – Б.И. Николаевского. Во время про-
ведения натурных исследований вид отмечен по скальным выхо-
дам правого берега р. Уса, где он образует особо многочисленные 
ценопопуляции на антропогенно-нарушенных участках. В част-
ности, на месте разрушенного кирпичного завода лапчатка Куз-
нецова произрастает на развалинах печей, кучах старого полу-
разрушенного кирпича, отвалах. Численность вида велика, до-
стигает 1 тыс. особей и более.

Обследована одна из ценопопуляций P. kuznetzowii на ме-
сте заросших отвалов вокруг печей по обжигу кирпича. Склон 
западной экспозиции, крутизна около 40-45°. Крупные облом-
ки кирпичей пересыпаны мелкоземом, открытая каменистая по-
верхность составляет около 10%. В мелкозлаковом травянистом 
сообществе до 30% напочвенного покрова занимают лишайни-
ки, среди которых доминирует Cladonia rufescens. Около 60% 
составляет общее проективное покрытие трав и кустарничков, 
преобладают Festuca pohleana, Plantago media, Poa alpina. Из 

Рис. 9. Онтогенетическая структура ценопопуляции Paeonia anomala.
Условные обозначения: j – ювенильная, im – имматурная, v – виргинильная, g1 – 

молодая генеративная, g2 – зрелая генеративная, g3 – старая генеративная, ss – суб-
сенильная, s – сенильная, sc – отмершие растения. 
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охраняемых видов здесь произрастают Alyssum obovatum, Cypri-
pedium calceolus, Festuca pohleana, Potentilla kuznetzowii. 

Средняя плотность размещения растений Potentilla kuznet- kuznet-kuznet-
zowii составила около 35-36 растений на 1 м2, общая числен-
ность в сообществе превышает 500 особей. Ценопопуляция нор-
мальная, полночленная. В онтогенетическом спектре доминиру-
ют молодые генеративные растения (рис. 10). Высока доля мо-
лодых прегенеративных растений – на группу ювенильных осо-
бей семенного происхождения приходится больше 16%, имма-
турных – около 9, виргинильных – почти 13%. Подобный сдвиг 
спектра в сторону прегенеративных растений характерен для P. 
kuznetzowii на подвижных субстратах.

Высокая численность локальной популяции Potentilla kuz- kuz-kuz-
netzowii в урочище Адак может быть связана с наличием боль-
шого числа местообитаний, соответствующих требованиям ви-
да, в том числе – антропогенно нарушенных участков на выхо-
дах известняков. 

Potentilla stipularis – многолетнее травянистое растение, 
гипоарктический азиатский вид. Приводится в списке охраняе-
мых растений заказника по данным Т.П. Кобелевой (1976), при 
натурном обследовании не выявлен. На Адаке отмечена крайняя 
юго-западная точка распространения вида на европейском севе-
ро-востоке России.

Saxifraga tenuis – многолетнее травянистое растение, встре-
чается в арктических районах Евразии. Впервые отмечен на 
Адаке в 1957 г. (сборы И.С. Хантимера, определение А.А. Дедо-
ва) на замшелых скалах левого берега р. Уса. Натурные исследо-

Рис. 10. Онтогенетическая структура ценопопуляции Potentilla kuznetzowii.
Условные обозначения: j – ювенильная, im – имматурная, v – виргинильная, g1 – 

молодая генеративная, g2 – зрелая генеративная, g3 – старая генеративная, ss – суб-
сенильная, s – сенильная, sc – отмершие растения. 
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вания 2008 г. показали, что этот вид встречается на сырых хо-
лодных тенистых скалах по р. Малый Адак, на выходах скаль-
ных пород левого берега р. Уса, по руч. Иска-шор. Ценопопуля-
ции крайне малочисленные, всего насчитывается около несколь-
ких десятков особей.

Silene amoena (S. repens) – многолетнее травянистое расте-
ние. Бореальный, преимущественно азиатский вид, редкий в Ре-
спублике Коми. На территории заказника «Адак» был собран на 
злаково-разнотравном лугу левого берега р. Уса в 1959 г. Т. Сер-
геевой и А.Н. Лащенковой. При натурном обследовании терри-
тории резервата в 2008 г. не выявлен. 

Из представителей рода Thymus в заказнике произрастают 
два вида. T. hirticaulis Klok. (фото 48), тимьян опушенный – 
эндемичный и редкий для Урала вид был описан М.С. Клоко-
вым в 1954 г. по образцам, собранным со скал Адака (Клоков, 
1954, 1973). П. Шмидт (1977) рассматривал их как более опу-
шенную форму T. talijevii Klok. et. Schost. f. hirticaulis (Klok.) 
P. Schmidt. Тимьян опушенный – многолетний полукустарни-
чек с одревесневающим основанием и длительно сохраняющим-
ся стержневым главным корнем. Как и у других тимьянов род-
ства T. serpillum, у него хорошо выражен диморфизм побегов. 
Вегетативные побеги разрастания – удлиненные, на второй год 
развития полегают и укореняются в узлах. Генеративные – ди-
циклические, в первый год своего развития зимуют в виде уко-
роченных розеточных побегов в пазухах удлиненных осевых вет-
вей, а весной следующего года развиваются в ортотропные гене-
ративные побеги. На всем протяжении они равномерно опушены 
оттопыренными волосками, почти равными диаметру ветви или 
несколько более короткими. Генеративные побеги высотой 3-12 
(15) см (иногда с разветвленными цветоносными побегами), с не-
сколькими парами средних стеблевых листьев. Листья от широ-
коэллиптических до яйцевидных или округлых, с ясно заметны-
ми на нижней стороне жилками. У всех листьев (кроме нижних 
уменьшенных) явственно выражен черешок, но у средних сте-
блевых листьев он отграничен нерезко, а у нижних стеблевых – 
превышает половину длины пластинки или даже всю пластин-
ку. Соцветие головчатое, иногда с отодвинутыми нижними цве-
точными мутовками (одним-двумя обедненными кольцами ниже 
верхушечной головки); чашечка цветков 4.0-5.5 мм длиной (во 
время цветения), венчики яркие, лиловые или малиновые. 

Как показали наши исследования, этот вид встречается 
преи мущественно на подошве известняковых склонов и в пере-
ходной полосе к каменистым бечевникам по р. Уса. В таких 
экотопах плотность растений T. hirticaulis составляла около 6.8 
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шт./м2. Онтогенетический спектр ценопопуляции был непол-
ночленный, левосторонний, указывающий на инвазионный этап 
развития ценопопуляции (рис. 11). Генеративные особи в таких 
место обитаниях представлены группой молодых, только входя-
щих в генеративный период растений. В других местообитаниях 
(например – на подошвах склонов, скальных останцах), менее 
подверженных влиянию половодья, встречаются хорошо разви-
тые генеративные особи этого вида, диаметр которых составля-
ет несколько десятков сантиметров. Общая численность популя-
ции достигает 1 тыс. особей и более.

Период цветения T. paucifolius Klok. (=T. talijevii Klok. et 
Shost. subsp. paucifolius (Klok.) P.A. Schmidt) тимьяна мало-
листного (фото 49) приходится на более ранний период, чем у 
первого вида. T. paucifolius – эндемик Урала и Приуралья, аре-
ал его охватывает Северный, Приполярный, Полярный Урал, 
юго-восток Большеземельской тундры, единичные местообита-
ния отмечены на Среднем и Южном Урале. Данный вид более 
широко распространен по территории заказника, встречается на 
скальных выходах по рекам Уса, Малый и Большой Адак, а так-
же небольших ручьев-притоков. По жизненной форме сходен с 
T. hirticaulis, отличия проявляются в меньших размерах орто-
тропных генеративных побегов, которые достигают высоты 1-6 
(8) см и несут две-три пары средних стеблевых листьев. Верх-
ние стеблевые листья – от узкообратнояйцевидных до эллипти-
ческих и округло-лопатчатых, 4 (5)-9 (13) мм длиной, (1) 2-3 (4) 

Рис. 11. Онтогенетический спектр ценопопуляции Thymus hirticaulis на гра-
нице подошвы известнякового склона и каменистого бечевника. 

Условные обозначения: j – ювенильная, im – имматурная, v – виргинильная, g1 – 
молодая генеративная, g2 – зрелая генеративная, g3 – старая генеративная, ss – суб-
сенильная, s – сенильная, sc – отмершие растения.
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мм шириной, нижние значительно меньше, округлые или ром-
бические, с незаметными или слабо выдающимися на нижней 
стороне листа жилками, часто рассеянно волосистые. Соцветие 
головчатое, иногда с одним-двумя обедненными кольцами ниже 
верхушечной головки; чашечка цветков во время цветения 3.5-
4.5 мм длины, венчики яркие, лиловые или малиновые. Этот 
вид занимает, как правило, среднюю и нижнюю часть известня-
ковых склонов. 

Оба вида являются редкими в регионе и в составе Thymus 
talijevii Klok. et Schost. s.l. включены в Красную книгу Респуб-
лики Коми (2009). Общая численность тимьянов в заказнике мо-
жет немного превышать 1 тыс. особей. 

Viola sergievskiae (V. glaberrima) – многолетнее травянистое 
растение. Бореальный фенно-скандинавский вид. Впервые V. ser-. ser-ser-
gievskiae была собрана в 1957 г. И.С. Хантимером на подстила-
емом известняками склоне коренного правого берега р. Уса. Это 
местонахождение отмечено в Красной книге Республики Коми 
(2009) как наиболее северное для данного вида на территории 
региона. 

Viola mauritii – многолетнее травянистое растение. Боре-
альный сибирский вид. Была впервые выявлена на выходах из-
вестняков Адака во время натурных обследований 2008 г. Это 
наиболее северное местонахождение вида на западном пределе 
его распространения. На Адаке V. mauritii встречается на обле-
сенных и открытых осыпных участках южных известняковых 
склонов правого берега р. Уса. Общая численность оценивается 
в несколько сотен особей.

Woodsia glabella – многолетний летнезеленый короткокор-
невищный дерновинообразующий папоротник. На территории 
республики это наиболее распространенный вид среди предста-
вителей рода, хотя в Европе он редок. Первые находки данно-
го вида на Адаке отмечены в 1929 г. (по сборам Ф.В. Самбука). 
Позднее собран на замшелых скалах левого берега р. Уса, на 
скалистых обнажениях правого берега р. Уса, на известняковых 
склонах различной экспозиции по р. Большой Адак в 4-6 км от 
устья (сборы 1957 г. И.С. Хантимера, 1959 г. – Т. Сергеевой и 
А.Н. Лащенковой). По нашим данным, численность взрослых 
спороносящих особей данного вида может достигать нескольких 
сотен. 

Помимо охраняемых растений на территории резервата про-
израстают несколько редких видов, включенных в Приложе-
ние 1 к Красной книге Республики Коми (2009) как нуждаю-
щихся в биологическом надзоре: 
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Cardamine macrophylla – многолетнее длиннокорневищное 
травянистое растение сем. Brassicaceae. Это лугово-лесной ази-
атский вид. Встречается преимущественно в северной части Ре-
спублики Коми. Впервые найден на скалах Адака по левому бе-
регу р. Уса в 1957 г. (сборы И.С. Хантимера и А.А. Дедова), 
позднее в 1959 г. – в лесу на правом берегу реки (сборы Т. Серге-
евой и А.Н. Лащенковой). Во время натурного обследования за-
казника в 2008 г. был отмечен на небольшой площади облесен-
ных скальных выходов левого берега р. Уса. В ложбинах стока 
между обнажениями и останцами C. macrophylla обычно пред-
ставлен вегетирующими особями, на останцах встречаются не-
многочисленные цветущие побеги.

Galium densiflorum – многолетнее травянистое растение сем. 
Rubiaceae. В основном сибирский горный вид, в пределах Респу-
блики Коми и НАО проходит северо-западная граница ураль-
ского фрагмента его ареала. Спорадически встречается на севе-
ре Рес публики Коми (в нижнем течении р. Кара, по рекам Уса, 
Юньяга, Сейда, Сыня), произрастает на каменистых обрывах 
рек, известняках, пойменных луговинах и галечниках (Марты-
ненко, 1977). Известен с территории заказника по сборам А.И. 
Толмачева (1933 г.), собран на сухих каменистых склонах Ада-
ка, с пометкой «нередко». 

Thalictrum alpinum – многолетнее длиннокорневищное тра-
вянистое растение сем. Ranunculaceae. Аркто-альпийский си-
бирский вид, западная граница распространения которого про-
ходит на европейском северо-востоке России в пределах НАО и 
Республики Коми. Был обнаружен на Адаке в 1953 г. Е.С. Кучи-
ной, а в 1959 г. собран Т. Сергеевой и А.Н.Лащенковой на пра- 1959 г. собран Т. Сергеевой и А.Н.Лащенковой на пра-1959 г. собран Т. Сергеевой и А.Н.Лащенковой на пра-
вом притоке Усы р. Большой Адак, на одном из северных скло-
нов. Во время обследования в заказнике была выявлена крайне 
малая по площади и численности (до 100 розеток) ценопопуля-
ция этого вида на скальных выходах по левому берегу р. Уса. 

Еще один вид – Xamilenis acaulis (Silene acaulis), предста-
витель сем. Caryophyllaceae, может быть обнаружен на террито-
рии резервата. В гербарии Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН имеются этикетки сборов в этой территории 1933 г. А.И. 
Толмачева, 1957 г. – И.С. Хантимера, однако гербарные листы 
и указания на нахождение вида в сводке «Флора северо-восто-
ка европейской части СССР» (Лащенкова, 1976) отсутствуют; во 
время натурных исследований 2008 г. вид также не был отме-
чен. 

Таким образом, в результате наших исследований впер-
вые был составлен полный флористический список комплексно-
го ландшафтного заказника «Адак». Несмотря на давнюю исто-
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рию изучения урочища Адак, во время натурных исследова-
ний 2008 г. на скальных выходах впервые были собраны Arnica 
iljinii, Viola mauritii, V. canina, Plantago major subsp. intermedia, 
Salix reticulata, дополнен список орхидных резервата, зареги-
стрированы Goodyera repens, Coeloglossum viride, Listera cordata. 

Высокое видовое богатство флоры заказника связано с нали-
чием на его территории скальных выходов. На известняковых 
скалах по берегам рек Уса, Большой и Малый Адак, ручья Иска-
шор хорошо сохранился реликтовый флористический комплекс. 
Около 30 видов сосудистых растений этого урочища подлежат 
охране или нуждаются в биологическом надзоре на региональ-
ном уровне. На своеобразие и оригинальность флоры указывает 
тот факт, что с небольшой площади урочища, по сборам Р. Поле 
1905 г., были описаны два новых вида: Thymus hirticaulis Klok. 
и Festuca pohleana. На известняках Адака отмечены самые се-
верные на европейском северо-востоке России местонахождения 
некоторых представителей сем. Orchidaceae (Cypripedium calceo- calceo-calceo-
lus, C. guttatum, Epipactis atrorubens), сем. Violaceae (Viola mau- mau-mau-
ritii, V. sergievskiae) и др. 

3.4. Флора мохообразных 

Для успешного проведения мер по охране бриофитов как 
компонента северной биоты необходимо иметь полные сведения 
о разнообразии в регионе, выявлять экологические и ценоти-
ческие особенности, устанавливать причины сокращения чис-
ленности некоторых видов. Бриофлоры большинства заказни-
ков Республики Коми изучены еще недостаточно. Ниже приво-
дятся список видов листостебельных мхов, произрастающих на 
исследованной охраняемой территории комплексного заказника 
«Адак», и краткая характеристика бриофлоры. 

Материалом для настоящей работы послужили сборы брио-
фитов Б.Ю. Тетерюка и Л.В. Тетерюк (100 образцов), Т.Н. Пы-
стиной (30), проведенные в 2008 г. в долинах рек Уса, Малый 
Адак и ручьев, на выходах скалистых обнажений, в трех мине-
рализованных источниках. Гербарий Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН РАН (SYK�) располагает небольшой коллекци-SYK�) располагает небольшой коллекци-) располагает небольшой коллекци-
ей (до 20 образцов) И.С. Хантимера, Н.И. Непомилуевой и А.Н. 
Лащенковой, посетивших в разные годы берега р. Усы в окрест-
ностях дер. Адак. Первые же упоминания о мхах с территории 
нынешнего заказника «Адак» мы находим в работе Р.Р. Поле 
(1915), в которой он приводит Ditrichum flexicaule, Schistidium 
apocarpum, Pogonatum dentatum, Pohlia nu tans, Abietinella abie-
tina, Calliergonella lindbergii, собранные им 25 августа 1905 г. 
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Всего на территории комплексного заказника «Адак» обнару-
жено 69 видов листостебельных мхов из 50 родов и 28 семейств. 
Наибольшим видовым разнообразием характеризуются семей-
ства Amblystegiaceae, Sphagnaceae (по 8 видов), виды которых 
предпочитают переувлажненные леса и болота (табл. 22). Значи-
тельное место во флоре занимают виды семейств Polytrichaceae 
(5), Dicranaceae, Pylaisiaceae (по 4). Наиболее крупными по чис-
лу видов являются роды – Sphagnum (8 видов), Dicranum (4), 
Pohlia, Polytrichum (по 3). Значительная часть семейств (19) и 
родов (41) содержит по одному виду, что подчеркивает северные 
черты и аллохтонный характер бриофлоры.

В растительном покрове заказника обычны еловые, березо-
вые, смешанные, часто заболоченные лесные сообщества. Во всех 
лесных формациях на почве, корнях поваленных деревь ев широ-
ко распространены листостебельные мхи Hylo comium splendens, 
Pleurozium schreberi, Polytrichum com mune, Aulacomnium palustre, 
которые образуют сплошной ковер высотой до 10 см. В заболо-
ченных лесах разрастаются влаголюбивые виды рода Sphagnum 
(S. warnstorfii, S. girgensohnii, S. russowii). На хорошо разложив-
шейся, рыхлой древесине поселяются виды, которые предпочи-
тают гниющую древесину, например Pohlia nutans. Нередко мо-
хообразные используют в качестве субстрата стволы и ветви дре-
весных растений. Настоящих эпифитов в заказнике очень мало – 
Pylaisia polyantha, Sanionia uncinata.

На камнях и обломках скалистых обнажений известня-
ков поселяются эпилиты. На скалах в заказнике «Адак» отме-
чены многие редкие для Республики Коми представители ро-
дов Encalypta, Myurella, Schistidium. Обычными видами хоро-
шо освещенных известняковых скал являются ксеромезофитные 
Abietinella abietina, Rhytidium rugosum, Encalypta streptocarpa, 
Myurella julacea. В расщелинах, заполненных мелкоземом, мож-

Таблица 22
Распределение ведущих семейств и родов

во флоре листостебельных мхов заказника «Адак»

Семейство Число видов Род Число видов
Amblystegiaceae 8 Sp�agnum 8
Sp�agnaceae 8 Dicranum 4
Polytric�aceae 5 Polytric�um 3
Dicranaceae 4 Po�lia 3
Pylaisiaceae 4
Hylocomiaceae 3
Mielic��o�eriaceae 3
Mniaceae 3
Pottiaceae 3
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но встретить мезофитные виды, предпочитающие средние усло-
вия увлажнения: Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, 
Bryoerythrophyllum recurvirostre, Pohlia cruda. 

В речных долинах, вдоль берегов и склонов, сложенных га-
лечниками и россыпями известняковых пород, нередки кустар-
никовые заросли (ивняки), в которых наиболее часто встречают-
ся гидрогигрофитный Pseudobryum cinclidioides, гигрогидрофит-
ный Pohlia wahlenbergii, гигрофит Calliergon cordifolium и гидро-
фит C. giganteum. Обычно эти виды не образуют сплошного по-
крова на почве и растут в различных повышениях или пониже-
ниях и на древесине.

Болот в заказнике немного. Значительная роль в сложении 
мохового покрова плоскобугристых болот принадлежит видам 
сем. Sphagnaceae (Sphagnum flexuosum, S. russowii). На болотах 
обнаружены бриофиты из немногочисленной в заказнике груп-
пы гипоарктических видов (Sphagnum lindbergii, Scorpidium 
revolvens), которые, как и арктоальпийцы, довольно далеко про-
никают в таежную зону, обычно по открытым местообитаниям. 

На береговых откосах и пересыхающих участках русел ру-
чьев поселяются Bryum pseudotriquetrum, Drepanocladus adun- adun-adun-
cus, Leptodictyum riparium, Plagiomnium ellipticum и др. В та-
ких экотопах собран мох из семейства Dicranaceae – Dichodonti- – Dichodonti-Dichodonti-
um pellucidum, обычно произрастающий в областях, где распро-
странены известняки. В воде рек и ручьев постоянным обитате-
лем является Fontinalis antipyretica. Этот водный вид закрепля-
ется на различных донных субстратах, а также образует сплош-
ные заросли на каменистых грунтах перекатов. 

Наличие на территории заказника минерализованных ис-
точников, выработанных в коренных породах гряды Черныше-
ва, повышает бикарбонатно-кальциевый характер р. Уса в рай-
оне дер. Адак, по сравнению с водами участков реки, распо-
ложенных ниже по течению (Власова, 1962). Листостебельные 
мхи, собранные вокруг источников, имеют различное распро-
странение и экологические характеристики. Так, гипоарктиче-
ский гигромезофит Drepanocladus polygamus – вид с широким 
биполярным распространением, обычен для мезотрофных болот. 
Гипоарктогорные мхи: гидрогигрофит Paludella squarrosa – вид 
преимущественно карбонатосодержащих почв и мест с проточ-
ным увлажнением, гигрофит Rhizomnium pseudopunctatum – вид 
заболоченных лесов и евтрофных болот. Вблизи источников про-
израстает один из наиболее повсеместно распространенных пече-
ночников – Marchantia polymorpha, обладающий широкой эко-
логической амплитудой.
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Ядро бриофлоры заказника со-
ставляют бореальные виды (49%), 
доминирующие в лесных и болот-
ных фитоценозах крайнесеверной 
тайги (табл. 23). Значительную до-
лю составляют виды, связанные 
с горными условиями хребта Чер-
нышева. В кустарниковых зарос-
лях на коре ивы собран представи-
тель группы неморального элемен-
та – Pylaisia polyantha. Характер-
ной особенностью бриофлоры за-
казника является ее циркумполяр-
ность, или распространенность во 
всех секторах Северного полуша-
рия. К биполярным видам, кото-
рые можно встретить в обоих полу-
шариях, относятся 29 видов, или 42% от общего числа таксонов 
листостебельных мхов, собранных в заказнике «Адак». 

На территории заказника «Адак» на скалах по р. Уса (66°29′ 
с.ш., 59°37′ в.д.) произрастают бриофиты, нуждающиеся в био-
логическом надзоре, занесенные в Приложение 1 к Красной кни-
ге Республики Коми (2009): Bryum arcticum, Didymodon rigidu- rigidu-rigidu-
lus, Stereodon vaucheri. Скалистые обнажения, часто карбонат-
ного состава, расположенные по береговым склонам или под 
пологом лесов, способствуют сохранению не только отдельных 
свое образных видов, но и целых реликтовых растительных ком-
плексов. Так, в местах выходов коренных, часто карбонатных 
пород заходят далеко на север виды, распространенные преиму-
щественно в неморальной зоне: Encalypta streptocarpa, Myurella 
julacea, Schistidium apocarpum, Нурпит cupressiforme.

В заключение надо отметить, что своеобразная флора и рас-
тительность заказника «Адак» остаются не в полной мере изучен-
ными, что еще раз подчеркивает необходимость проведения на 
территории резервата дальнейших бриологических исследований.

Список листостебельных мхов комплексного заказника Адак

Таблица 23
Широтные географические 
элементы во флоре листо-
стебельных мхов заказника 
«Адак»

Географический 
элемент

Число видов, 
%

Арктический 0
Арктогорный 10 (15)
Гипоарктический 2 (3)
Гипоарктогорный 12 (18)
Бореальный 34 (49)
Горный 8 (12)
Неморальный 1 (1)
Аридный 1 (1)
Космополитный 1 (1)
Всего 69 (100%)

Abietinella abietina (�edw.) 
�.Fleisch. 
Amblystegium serpens (�edw.) 
Bruch et al. 
Aulacomnium palustre (�edw.) 
Schwägr. 
Brachythecium mildeanum 
(Schimp.) Schimp. 

Brachythecium salebrosum 
(F.�eber et D.�ohr) Bruch et al. 
Breidleria pratensis (�.D.J.Koch 
ex Spruce) Loeske 
Bryoerythrophyllum recurvirostrum 
(�edw.) P.C.Chen 
Bryum arcticum (R. Br.) Bruch et 
al. 



114

Bryum pseudotriquetrum (�edw.) 
P.Gaertn., B.�ey. et Schreb. 
Calliergon cordifolium (�edw.) 
Kindb. 
Calliergon giganteum (Schimp.) 
Kindb. 
Calliergonella lindbergii (�itt.) 
�edenäs 
Climacium dendroides (�edw.) 
F.�eber et D.�ohr 
Cratoneuron filicinum (�edw.) 
Spruce 
Cynodontium tenellum (Schimp.) 
Limpr. 
Dichodontium pellucidum (�edw.) 
Schimp. 
Dicranum flexicaule Brid. 
Dicranum fuscescens Turner 
Dicranum polysetum Sw. 
Dicranum scoparium �edw. 
Didymodon rigidulus �edw. 
Distichium capillaceum (�edw.) 
Bruch et al. 
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) 
�ampe 
Drepanium recurvatum (Lindb. et 
Arnell) G.Roth 
Drepanocladus aduncus (�edw.) 
�arnst. 
Drepanocladus polygamus (Bruch 
et al.) �edenäs 
Encalypta rhaptocarpa Schwägr. 
Encalypta streptocarpa �edw. 
Fissidens bryoides �edw. 
Fontinalis antipyretica �edw. 
Helodium blandowii (F.�eber et 
D.�ohr) �arnst. 
Hylocomium splendens (�edw.) 
Bruch et al. 
Hypnum cupressiforme �edw. 
Leptobryum pyriforme (�edw.) 
�ilson 
Leptodictyum riparium (�edw.) 
�arnst. 
Myurella julacea (Schwдgr.) Bruch 
et al. 
Paludella squarrosa (�edw.) Brid. 
Philonotis caespitosa Jur. 

Plagiomnium ellipticum (Brid.) 
T.J.Kop. 
Pleurozium schreberi (Brid.) �itt. 
Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. 
Pohlia cruda (�edw.) Lindb. 
Pohlia nutans (�edw.) Lindb. 
Pohlia wahlenbergii (F.�eber et 
D.�ohr) A.L.Andrews 
Polytrichastrum alpinum (�edw.) 
G. L. Sm. 
Polytrichum commune �edw. 
Polytrichum juniperinum �edw. 
Polytrichum strictum Brid. 
Pseudobryum cinclidioides 
(�uebener) T.J.Kop. 
Pylaisia polyantha (�edw.) Bruch 
et al. 
Rhizomnium pseudopunctatum 
(Bruch et Schimp.) T.J.Kop. 
Rhytidiadelphus triquetrus (�edw.) 
�arnst. 
Rhytidium rugosum (�edw.) 
Kindb. 
Sanionia uncinata (�edw.) Loeske 
Schistidium apocarpum (�edw.) 
Bruch et al. 
Scorpidium revolvens (Sw. ex 
anon.) Rubers 
Serpoleskea confervoides (Brid.) 
Loeske 
Sphagnum angustifolium (C.�.�. 
Jensen ex Russow) C.�.�. Jensen 
Sphagnum compactum Lam. et DC. 
Sphagnum flexuosum Dozy et 
�olk. 
Sphagnum fuscum (Schimp.)
�. Klinggr. 
Sphagnum girgensohnii Russow 
Sphagnum lindbergii Schimp. 
Sphagnum russowii �arnst. 
Sphagnum warnstorfii Russow 
Stereodon vaucheri (Lesq.) Lindb. 
ex Broth. 
Syntrichia ruralis (�edw.) 
F.�eber et D.�ohr 
Timmia bavarica �essl. 
Tomentypnum nitens (�edw.) 
Loeske 
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В 2015 г. Б.Ю. Тетерюк в окрестностях дер. Адак обнару-
жил вид Hygrohypnella ochracea (Turner ex �ilson) Ignatov et 
Ignatova по берегу пересохшего ручья, ранее не отмеченный в 
сборах.

3.5. Лихенобиота

В 2008 г. на территории комплексного заказника «Адак» 
впервые проведено изучение видового разнообразия лишайников 
и таксономически близких к ним грибов, их ценотического рас-
пределения. Все образцы хранятся в гербарии Института биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН (SYK�). В настоящее время для резерва-SYK�). В настоящее время для резерва-). В настоящее время для резерва-
та известно 163 таксона (158 видов, 2 подвида и 3 варитета) ли-
шайников, относящихся к 56 родам и 27 семействам. Один вид 
(Lepraria membranacea) не имеет семейства. 

В результате инвентаризации видового разнообразия лишай-
ников на территории заказника сделаны интересные находки. 
Два вида приводятся впервые для территории Республики Ко-
ми. Мелколистоватый лишайник Collema bachmanianum (Fink) 
Degel. собран на незадернованной песчаной почве на крутой осы-
пи к р. Уса. В верхней части склона на слабозадернованных участ-
ках на каменистой почве обнаружен нитрофильный вид Physcia 
phaea (Tuck.) J.�. Thomson, обычно поселяющийся в местах, 
удобренных птичьим пометом. Также на осыпях были выявле-
ны Cetraria islandica ssp. crispiformis (Räsänen) Kärnefel (среди 
лишайников и мхов на задернованных участках в верхней части 
склона к реке) и Collema tenax var. сrustaceum (Kremp.) Degel. 
(пионерный вид, на мелкоземе на скалах). Оба таксона указы-
ваются впервые также для биоты лишайников Республики Ко-
ми. Многие лишайники, произрастающие в заказнике «Адак», 
являются редкими в республике: Cladonia acuminata, Evernia 
di va ricata, Fuscopannaria confusa, Hypogymnia austereodes, Ne-
phroma expallidum, Peltigera kristinssonii, Phaeophyscia kairamoi, 
P. constipata, Psora himalayana, Ramalina roesleri, Vulpicida juni-
perinus, V. tilesii и др. Для некоторых из них в пределах рес-
публики известны единичные находки (Peltigera kristinssonii, 
Phaeophyscia kairamoi, P. constipata, Psora himalayana и др.), 
другие селятся только в специфичных, не часто встречающихся 
местообитаниях (например, Vulpicida juniperinus, V. tilesii – на 
выходах карбонатных горных пород).

Анализ таксономической структуры биоты лишайников за-
казника «Адак» показал, что наиболее многочисленными семей-
ствами являются Cladoniaceae, Parmeliaceae, Peltigeraceae, Phy-, Phy-Phy-
sciaceae, Collemataceae и др. (табл. 24). Набор ведущих по чис-



116

лу видов семейств характерен для бореальных районов Север-
ного полушария (Трасс, 1977; Голубкова, 1983 и др.). Пред-
ставители семейств Parmeliaceae, Alectoriaceae, Nephromatacea, 
Lecanoraceae – в основном эпифиты. Большинство видов, объе-
диненных в семейства Cladoniaceae и Peltigeraceae, являются ти-
пичными эпигеидами. 

Лишайники семейств Collemataceae, Physciaceae и Teloschi-
staceae встречаются не только в составе эпифитных лишайни-
ковых группировок таежных лесов, но и часто многочисленны 
на известняках заказника, где заселяют различные субстраты: 
стенки скал, камни, живые и отмирающие мхи, мелкозем и т.п. 
Наличие этих семейств в десятке ведущих является характер-
ной чертой горных территорий (Голубкова, 1983; Седельникова, 
1994; 1998 и др.). К специфическим особенностям лихенобиоты 
относится и полное отсутствие в составе лидирующих семейств, 
объединяющих калициоидные лишайники (Coniocybaceae, Cali-Cali-ali-
ciaceae, Mycocaliciaceae и др.). В таксономической структуре би-
от лишайников ранее изученных комплексных заказников, рас-
положенных в таежной зоне республики, данные семейства всег-
да входили в десятку самых крупных (Наземные и водные..., 
2004; Охраняемые природные..., 2005, 2006, 2007; Особо охра-
няемые..., 2007). Низкое разнообразие калициоидных лишайни-
ков связано с тем, что на территории заказника отсутствуют не-
нарушенные хвойные, прежде всего еловые леса. Первые десять 
семейств объединяют в своем составе более половины (79.1%) за-
регистрированных видов лишайников, что тоже свойственно се-
верным регионам. К спектру ведущих по численности относятся 
такие роды, как Cladonia, Peltigera, Phaeophyscia, Bryoria, Phys-, Peltigera, Phaeophyscia, Bryoria, Phys-Peltigera, Phaeophyscia, Bryoria, Phys-, Phaeophyscia, Bryoria, Phys-Phaeophyscia, Bryoria, Phys-, Bryoria, Phys-Bryoria, Phys-, Phys-Phys-
cia, Nephroma и другие (табл. 24). 

Таблица 24
Ведущие семейства и роды биоты лишайников заказника «Адак» 

Семейство Ранг
семейства

Число 
видов Род Ранг рода Число 

видов
Cladoniaceae 1 39 Cladonia 1 39
Parmeliaceae 2 25 Peltigera 2 15
Peltigeraceae 3 17 P�aeop�yscia 3 6
P�ysciaceae 4 12 Bryoria 4-6 5
Collemataceae 5 8 P�yscia 4-6 5
Telosc�istaceae 6 6 Nep�roma 4-6 5
Alectoriaceae 7-8 5 Collema 7-10 4
Nep�romatacea 7-8 5 Hypogymnia 7-10 4
Lecanoraceae 9-10 4 Leptogium 7-10 4
Pannariaceae 9-10 4 Caloplaca 7-10 4
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В географическом отношении изученная биота лишайников 
также является типично бореальной. Виды, относящиеся к са-
мому многочисленному бореальному элементу (92, или 58.2% 
от общего числа), наиболее характерны для лесных, болот ных 
экотопов и верхних задернованных участков осыпей. Второе ме-
сто по численности (24 вида, или 15.2%) принадлежит мульти-
зональным лишайникам; они встречаются во всех обследован-
ных местообитаниях заказника. Весьма широко распростране-
ны Cladonia arbuscula, C. pyxidata, Melanelia olivacea, Parmelia 
sulcata, Peltigera aphthosa, P. canina и некоторые другие. До-
статочно высока доля участия представителей арктоальпийского 
элемента (13.9%, 22 вида), что обусловлено положением заказ-
ника на севере таежной зоны. Из них часто встречаются Cladonia 
amaurocraea, Flavocetraria nivalis, Nephroma arcticum, Peltigera 
scabrosa, Stereocaulon alpinum, Solorina saccata, реже Baeomyces 
placophyllus, Cetrariella delisei, Cladonia bellidiflora, C. ecmoecy-C. ecmoecy-. ecmoecy-ecmoecy-
na, Pertusaria dactilina. Большинство арктоальпийских лишай-
ников приурочено к выходам карбонатов, однако некоторые до-
вольно обычны в лесах (Cladonia ecmoecyna, Peltigera scabrosa, 
Nephroma arcticum и др.) и на болотах (Cetrariella delisei, 
Ochrolechia frigida, Flavocetraria nivalis, Pertusaria dactilina). 
Представителей неморальной географической группы немного, 
всего 12 видов. Шесть из них относятся к семейству Physciaceae. 
Неморальные виды встречаются, как правило, нечасто и не-
многочисленны, обитают на коре деревьев (Lobaria pulmonaria, 
Physcia stellaris, P. aipolia v. alnophila, Phaeophyscia ciliata, 
Ramalina sinensis и др.) и на скалах (Phaeophyscia nigricans, 
P. orbicularis, Physconia mus cigena, Xanthoria polycarpa). Самая 
малочисленная географическая группа – монтанная, представле-
на всего восьмью видами (Bryoria implexa, Chrysothrix chlorina, 
Cladonia cervicornis, Peltigera neopolydactyla и др.).

На рис. 12 представлено соотношение различных геогра-
фических групп лишайников в заказниках «Сынинский», «Сэ-
бысь», «Белая Кедва», «Океан» и «Адак». Данные объекты вы-
браны для сравнения, поскольку расположены на севере таеж-
ной зоны Республики Коми, и на их территориях в последние 
годы проводились специальные работы по изучению видового 
разнообразия лишайников (Наземные и водные..., 2004; Охра-
няемые природные..., 2005). На рисунке видно, что в заказни-
ке «Адак» в сравнении с другими резерватами доля участия ви-
дов арктоальпийской и мультизональной групп возрастает. Это 
объясняется как присутствием по берегам р. Уса карбонатных 
осыпей и скал, на которых в основном и были зарегистрированы 
виды данных географических элементов, так и географическим 
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положением резервата (более северным по сравнению с други-
ми ООПТ) и распространением в пределах заказника раститель-
ных сообществ, характерных для северных территорий (крупно-
бугристые болота, ерники, разреженные заболоченные ельники). 

Анализ распределения лишайников по типам ареалов вы-
явил преобладание мультирегиональных (64.6%) и голаркти-
ческих (31.0%) видов. Ограниченное распространение в ми-
ре характерно всего для семи видов. К данной группе относят-
ся лишайники, имеющие европейский (Fuscopannaria confusa) 
и евро-американский (Cliostomum pallens, Japewia subaurifera, 
Lichinodium sirosiphoideum, Mycobilimbia carneoalbida, M. hypno-Mycobilimbia carneoalbida, M. hypno- carneoalbida, M. hypno-carneoalbida, M. hypno-, M. hypno-M. hypno-. hypno-hypno-
rum, Pycnora leucococca) типы ареала.

Среди эколого-субстратных групп, выделяемых на основе от-
ношения лишайников к заселяемому ими субстрату, почти рав-
ные доли принадлежат эпифитам (63 вида, или 39.9% всего ви-
дового состава) и эпигеидам (60 видов, 38.0%). Далее следуют 
эпиксильные (16), эпилитные (12) и эпибриофитные лишайни-
ки (7). Незначительное число видов, заселяющих каменистые 
субстраты, объясняется неполным определением представителей 
данной группы. 

При биоморфологическом анализе выявлено следующее со-
отношение основных морфологических типов лишайников: ку-
стистых – 59 видов (37.3%), листоватых – 57 (36.1%), накип-
ных – 35 (22.2%), чешуйчатых – 7 (4.4%).

Рис. 12. Распределение лишайников по географическим элементам в не-
которых заказниках, расположенных на севере таежной зоны Республики Коми.

Условные обозначения: АА – арктоальпийский, М – монтанный, Мз – мультизо-
нальный, Н – неморальный, Б – бореальный.



119

В заказнике «Адак» максимальное разнообразие видов ли-
шайников зарегистрировано на выходах известняков. Несколь-
ко меньше таксонов отмечено в еловых и смешанных мелколи-
ственно-еловых лесах, в пойменных зарослях ив и ольховника, 
на суходольных лугах и болотах. Среди изученных формаций 
лесов, по численности обитающих в них видов лишайников ли-
дируют ельники (рис. 13).

Особенность заказника заключается в том, что по берегам 
р. Уса и ее притоков – рек Малый и Большой Адак, руч. Иска-
шор расположены выходы карбонатных горных пород в виде 
скалистых обнажений и осыпей. Известняки являются ключе-
выми местообитаниями для многих редких и реликтовых видов 
сосудистых растений и мохообразных. Не являются исключе-
нием и лишайники, которые массово заселяют скалы. В насто-
ящее время для заказника «Адак» известно 90 видов лишайни-
ков (57.0% от общего числа видов), произрастающих на обнаже-
ниях карбонатных пород. Для сравнения, на известняках заказ-
ника «Белая Кедва» зарегистрировано примерно такое же чис-
ло видов – 85. 

На разнообразие лишайников и обилие тех или иных ви-
дов, произрастающих на обнажениях известняков, влияют мно-
гие факторы: крутизна берегового склона, механический состав 
горной породы, степень устойчивости субстрата, уровень затене-
ния, периодичность увлажнения и т.п. 

На вертикальной поверхности скал и останцов разнообра-
зие видов и их покрытие невысокие. Преобладают накипные ви-
ды родов Caloplaca, Acarospora и др., встречаются Placynthium 
nigrum, представители родов Collema (чаще других C. fuscovi-. fuscovi-fuscovi-
rens), Xanthoria (обычно Х. polycarpa), реже Physcia caesia, 
P. phaea, Phaeophyscia orbicularis и некоторые другие. В трещи-

Рис. 13. Разнообразие лишайников в различных местообитаниях заказни-
ка «Адак».
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нах и небольших расщелинах, в углублениях на более или ме-
нее горизонтальных поверхностях, где скапливается мелкозем и 
начинают появляться мелкие бриофиты, поселяются такие ви-
ды, как Psora himalayana, Polychidium muscicola, Collema tenax, 
Physcia caesia, Phaeophyscia kairamoi, Solorina saccata, S. crocea 
и др.; очень часто среди живых мхов или на их поверхности ра-
стут Physconia muscigena и Leptogium lichenoides. 

На свежих осыпях проективное покрытие лишайников так-
же невысокое. На крутых склонах субстрат очень подвижен, по-
этому структура напочвенного покрова здесь характеризуется 
высокой степенью мозаичности: от участков, полностью лишен-
ных растительности, до небольших площадок с сохранившим-
ся мохово-лишайниковым покровом. Пионерами зарастания 
на песчаном субстрате и мелкоземе выступают Collema tenax, 
C. bachmanianum, Leptogium subtile, Psora decipiens, на глини-
стой почве – Dibaeis baeomyces, Baeomyces placophyllus, Peltigera 
lepidophora, среди куртинок мхов постоянны мелкокустистые 
лептогиумы (Leptogium lichenoides, L. teretiusculum). 

На начальных этапах зарастания осыпей из лишайни-
ков преобладают Cladonia cariosa, C. chlorophaea, C. fimbriata. 
Позднее внедряются и многие другие виды, численно преобла-
дают кладонии (C. acuminata, C. pocillum, С. furcata, C. graci-. acuminata, C. pocillum, С. furcata, C. graci-acuminata, C. pocillum, С. furcata, C. graci-, C. pocillum, С. furcata, C. graci-C. pocillum, С. furcata, C. graci-. pocillum, С. furcata, C. graci-pocillum, С. furcata, C. graci-, С. furcata, C. graci-furcata, C. graci-, C. graci-C. graci-. graci-graci-
lis, C. cornuta, C. arbuscula, C. randiferina, C. uncialis) и цетра-
рии (Flavocetraria nivalis, F. cucullata, Cetraria islandica, С. ery-cucullata, Cetraria islandica, С. ery-, Cetraria islandica, С. ery-Cetraria islandica, С. ery- islandica, С. ery-islandica, С. ery-, С. ery-ery-
cetorum), обычны Solorina saccata, Peltigera didactyla, P. lepi-Solorina saccata, Peltigera didactyla, P. lepi- saccata, Peltigera didactyla, P. lepi-saccata, Peltigera didactyla, P. lepi-, Peltigera didactyla, P. lepi-Peltigera didactyla, P. lepi- didactyla, P. lepi-didactyla, P. lepi-, P. lepi-P. lepi-. lepi-lepi-
dophora, P. rufescens и др. В рассматриваемых местообитани-
ях встречено большое число редких для заказника видов, кото-
рые поселяются обычно среди бриофитов, – Vulpicida tilesii (фо-
то 50а), Nephroma bellum, N. expallidum, Fuscopannaria confusa, 
Protopannaria pezizoides, Psoroma hypnorum, Peltigera venosa, 
P. kristinssoni, Stereocaulon alpinum. На растительных остатках, 
обычно отмерших мхах, разнообразны накипные лишайники 
Caloplaca jungermanniae, Myxobilimbia sabuletorum, виды родов 
Lecanora, Rinodina, Ochrolechia и Pertusaria.

На задернованных участках осыпей и скал лишайники, как 
правило, доминируют в напочвенном покрове. Основу лишай-
никового покрова формируют кладонии Cladonia rangiferina, 
C. arbuscula и C. stellaris. Постоянно, хотя и в небольшом оби-
лии, встречаются шиловидные и бокальчатые Cladonia uncialis, 
C. cornuta, С. furcata, C. deformis, C. pleurota, C. subulata, C. gra-
cilis ssp. gracilis, C. gracilis ssp. turbinata, C. amaurocraea, C. po-C. po-. po-po-
cillum и мн. др. Из числа макролишайников довольно обычны 
цетрарии (Cetraria ericetorum, C. islandica) и пельтигеры (Peltige-
ra rufescens, P. malacea, P. aphthosa, P. leucophlebia, P. canina, 
P. scabrosa и др.). 
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На северных затененных склонах и участках, характеризу-
ющихся сильным увлажнением, например, на отвесных стен-
ках скал у уреза воды, развивается мощный моховой покров. 
Лишайники здесь играют подчиненную роль, в толще мохового 
ковра способны расти только влаголюбивые крупнолистоватые 
виды р. Peltigera (P. aphthosa, P. leucophlebia, P. canina, P. sca-P. sca-. sca-sca-
brosa) и Nephroma arcticum, иногда образуют куртины кустистые 
кладонии (Cladonia rangiferina, C. arbuscula, С. stygia). 

Деревья и кустарники, закрепляющиеся на пологих осыпях 
и произрастающие в верхних частях береговых склонов, явля-
ются форофитами для разнообразных лишайников, преимуще-
ственно эпифитных. Лишайники были собраны даже на стволи-
ках кустарников Cotoneaster cinnabarinus и Spirea media, а не-
сколько видов – в нижней части многолетних побегов тимьяна. 
Разнообразие лишайников таких субстратов ограничено в основ-
ном обычными для таежных лесов видами, но отмечены и редкие 
для заказника лишайники. На повисающих обнаженных корнях 
ели, растущей на скале по берегу р. Малый Адак, обнаружена 
Lobaria pulmonaria – вид, включенный в Красные книги Россий-
ской Федерации (2008) и Республики Коми (2009). В нижней ча-
сти стволов можжевельника иногда обилен кальцефильный вид 
Vulpicida juniperinus, охраняемый в Республике Коми.

Вдоль берегов р. Уса были обследованы небольшие по площа-
ди участки суходольных мелкотравных лугов, в формировании 
напочвенного покрова которых участвуют лишайники. Обыч-
ными компонентами данных растительных сообществ являют-
ся кладонии (Cladonia cornuta, C. chlorophaea, С. furcata, C. de-C. de-. de-de-
formis, C. scabriuscula, C. gracilis ssp. gracilis, C. gracilis ssp. tur-
binata, C. cariosa, C. subulata и др.), пельтигеры (Peltigera rufes- rufes-rufes-
cens, P. aphthosa, P. leucophlebia, P. canina, P. malacea, P. neckeri) 
и Cetraria islandica. Всего отмечен 21 вид.

В пределах заказника широко распространены ельники зе-
леномошной, на водоразделе долгомошной и сфагновой групп 
типов леса, а также вторичные березово-еловые насаждения зе-
леномошной группы типов, иногда со значительным участием 
осины, сформировавшиеся на месте вырубленных ельников.

В еловых лесах выявлено 65 видов лишайников. Во всех об-
следованных типах еловых лесов, включая заболоченные, ли-
шайники играют заметную роль в образовании мохово-лишай-
никового яруса (ПП достигает 10%), что обусловлено северным 
расположением территории. В заболоченных лесах эпигейные 
лишайники обычно поселяются на повышенных участках мик-
рорельефа. Постоянно встречаются Nephroma arcticum, Peltige-
ra scabrosa, P. aphthosa, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. cor-. aphthosa, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. cor-aphthosa, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. cor-, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. cor-Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. cor- arbuscula, C. rangiferina, C. cor-arbuscula, C. rangiferina, C. cor-, C. rangiferina, C. cor-C. rangiferina, C. cor-. rangiferina, C. cor-rangiferina, C. cor-, C. cor-C. cor-. cor-cor-
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nuta и некоторые другие, иногда нефрома и кладонии образу-
ют пятна диаметром до 1.5 м. Напочвенные лишайники вместе 
с эпиксилами заселяют гниющий валеж и пни, преобладают ви-
ды рода Cladonia (C. sulphurina, C. coniocraea, C. deformis, C. fim-. sulphurina, C. coniocraea, C. deformis, C. fim-sulphurina, C. coniocraea, C. deformis, C. fim-, C. coniocraea, C. deformis, C. fim-C. coniocraea, C. deformis, C. fim-. coniocraea, C. deformis, C. fim-coniocraea, C. deformis, C. fim-, C. deformis, C. fim-C. deformis, C. fim-. deformis, C. fim-deformis, C. fim-, C. fim-C. fim-. fim-fim-
briata, C. crispata, C. cornuta, C. gracilis и др.). 

На ветвях ели растут кустистые и листоватые виды ро-
дов Bryoria (B. simplicior, в меньшем обилии B. fuscescens, 
B. capillaris, очень редко Bryoria implexa), Usnea (U. lapponica, 
U. filipendula, U. subfloridana,), Hypogymnia (H. physodes, редко 
H. tubulosa, H. bitteri, H. austerodes), Parmeliopsis (P. ambigua, 
P. hyperopta), а также Melan�lia olivacea, Parmelia sulcata, Vulpi-�lia olivacea, Parmelia sulcata, Vulpi-lia olivacea, Parmelia sulcata, Vulpi- olivacea, Parmelia sulcata, Vulpi-olivacea, Parmelia sulcata, Vulpi-, Parmelia sulcata, Vulpi-Parmelia sulcata, Vulpi- sulcata, Vulpi-sulcata, Vulpi-, Vulpi-Vulpi-
cida pinastri и некоторые другие. В небольшом обилии, но поч-
ти постоянно встречаются Tuckermanopsis chlorophyllа, Evernia 
mesomorpha, на тонких веточках – Melanohalea exasperatula, 
Cet raria sepincola, Ramalina dilacerata. На ветвях и стволах де-
ревьев ели, растущих на краю береговых скал и осыпей, раз-
нообразие лишайников увеличивается. Здесь можно встретить 
Leptogium saturninum, Nephroma resupinatum, Ramalina roesleri 
(фото 50 б), Physcia aipolia v. aipolia, P. adscendens, Xanthoria 
polycarpa, Lobaria pulmonaria (это второе местообитание охраня-
емого лишайника на территории заказника). Эти виды в целом 
не характерны для ели с ее кислой корой. По-видимому, в дан-
ном случае решающую роль сыграли следующие факторы: луч-
шая в сравнении с деревьями, расположенными в глубине леса, 
освещенность и подщелачивающее воздействие известняков, по-
скольку некоторые лишайники предпочитают поселяться на суб-
стратах с кислотностью, близкой к нейтральной. К числу ред-
ких для заказника находок относится Evernia divaricata – ли-
шайник был встречен однажды в сыром еловом древостое, расту-
щем в понижении ландшафта. Накипные виды обитают как на 
ветвях, так и на стволах елей, среди них обычны Calicium viride, 
Chaenotheca chrysocephala, Lecanora symmicta, Pycnora leucococ- chrysocephala, Lecanora symmicta, Pycnora leucococ-chrysocephala, Lecanora symmicta, Pycnora leucococ-, Lecanora symmicta, Pycnora leucococ-Pycnora leucococ- leucococ-leucococ-
ca, Japewia tornoensis, J. subaurifera. 

На гниющей древесине ели обитают в основном кладонии, а 
по мере разложения древесины поселяются и пельтигеры. В ус-
ловиях влажного микроклимата упавшие стволы быстро зарас-
тают мхами, поэтому разнообразие лишайников-эпиксилов на 
колодах не велико. 

Кору березы заселяют широко распространенные и массовые 
в таежных лесах лишайники, редких видов не выявлено. На де-
ревьях осины, в основном молодых и средневозрастных, также 
зафиксированы типичные для данного форофита лишайники, 
преобладают представители родов Caloplaca, Lecanora, Physcia, 
Phaeophyscia. Лишайники отмечены и на других видах деревьев 
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и кустарников – можжевельнике, иве, березе карликовой, б. 
приземистой, кизильнике, спирее средней, багульнике, однако 
интересных находок сделано не было. 

Небольшие по площади ивняки встречаются по берегам 
р. Малый Адак. Высокий и, возможно, продолжительный па-
водок не позволяет развиваться на стволах ивы богатым вида-
ми эпифитным сообществам. Стволы выше чем на 2 м покры-
ты слоем ила, в их нижней части абсолютно преобладают мхи. 
На нижних участках стволов, обычно наклоненных, изредка 
встречаются влаголюбивые виды Peltigera didactyla, P. canina, 
P. neckeri (чаще других), Nephroma bellum, на мхах Mycobilimbia 
carneoalbida, Leptogium sp. Выше растут менее устойчивые к за-
топлению лишайники: Phaeophyscia ciliata, Physcia aipolia v. 
alnophila, Melanelia olivacea, Collema furfuracea, Сaloplaca sp.

По берегам р. Уса были обследованы заросли Duschekia fru- fru-fru-
ticosa. Разнообразие лишайников на данном кустарнике не вы-
сокое (зарегистрировано 14 видов), отмечен один специфичный 
вид – Phaeocalicium compressulum. Этот сапрофитный гриб в Ре-
спублике Коми встречается исключительно на гладкой коре оль-
ховника.

В целом можно сделать вывод, что биота лишайников лес-
ных сообществ заказника, в сравнении с известняками, бедна. 

Крупнобугристое мочажинное болото было обследовано на ле-
вом берегу р. Уса. Лишайники массово заселяют верхние участ-
ки и склоны торфяных бугров, нередко в обилии встречаются и 
по необводненным понижениям. В количественном отношении 
преобладают кладонии, особенно Cladonia uncialis, C. arbuscula, 
C. randiferina, C. stellaris, С. deformis, C. coccifera, по понижен-
ным участкам не редки C. bellidiflora, Cetrariella delisei. На неко-
торых буграх доминирует Flavocetraria nivalis. На торфе встре-
чены накипные виды: Ochrolechia frigida, Pertusaria dactilina, 
Dibaeis baeomyces, на мхах – Hypogymnia physodes. Всего на бо-
лоте зарегистрировано 23 вида лишайников.

В ходе полевой инвентаризации лихенобиоты в пределах за-
казника «Адак» было выявлено 11 видов, включенных в Крас-
ную книгу Республики Коми (2009) (табл. 25), в их числе Lobaria 
pulmonaria занесена в Красную книгу Российской Федерации 
(2008). В перечень объектов растительного и животного мира, 
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 
среде и рекомендуемых для бионадзора, вошли еще три вида: 
Evernia divaricata, Hypogymnia bitteri, Peltigera venosa.

Распространение подавляющего большинства редких видов 
в границах охраняемой территории ограничено выходами карбо-
натных горных пород. 
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Таким образом, установлено, что биота лишайников заказ-
ника «Адак» характеризуется богатым видовым составом, фор-
мирующимся большей частью за счет видов, заселяющих раз-
личные ниши на карбонатных скалах. Своеобразие лихенобио-

Таблица 25
Список охраняемых видов лишайников заказника «Адак»

с указанием координат их местонахождений

Примечание. Категория статуса редкости дана согласно Красной книге Республики Коми 
(2009).

Вид Статус 
охраны Тип местообитания Координаты

Cladonia acuminata 4 Река Уса. Верхняя часть 
каменистой осыпи

66° 30’28.5’’ с.ш.; 
59° 37’ 32.2’’ в.д.

Fuscopannaria confusa 2 Река Малый Адак. Скалы по 
берегу реки

66° 30’29.0’’ с.ш.; 
59° 34’ 15.5’’ в.д.

Leptogium tenuissimum 3 Река Уса. Зарастающая 
осыпь

66° 30’31.0’’ с.ш.; 
59° 34’ 14.3’’ в.д.

Hypogymnia austereodes

2 Река Уса. Облесенные скалы. 
На ели

66° 29’08.1’’ с.ш.; 
59° 37’ 21.0’’ в.д.

Осиново-елово-березовый 
лес чернично-зеленомошный 
по склону к ручью

66° 29’09.8’’ с.ш.; 
59° 37’ 34.7’’ в.д.

Lobaria pulmonaria 2

Река Уса. Облесенные скалы. 
На ели

66° 29’08.1’’ с.ш.; 
59° 37’ 21.0’’ в.д.

Река Малый Адак. Вершина 
скалы. На корнях ели

66° 30’31.0’’ с.ш.; 
59° 34’ 14.3’’ в.д.

Peltigera kristinssonii 3 Река Уса. Нижняя часть ска-
листого обрыва

66° 29’04.5’’ с.ш.; 
59° 37’ 40.7’’ в.д.

Phaeophyscia constipata 3 Река Уса. Осыпь. Верхняя и 
средняя части

66° 29’12.5’’ с.ш.; 
59° 37’ 09.2’’ в.д.

Phaeophyscia kairamoi 2 Река Малый Адак. Замшелые 
скалы у воды

66° 30’26.6’’ с.ш.; 
59° 33’ 42.4’’ в.д.

Ramalina roesleri 3

Ельник чернично-зеленомош-
ный

66° 28’54.6’’ с.ш.; 
59° 35’ 12.4’’ в.д.

Осиново-елово-березовый 
лес чернично-зеленомошный 
по склону к ручью

66° 29’09.8’’ с.ш.; 
59° 37’ 34.7’’ в.д.

Река Малый Адак. Вершина 
скалы. На ели

66° 30’31.0’’ с.ш.; 
59° 34’ 14.3’’ в.д.

Vulpicida juniperinus 3 Река Уса. Верхняя часть 
осыпи

66° 29’43.1’’ с.ш.; 
59° 35’ 37.9’’ в.д.

Vulpicida tilesii 3

Река Уса. Верхняя часть 
каменистой осыпи

66° 30’28.5’’ с.ш.; 
59° 37’ 32.2’’ в.д.

Река Уса. Осыпь. Верхняя и 
средняя части

66° 29’12.5’’ с.ш.; 
59° 37’ 09.2’’ в.д.

Река Уса. Верхняя часть 
осыпи

66° 29’43.1’’ с.ш.; 
59° 35’ 37.9’’ в.д.
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те придает высокое участие видов арктоальпийской географиче-
ской группы, представители которой в основном растут на из-
вестняках, а также не редки на болотах. В ходе инвентариза-
ции видового состава лишайников выявлено четыре новых для 
республики таксона, все они произрастают на карбонатной поч-
ве или скалах. Список охраняемых в пределах республики ви-
дов включает 11 таксонов, они приурочены главным образом к 
выходам известняков, в меньшей степени – к еловым древосто-
ям по берегам р. Уса. 

Список видов лишайников комплексного заказника «Адак»

Baeomyces placophyllus Ach.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & 
D. �awksw.
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo 
& D. �awksw.
Bryoria implexa (�offm.) Brodo & 
D. �awksw.
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) 
Brodo & D. �awksw.
Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & 
D. �awksw.
Calicium glaucellum (Vain.) Tibell
Calicium viride Pers.
Caloplaca ahtii Søchting
Caloplaca cerina (�hrh. ex �edw.) 
Th. Fr.
Caloplaca holocarpa (�offm. ex 
Ach.) A. �. �ade
Caloplaca jungermanniae (Vahl) 
Th.Fr.
Cetraria ericetorum �piz ssp. 
ericetorum
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cetraria islandica ssp. crispiformis
Cetraria sepincola (�hrl.) Ach.
Cetrariella delisei (Bory ex 
Schaer.) Kärnefelt & Thell
Chaenotheca chrysocephala (Turner 
ex Ach.) Th. Fr.
*Chaenothecopsis pusiola (Ach.) 
Vain.
Chrysothrix chlorina (Ach.) 
J.R.Laundon
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Cladonia amaurocraea (Flörke) 
Schaer.

Cladonia arbuscula (�allr.) Flot.
Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.
Cladonia borealis S. Stenroos
Cladonia botrytes (K. G. �agen) 
�illd.
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
Cladonia carneola (Fr.) Fr.
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex 
Sommerf.) Spreng.
Cladonia coccifera (L.) �illd.
Cladonia coniocraea (Flörke) 
Spreng.
Cladonia cornuta (L.) �offm.
Cladonia crispata (Ach.) Flot.
Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl.
Cladonia deformis (L.) �offm.
Cladonia digitata (L.) �offm.
Cladonia ecmoecyna Leight.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
Cladonia gracilis ssp. gracilis (L.) 
�illd.
Cladonia gracilis ssp. turbinata 
(Ach.) Ahti
Cladonia macrophylla (Schaer.) 
Stenh.
Cladonia phyllophora �offm.
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot
Cladonia pyxidata (L.) �offm.
Cladonia rangiferina (L.) F.�. 
�igg.
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl.
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Cladonia stellaris (�piz) Pouzar & 
Vězda
Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. v. 
stricta
Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. v. 
uliginosa
Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold
Cladonia subulata (L.) �eber ex 
F.�. �igg.
Cladonia sulphurina (�ichx.) Fr.
Cladonia uncialis (L.) �eber ex 
F.�. �igg.
Cladonia verticillata (�offm.) 
Schaer.
Cliostomum pallens (Kullh.) 
S.�kman
Collema bachmanianum (Fink) 
Degel.
Collema furfuraceum (Arnold) Du 
Rietz
Collema subflaccidum Degel.
Collema tenax (Sw.) Ach. em. 
Degel.
Collema tenax var. crustaceum
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold 
& �ertel
Evernia divaricata (L.) Ach.
Evernia mesomorpha Nyl.
Flavocetraria cucullata (Bellardi) 
Karnefelt & Thell
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt 
& Thell
Fuscopannaria confusa (P.�. Jørg) 
P.�. Jørg
Hypogymnia austereodes (Nyl.) 
Räsänen
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) 
�av.
Icmadophila ericetorum (L.) 
�ahlbr.
Japewia subaurifera �uhr & 
Tønsberg
Japewia tornoënsis (Nyl.) 
Tшnsberg
Lecanora populicola (DC.) Duby
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.

Lecidella elaeochroma (Ach.) �. 
Choisy
Lepraria membranacea (Dicks.) 
Vain.
Leptogium lichenoides (L.) �ahlbr.
Leptogium saturninum (Dicks.) 
Nyl.
Leptogium subtile (Schrad.) Torss.
Leptogium teretiusculum (�allr.) 
Arnold
Lichinodium sirosiphoideum Nyl.
Lobaria pulmonaria (L.) �offm.
Melanohalea exasperatula (De 
Not.) �. Blanco et al.
Melanelia olivacea (L.) �ssl.
Melanelia panniformis (Nyl.) �ssl.
Mycobilimbia carneoalbida (�üll.
Arg.) Printzen
Mycobilimbia hypnorum (Lib.) 
Kalb & �afellner
Mycoblastus sanguinarius (L.) 
Norman
+Mycocalicium subtile (Pers.) 
Szatala
Myxobilimbia sabuletorum 
(Schreb.) �afellner
Nephroma arcticum (L.) Torss.
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck.
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma parile (Ach.) Ach.
Nephroma resupinatum (L.) Ach.
Ochrolechia androgyna (�offm.) 
Arnold
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
Parmelia sulcata Taylor
Parmeliella triptophylla (Ach.) 
�üll. Arg.
Parmeliopsis ambigua (�ulfen) 
Nyl.
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) 
Arnold
Peltigera aphthosa (L.) �illd.
Peltigera canina (L.) �illd.
Peltigera didactyla (�ith.) J.R. 
Laundon
Peltigera kristinssonii Vitik.
Peltigera lepidophora (Nyl. ex 
Vain.) Bitter
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.
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Peltigera malacea (Ach.) Funck
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Peltigera neckeri �epp ex �üll. 
Arg.
Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) 
Gyeln.
Peltigera polydactylon (Neck.) 
�offm.
Peltigera ponojensis Gyeln.
Peltigera rufescens (�eiss) �umb.
Peltigera scabrosa Th. Fr.
Peltigera venosa (L.) �offm.
Pertusaria dactilina (Ach.) Nyl.
+Phaeocalicium compressulum 
(Szatala) A.F.�. Schmidt
Phaeophyscia ciliata (�offm.) 
�oberg
Phaeophyscia constipata (Norrl. & 
Nyl.) �oberg
Phaeophyscia kairamoi (Vain.) 
�oberg
Phaeophyscia nigricans (Flörke) 
�oberg
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) 
�oberg
Phaeophyscia sciastra (Ach.) 
�oberg
Physcia adscendens �. �livier 
nom. cons.
Physcia aipolia v. alnophila (Vain.) 
Lynge
Physcia aipolia v. aipolia (�hrh. ex 
�umb.) Fürnr.
Physcia caesia (�offm.) Fürnr.
Physcia phaea (Tuck.) J. �. 
Thomson
Physcia stellaris (L) Nyl.

Physconia muscigena (Ach.) Poelt
Placynthium nigrum (�uds.) Gray
Polychidium muscicola (Sw.) Gray
Protopannaria pezizoides (�eber) 
P.�.Jorg & S.�kman
Psora decipiens (�edw.) �offm.
Psora himalayana (C. Bab.) Tim-
dal.
Psoroma hypnorum (Vahl) Gray
Pycnora leucococca (R. Sant.)
R. Sant. comb. nov.
Ramalina dilacerata (�offm.) 
�offm.
Ramalina roesleri (�ochst. ex 
Schaer.) �ue
Ramalina sinensis Jatta
Solorina crocea (L.) Ach.
Solorina saccata (L.) Ach.
Stereocaulon alpinum Laurer
Stereocaulon paschale (L.) �offm.
Thelomma ocellatum (Körb.) Tibell
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins 
& P. James
Tuckermanopsis chlorophyllа 
(�illd.) �ale
Usnea dasypoda (Ach.) Nyl.
Usnea lapponica Vain.
Usnea subfloridana Stirt.
Vulpicida juniperinus (L.) J.-�. 
�attsson & �.J. Lai
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-�. 
�attsson & �.J. Lai
Vulpicida tilesii (Ach.) J.-�.�atts-
son & �.J.Lai
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Xanthoria polycarpa (�offm.) Th. 
Fr. ex Rieber  

3.6. Фауна наземных позвоночных

Герпетофауна. Согласно литературным данным, фауна зем-
новодных и пресмыкающихся заказника насчитывает четыре ви-
да (табл. 26). В процессе натурных наблюдений были обнаруже-
ны три из них: травяная и остромордая лягушки, а также живо-
родящая ящерица. В конце июня 2008 г. относительная числен-
ность лягушек вдоль береговой линии р. Большой Адак в пре-
делах заказника достигала 20 особей на 1 км маршрута. Отсут-
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ствие в учетах сибирского углозуба можно объяснить спорадич-
ным характером его территориального распределения и скрыт-
ным образом жизни.

Орнитофауна. В пределах заказника и на примыкающих к 
нему территориях отмечен 81 вид птиц из 23 семейств и 10 от-
рядов. Из них гнездятся 65 видов, 10 отмечены на пролете, че-
тыре – на кочевках (табл. 27). Один вид – обыкновенная гага – 
залетный. Наиболее широко в видовом отношении представле-
ны отряды: воробьинообразные (41% общего числа видов), гу-
сеобразные (24%) и ржанкообразные (11%). Большинство видов 
птиц заказника (71%) являются перелетными, около 20 видов 
встречаются на исследуемой территории круглогодично.

Основу орнитофауны заказника составляют сибирские виды 
птиц (тип фауны определен по: Штегман, 1938) (рис. 14). Это – 
типичные представители темнохвойных таежных лесов: тетерев, 
глухарь, рябчик, кукша, пеночка-таловка, буроголовая и серо-
головая гаички, вьюрок, обыкновенный и белокрылый клесты, 
щур, обыкновенный снегирь и др. Более трети объема орнито-
фауны приходится на широко распространенные в Палеаркти-
ке виды (кряква, перевозчик, вальдшнеп, сизая чайка, болот-
ная сова, обыкновенная кукушка, белая трясогузка, ворон, ва-
ракушка и др.). Примерно десятая часть от общего числа ви-
дов птиц исследуемой территории имеет арктическое происхож-
дение. Из них на территории заказника встречаются в летний 
период зимняк, галстучник, полярная крачка; встречаются на 
пролете белолобый гусь, пискулька, морская чернеть, морянка, 
на кочевках отмечается белая сова. Вдвое ниже доля европей-
ских видов, на гнездовании зарегистрированы лишь серая воро-
на, камышевка-барсучок, пеночка-весничка и певчий дрозд. До-
ля представителей китайского (зеленая пеночка, обыкновенная 

Таблица 26
Герпетофауна комплексного заказника «Адак» 

(систематика и названия таксонов
приведены по: Боркин, Даревский, 1987)

Условные обозначения: «+» – очень редкие виды, периодически посещающие заказник и не 
размножающиеся на его территории, а также аборигенные виды, чья численность находится на 
очень низком уровне; «+ +» – редкие виды, постоянно обитающие в данной местности, но отмеча-
ющиеся каждый год единично и в локальных местообитаниях; «+ + +» – обычные виды.

Таксон Статус
Класс Земноводные (Amp�ibia)

Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii Dybowski) +
Травяная лягушка (Rana temporaria L.) + + +
Остромордая лягушка (R. arvalis Nilsson) + +

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia)
Живородящая ящерица (Lacerta vivipara Jacquin) + + +
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Таблица 27
Статус пребывания и биотопическое распределение птиц

в комплексном заказнике «Адак» и его ближайших окрестностях
(систематика и названия видов приведены по: Степанян, 2003)

Вид
Характер 
пребы-
вания

Гнездовые
и кормовые стации пребывания
1 2 3 4 5 6 7

Чернозобая гагара (Gavia arctica L.) пр. +
Белолобый гусь* (Anser albifrons Scopoli) пр. +
Пискулька (A. erythropus L.) пр. +
Гуменник* (A. fabalis Lat�am) пр. +
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.) пр. +
Кряква* (Anas platyrhynchos L.) гн. +
Чирок-свистунок* (A. crecca L.) гн. +
Свиязь* (A. penelope L.) гн. +
Шилохвость* (A. acuta L.) гн. +
Чирок-трескунок* (A. querquedula L.) гн. +
Широконоска* (A. clypeata L.) гн. +
Хохлатая чернеть* (Aythya fuligula L.) гн. +
Морская чернеть* (A. marila L.) пр. +
Морянка* (Clangula hyemalis L.) пр. +
Обыкновенная гага* (Somateria mollissima L.) зал. +
Синьга* (Melanitta nigra L.) гн. +
Обыкновенный турпан* (M. fusca L.) пр. +
Луток* (Mergus albellus L.) гн. +
Длинноносый крохаль* (M. serrator L.) гн. +
Большой крохаль* (M. merganser L.) гн. +
Полевой лунь (Circus cyaneus L.) гн. + +
Тетеревятник (Accipiter gentiles L.) гн. + + +
Зимняк (Buteo lagopus Pontoppidan) лет. + + + + + +
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) гн. +
Чеглок (Falco subbuteo L.) гн. + + + + + +
Белая куропатка* (Lagopus lagopus L.) гн. + +
Тетерев* (Lyrurus tetrix L.) гн. + +
Глухарь* (Tetrao urogallus L.) гн. + +
Рябчик* (Tetrastes bonasia L.) гн. + +
Серый журавль (Grus grus L.) пр. +
Галстучник (Charadrius dubius L.) лет. +
Большой улит* (Tringa nebularia Gunnerus) гн. +
Перевозчик (Actitis hypoleucos L.) гн. +
Мородунка* (Xenus cinereus Güldenstädt) гн. +
Вальдшнеп* (Scolopax rusticola L.) гн. + + + +
Озерная чайка (Larus ridibundus L.) пр. +
Восточная клуша (L. heuglini Bree) лет. +
Сизая чайка (L. canus L.) гн. +
Полярная крачка (Sterna paradisaea Pontoppidan) лет. +
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus L.) гн. + + + +
Белая сова (Nyctea scandiaca L.) коч. + + +
Болотная сова (Asio flammeus Pontoppidan) гн. + + +
Ястребиная сова (Surnia ulula L.) гн. + +
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis Pallas) коч. + + + +
Бородатая неясыть (S. nebulosa J.R. Forster) коч. + + + +
Желна (Dryocopus martius L.) гн. + +
Пестрый дятел (Dendrocopos major L.) гн. + +
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus L.) гн. + +
Желтая трясогузка (Motacilla flava L.) гн. + +
Желтоголовая трясогузка (M. citreola Pallas) гн. + +
Белая трясогузка (M. alba L.) гн. +
Серый сорокопут (Lanius excubitor L.) гн. + + +
Кукша (Perisoreus infaustus L.) гн. + +
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чечевица), тибетского (желтоголовая трясогузка) и средиземно-
морского (серый сорокопут) фаунистических комплексов незна-
чительна и составляет в целом не более 5%.

Наибольшим видовым богатством характеризуются при-
брежные местообитания. В ельниках разнотравных долинных за-
регистрировано 38 видов птиц. Основу фауны здесь составляют 
сибирские виды (36%). Доминантами по численности являют-
ся мелкие воробьиные: пеночка-таловка, обыкновенная чечетка, 
вьюрок, пеночка-весничка; субдоминантом – овсянка-крошка.

Над акваториями, у урезов воды и по берегам водоемов 
встречено 35 видов. Основу фауны этих местообитаний составля-
ют водоплавающие и околоводные виды птиц, представленные 
сибирскими (39%) и широко распространенными видами (46%). 

Вид
Характер 
пребы-
вания

Гнездовые
и кормовые стации пребывания
1 2 3 4 5 6 7

Кедровка (Nucifraga caryocatactes L.) коч. + +
Серая ворона (Corvus cornix L.) гн. +
Ворон (C. corax L.) гн. + + +
Свиристель (Bombycilla garrulus L.) гн. + +
Оляпка (Cinclus cinclus L.) гн. +
Сибирская завирушка (Prunella montanella Pallas) гн. +
Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobae-
nus L.) гн. + +

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus L.) гн. + + + +
Пеночка-теньковка (Ph. collybita Vieillot) гн. + +
Пеночка-таловка (Ph. borealis Blasius) гн. + + + +
Зеленая пеночка (Ph. trochiloides Sundevall) гн. + +
Черноголовый чекан (Saxicola torquata L.) гн. + +
Варакушка (Luscinia svecica L.) гн. + +
Синехвостка (Tarsiger cyanurus Pallas) гн. + +
Рябинник (Turdus pilaris L.) гн. + +
Белобровик (T. iliacus L.) гн. + +
Певчий дрозд (T. philomelos C.L. Bre�m) гн. + +
Буроголовая гаичка (Parus montanus Baldenstein) гн. + +
Сероголовая гаичка (P. cinctus Boddaert) гн. + +
Вьюрок (Fringilla montifringilla L.) гн. + +
Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea L.) гн. + + + +
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus 
Pallas) гн. + +

Щур (Pinicola enucleator L.) гн. + +
Обыкновенный клест (Loxia curvirostra L.) гн. + +
Белокрылый клест (L. leucoptera Gmelin) гн. + +
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.) гн. + + +
Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus L.) гн. + +
Овсянка-крошка (E. pusilla Pallas) гн. + + +

Окончание табл. 27

Условные обозначения: (*) – особо ценные в хозяйственном отношении виды; гн. – гнез-
дящийся, лет. – летующий (вид встречается в летний период, но его гнездование не доказано), 
коч. – кочующий, пр. – пролетный; 1 – разнотравные ельники, 2 – зеленомошные ельники, 3 – 
скальные обнажения по берегам рек и ручьев, 4 – высокотравные закустаренные луга, 5 – редко-
стойные ерниковые ельники в долинах ручьев, 6 – плакорные редкостойные ерниковые ельники, 
7 – акватории водоемов и их прибрежные полосы; «+» – присутствие вида.
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Доминируют по численности свиязь и перевозчик. На малых во-
дотоках (р. Большой Адак, руч. Иска-шор) на гнездовании от-
мечена оляпка – характерный обитатель быстротекущих рек и 
ручьев. В устье р. Косью 29 июня был зарегистрирован самец 
обыкновенной гаги. Ранее залеты особей этого вида наблюдали 
к югу не далее дельты р. Печора (Птицы. Неворобьиные, 1995).

В ельниках зеленомошных отмечено 27 видов птиц. Осно-
ву фауны в них так же, как и в ельниках разнотравных, состав-
ляют сибирские виды, но за счет снижения общего видового бо-
гатства их доля увеличивается до 74%. Доминантами по чис-
ленности являются пеночка-таловка, вьюрок, пеночка-весничка, 
обыкновенная чечетка, субдоминантом – зеленая пеночка.

В разнотравных вторичных березняках зарегистрирован 21 
вид птиц (выявление видов-доминатов в березняках, лугово-ку-
старниковых местообитаниях, на участках с тундроподобной 
растительностью, на скальных обнажениях не проводили в свя-
зи с незначительной протяженностью учетных маршрутов в дан-
ных местообитаниях). Примерно наполовину (52%) орнитофау-
на березняков представлена сибирскими видами, 24% составля-видами, 24% составля-24% составля-
ют широко распространенные виды, 10% – европейские. Сход- 10% – европейские. Сход-. Сход-
ная картина наблюдается и в лугово-кустарниковых местооби-
таниях, где зафиксировано пребывание 16 видов птиц (преобла-
дают сибирские, широко распространенные (по 35%) и европей-
ские (12%) виды). Здесь гнездятся камышевка-барсучок, чер-
ноголовый чекан, варакушка, обыкновенная чечевица, овсянки 
(тростниковая, крошка). В редкостойных ельниках ерниковых, 
расположенных в долинах ручьев, отмечено восемь видов, из 

Рис. 14. Вклад представителей различных фауно-генетических комплексов 
птиц в орнитофауну комплексного заказника «Адак».
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них два арктических: белая куропатка и полярная сова (опрос-
ные данные). На скальных обнажениях по берегам рек и ручьев 
гнездятся зимняк, чеглок, ворон, оляпка.

К особо ценным в хозяйственном отношении видам (Приказ... 
(http://www.ursn.spb.ru/norm_docs/fed_reg_laws/pmcx70/), 
встречающимся на территории заказника, отнесены 24 вида 
птиц (табл. 27). Это представители отрядов гусеобразные, куро-
образные и ржанкообразные. Ведущее место среди них по зна-
чимости в местном охотничьем хозяйстве занимают кряква, сви-
язь, шилохвость, чирки (трескунок и свистунок), чернети (хох-
латая и морская), крохали (длинноносый и большой), белая ку-
ропатка, тетерев, глухарь, рябчик (показатели плотности насе-
ления тетеревиных птиц на территории МО ГО «Инта» приведе-
ны в табл. 28). Во время натурных наблюдений, проводившихся 
в гнездовой период, суммарная относительная численность уч-
тенных видов уток по течению р. Уса на участке от устья р. Ко-
сью до устья р. Заостренная составляла 0.6 особи/км береговой 
линии (доминирующий вид – свиязь (0.43 особи/км). В преде-
лах заказника этот показатель составил 3.06 особи/км (домини-
рующие виды – большой крохаль и свиязь (1.29 и 1.13 особи/
км соответственно).

Таблица 28
Показатели плотности населения тетеревиных птиц

и основных охотничьих видов млекопитающих
на территории МО ГО «Город Инта с подчиненной ему территорией»

(по данным ЗМУ 2000-2007 гг.)

Виды
Плотность, особей/1000 га

суммарной площади охотничьих угодий
Lim M ± m

Белая куропатка 13.0-54.6 33.0 ± 6.1
Тетерев 0-1.58 0.64 ± 0.23
Глухарь 1.12-11.72 4.46 ± 1.28
Рябчик 0.67-11.52 4.85 ± 1.14
Заяц-беляк 2.02-5.60 3.43 ± 0.41
Обыкновенная белка 0.18-10.24 1.93 ± 1.21
Волк 0-0.013 0.005 ± 0.002
Песец 0.006-0.100 0.047 ± 0.021
Обыкновенная лисица 0.007-0.127 0.077 ± 0.013
Лесная куница 0.06-0.25 0.13 ± 0.02
Росомаха 0.004-0.024 0.018 ± 0.002
Горностай 0.05-0.67 0.33 ± 0.08
Лось 0-0.42 0.14 ± 0.05
Северный олень (дикий) 0-0.075 0.022 ± 0.011
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Териофауна. Заказник расположен в пределах ареалов 33 ви-
дов млекопитающих из 10 семейств и пяти отрядов (табл. 29). 
Наиболее широко представлены отряды: грызуны (39.4% обще-
го количества видов) и хищные (33.3%), семейства хомяковые 

Таблица 29
Териофауна комплексного заказника «Адак»

(систематика и названия таксонов приведены по: Павлинов и др., 2002)

Примечание: условные обозначения соответствуют принятым в табл. 16; (*) – виды, отне-
сенные к объектам охоты.

Вид Статус
Европейский крот* (Talpa europaea L.) + +
Малая бурозубка (Sorex minutus L.) + +
Средняя бурозубка (S. caecutiens Laxmann) + + +
Равнозубая бурозубка (S. isodon Turov) + +
Обыкновенная бурозубка (S. araneus L.) + + +
Обыкновенная кутора (Neomys fodiens Pennant) + +
Волк* (Canis lupus L.) +
Песец* (Alopex lagopus L.) +
Обыкновенная лисица* (Vulpes vulpes L.) + +
Бурый медведь* (Ursus arctos L.) + + +
Лесная куница* (Martes martes L.) + + +
Росомаха* (Gulo gulo L.) + +
Ласка* (Mustela nivalis L.) + + +
Горностай* (M. erminea L.) + + +
Европейская норка (M. lutreola L.) +
Американская норка* (M. vison Sc�reber) + + +
Речная выдра* (Lutra lutra L.) + +
Заяц-беляк* (Lepus timidus L.) + + +
Обыкновенная летяга* (Pteromys volans L.) +
Обыкновенная белка* (Sciurus vulgaris L.) + + +
Азиатский бурундук* (Tamias sibiricus Laxmann) +
Лесная мышовка (Sicista betulina Pallas) + +
Сибирский лемминг (Lemmus sibiricus Kerr) +
Лесной лемминг (Myopus schsticolor Lilljeborg) + +
Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Sc�reber) + + +
Красная полевка (C. rutilus Pallas) + + +
Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus Pallas) +
Ондатра* (Ondatra zibethicus L.) + +
Водяная полевка* (Arvicola terrestris L.) + + +
Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas) + + +
Темная полевка (M. agrestis L.) + + +
Лось* (Alces alces L.) + +
Северный олень (Rangifer tarandus L.) +
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Рис. 15. Состав аборигенного компонента териофауны комплексного заказ-
ника «Адак».

(27.3%), куньи (21.2%) и землеройковые (15.2%). Местополо-
жение резервата (близ соприкосновения подзон крайнесеверной 
тайги и южной лесотундры), наличие в нем интра- и экстразо-
нальных местообитаний (околоводные, лесотундровые) определя-
ют смешанный характер аборигенной териофауны (Кулик, 1980). 
В ее составе преобладают лесные (в первую очередь таежные) и 
широко распространенные виды млекопитающих, доля тундро-
вых видов существенно ниже (рис. 15). Чужеродные виды в фа-
уне заказника представлены американской норкой и ондатрой. 
Некоторые виды (европейский крот, песец, европейская норка, 
обыкновенная летяга, азиатский бурундук, сибирский и копыт-
ный лемминги) находятся здесь близ границ своего естественного 
распространения, поэтому их пребывание в районе заказника но-
сит либо периодический, либо узколокальный характер.

В хозяйственном отношении важнейшими составляющими 
териофауны заказника являются 20 видов, отнесенных к объек-
там охоты (Типовые правила... (http://www.spbustavsud.ru/pri
ntdoc?tid=&nd=9040813&prevDoc=902055640; табл. 29), два из 
них – европейская норка и северный олень – в настоящее время 
запрещены к добыче (Красная книга..., 2009). Ниже даны крат-
кие характеристики 14 наиболее ценных и значимых в практике 
местного охотничьего хозяйства видов. Популяции большинства 
из них, согласно опросным данным, в настоящее время практи-
чески не испытывают охотничьего пресса, что связано с отсут-
ствием возможности стабильного сбыта продукции охоты и низ-
кой окупаемостью затрат на организацию добычи.

Наиболее массовыми охотничьими видами заказника явля-
ются обыкновенная белка, заяц-беляк, горностай, лесная куни-
ца и американская норка. Для первых четырех видов харак-
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терны сильные колебания численности, определяемые в основ-
ном динамикой кормовых ресурсов (белка, горностай, куница), а 
также развитием глистных инвазий и инфекционных заболева-
ний (заяц). Средняя плотность населения белки и куницы в рай-
оне заказника меньше таковой для всей территории МО ГО «Ин-
та» из-за близости естественных пределов распространения дан-
ных видов (табл. 29). Плотность населения зайца и горностая 
также несколько ниже из-за преобладания в растительном по-
крове резервата лесных сообществ и подчиненной площади пой-
менных местообитаний (р. Уса и ее притоки в пределах заказ-
ника текут в узких долинах, в которых поймы развиты слабо 
или отсутствуют). Уровень плотности американской норки оце-
нен как средний. В районе дер. Ягъель, удаленной от заказни-
ка на 18 км вверх по течению р. Уса, этот вид стали отмечать в 
2002-2003 гг. На охраняемой территории животные придержи-
ваются малых водотоков.

К редким охотничьим видам заказника отнесены ондатра, 
песец, обыкновенная лисица, речная выдра, бурый медведь. Пе-
сец – элемент тундрового фаунистического комплекса, он не яв-
ляется постоянным обитателем резервата и проникает в него 
лишь в снежный период. Близость заказника к миграционным 
коридорам арктической фауны – долине р. Адзьва и безлесным 
водоразделам гряды Чернышева, напрямую выходящим в Боль-
шеземельскую тундру, способствует частым заходам этого хищ-
ника на охраняемую территорию. Остальные виды встречают-
ся в заказнике и его окрестностях постоянно. Наименее благо-
приятны местные условия для ондатры. Отсутствие выражен-
ных речных пойм и озер, каменистые берега, слабое развитие во-
дной и околоводной растительности, наличие американской нор-
ки, активно уничтожающей ондатру, негативно сказываются на 
существовании этого грызуна. Для лисицы условия заказника 
в целом мало благоприятны. Звери используют его территорию 
(в основном прибрежные местообитания) главным образом для 
транзитных перемещений, хотя не исключена их зимняя кон-
центрация на участках с растительностью лесотундрового ти-
па. Следы пребывания выдры в заказнике не найдены (средняя 
плотность населения вида в бассейне р. Уса – 0.4-0.6 особи/10 
км береговой линии). В индивидуальные участки животных мо-
гут входить акватории малых водотоков заказника (выдры пред-
почитают реки третьего-второго порядка). Русло р. Уса, очевид-
но, используется ими, также как и лисицами, лишь для тран-
зитных перемещений. Плотность населения бурого медведя в за-
казнике низка (оценивается менее чем в 0.1 особи/1000 га сум-
марной площади угодий) из-за преобладания на охраняемой тер-
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ритории мало продуктивных лесных местообитаний. В резервате 
зарегистрированы следы только одной особи (ширина плантар-
ной мозоли – 15 см). У восточной границы заказника в окрест-
ностях бывшей дер. Адак на берегу р. Большой Адак отмечены 
следы крупного медведя с шириной мозоли в 16 см. На нали-
чие здесь хищника, очевидно, отрицательно сказывается также 
присутствие человека (акватория р. Уса используется в качестве 
транспортной магистрали, в пределах заказника местным насе-
лением осуществляются лов рыбы и сбор дикоросов).

Наиболее редкими охотничьими видами резервата являются 
волк, росомаха, лось. Постоянного населения волка в заказнике 
нет. Для зверя неблагоприятен общий лесной характер охраняе-
мой территории (проникновение вида в коренные таежные эко-
системы происходит преимущественно в результате деятельности 
человека) и недостаточна местная кормовая база, поскольку запа-
сы копытных (основной объект питания волка) существенно подо-
рваны. Хищники появляются в районе заказника, главным обра-
зом, в зимний период вслед за пригоняемыми из тундры стадами 
домашних северных оленей. Следов недавнего пребывания лося в 
заказнике не обнаружено. Согласно опросным данным, его пого-
ловье в этом районе сократилось (встречаются лишь единичные 
особи) в период социально-экономического кризиса 1990-х гг. из-
за массовой неконтролируемой добычи. Численность и простран-
ственное распределение росомахи очень лабильны. У зверя нет 
строгой биотопической приуроченности: перемещаясь в пределах 
своего индивидуального участка (его площадь может достигать 
десятков и сотен квадратных километров), хищник задерживает-
ся там, где есть пища. С учетом относительно небольшой площа-
ди заказника можно предполагать, что постоянного населения ро-
сомахи на его территории нет. Звери могут появляться здесь при 
патрулировании своих охотничьих участков.

Охраняемые виды. В районе заказника встречается 11 видов 
наземных позвоночных, занесенных в Красные книги федераль-
ного и регионального ранга (табл. 30). Наиболее многочисленны-
ми из них являются птицы, из которых в период натурных на-
блюдений непосредственно на территории резервата зарегистри-
рован лебедь-кликун (две особи отмечены в полете над акватори-
ей р. Уса). Согласно опросным данным, одиночного орлана-бело-
хвоста наблюдали весной 2008 г. в районе р. Ягъель в непосред-
ственной близости от заказника. Ранее пару птиц наблюдали в 
окрестностях заброшенной дер. Адак. Несмотря на то, что ор-
ланы отмечены вне заказника, можно говорить об их гнездова-
нии на охраняемой территории, так как размеры индивидуаль-
ных участков птиц могут достигать нескольких десятков кило-
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Таблица 30
Охраняемые виды наземных позвоночных

района комплексного заказника «Адак»

Условные обозначения: РК – Республика Коми, РФ – Российская Федерация: 1 – виды, на-
ходящиеся под угрозой исчезновения, 2 – виды, сокращающиеся в численности, 3 – редкие виды, 
4 – неопределенные по статусу виды.

Вид
Категории статуса редкости

Красная книга РК Красная книга РФ
Земноводные

Сибирский углозуб 3 –
Птицы

Пискулька 2 2
Лебедь-кликун 3 –
Орлан-белохвост 3 3
Серый журавль 3 –
Белая сова 4 –
Длиннохвостая неясыть 2 –
Бородатая неясыть 2 –
Серый сорокопут – 3

Млекопитающие
Европейская норка 1 –
Северный олень (дикий) 2 –

метров. Судя по опросным данным, в резервате также встреча-
ются: в летний период – серый сорокопут, во время осенне-зим-
них кочевок – белая сова, длиннохвостая и бородатая неясыти, 
в период пролета – пискулька и серый журавль.

Под большим вопросом (исходя из размеров резервата и дли-
ны его водотоков) остается обитание в заказнике европейской 
норки. Охраняемая территория расположена на пределе распро-
странения данного вида, поэтому плотность его населения здесь 
была очень низкой – менее 0.3 особи/10 км береговой линии. 
Проникновение сюда американской норки, численность которой 
согласно последовательности фаз акклиматизации сразу суще-
ственно выросла, сводит на нет возможность сохранения абори-
генного вида в этом районе. Следы пребывания (помет) северно-
го оленя обнаружены в прибрежной полосе р. Большой Адак у 
юго-западного угла заказника. По данным главного специали-
ста службы охотничьего надзора Интинского района А.С. Ефим-
чука, летом 2006 г. одиночные олени (дикие или одичавшие до-
машние) общей численностью шесть-восемь голов наблюдались 
на гряде Чернышева в районе р. Малый Адак. Все это позволя-
ет предполагать периодическое пребывание вида на охраняемой 
территории.
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Глава 4
ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

4.1. Сероводородные источники «Иска-шор» (Адакские)

Группа сероводородных источников расположена в долине 
руч. Иска-шор (левый приток р. Уса) и р. Адак (правый приток 
р. Уса) у дер. Адак в пределах комплексного заказника «Адак» 
(рис. 16). 

Рис. 16. Схема расположения источников Иска-шор на геологической кар-
те листа Q-40-XVIII (Геологическая.., 1964). Нумерация сероводородных источ-
ников дана по В.В. Раммо (1940).
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Источники в долине руч. Иска-шор («Вонючий ручей») были 
известны местным жителям с давних пор. Запах сероводорода от 
источников настолько силен, что ощутим иногда (под вет ром) на 
расстоянии до 10 км (Ртищева, 1953). У кочевников ручей поль-
зовался дурной славой («худое место»), по их рассказам, олени, 
выпив из него воды, умирали (Латкин, 1853).

Первые описания сероводородных источников в районе Ада-
ка находим у В.В. Раммо (1940), проводившего их обследование 
в 1939-1940 гг. Им дано краткое описание 11 родников (рис. 16). 
В 1952 г. сульфидные источники Иска-шор были обследованы 
отрядом минераловодской партии под руководством Е.В. Ртище-
вой (1953), в 1962 г. – В.Д. Безродновым. В 2006 г. источники 
были изучены геологическим отрядом в составе Т.П. Митюше-
вой (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН), В.Ю. Лаврушина 
(Геологический институт РАН) и В.И. Камбалова (Институт био-
логии Коми НЦ УрО РАН).

Ручей Иска-шор берет начало из болота в 6 км выше источ-
ников. Воды ручья до сероводородных родников прозрачные, а 
ниже по течению и до устья (~3.5 км) молочно-белого цвета (фо-
то 51), повсеместно ощущается сильный запах сероводорода. Ру-
чей имеет ширину от 0.5 до 6.0 м (в среднем 1-2 м), глубина его 
не превышает 1.5 м. Минерализация вод ручья изменяется в 
пределах 0.9-1.0 г/л, величина рН – 7.8-7.9. На дне ручья и по 
руслу в нижнем течении наблюдаются белые «космы», липкая 
пленка белого и желтого цвета, которая легко отделяется от дна, 
обнажая черный ил. 

Долина ручья участками сжимается отвесными известко-
выми скалами в узкое ущелье, но большей частью заболочена. 
В нижней заболоченной части долины наблюдаются первая (ко-
ординаты источников: 66°28′29′′ с.ш., 59°35′40′′ в.д.) и вторая 
зоны разгрузки сероводородных вод по обеим сторонам ручья 
(рис. 16, фото 52), хорошо выделяющиеся по характерным жел-
товато-белым биоминеральным образованиям и возрастающему 
запаху сероводорода. 

Примерно в 2 км от р. Уса в ущелье на правом берегу (коор-
динаты выхода вод: 66°27′39′′ с.ш., 59°33′54′′ в.д.) на расстоянии 
20 м и на высоте 2-3 м над руслом ручья находится третья груп-
па серных источников (рис. 16, фото 53). Здесь наблюдаются 
восходящие газирующие струи в источнике у подножия склона 
с дебитом около 0.5 л/с и мочажина, которая описана В.В. Рам-
мо (1940) как «незамерзающее болотце, ярко выделяющееся на 
темном фоне скалы и зелени своей окраской». Источники обра-
зуют ручеек с дебитом около 2 л/с. Воды источника 3 – сульфат-
но-хлоридные кальциево-натриевые с минерализацией 1.3 г/л. 
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Воды этого источника наиболее холодные (5.8°С) из всех иссле-
дованных, газируют. Состав газа – азотный (N

2
 – 96.6%) с при-

сутствием С�
2
 –1.3%, C�

4
 – 0.15, �e – 0.2, Н

2
 – 0.00019% (Ми-

тюшева, Лаврушин, 2007). 
В 100 м выше по течению руч. Иска-шор, за скальным вы-

ступом крутозалегающих карбонатных пород, на левом берегу 
на 1-2 м выше русла ручья (координаты 66°28′14′′ с.ш., 59°34′49′′ 
в.д.), наблюдается четвертый выход сероводородных вод (рис. 
16, фото 54), представленный многочисленными фонтанирую-
щими струями. Химический состав вод сульфатно-хлоридный 
кальциево-натриевый (табл. 31), минерализация – 1.3-1.4 г/л, 
величина рН 7.8-8.2. 

Выше по течению ручья, на расстоянии 3.2 км от его устья, 
находится основная (пятая) группа родников сульфидных вод 
(рис. 16, фото 55). Координаты основного выхода 59°33′541′′ с.ш., 
66°27′398′′ в.д. 

Высокодебитные (до 20 л/с) карстовые источники выбивают-
ся грифонами (см. фото 55) (два крупных и два с меньшим деби-
том в 10 м ниже по течению). По данным наблюдений В.В. Рам-
мо (апрель 1939–апрель 1940 гг.), их дебит изменялся: зимой он 
был небольшой, а летом вода бурно фонтанировала. Вероятно, 
максимальный дебит летом формируется за счет большого раз-
бавления карстовыми водами. Небольшие источники выходят в 
русле руч. Иска-шор из трещин в известняках на правой сторо-
не на протяжении до 50-70 м (фото 56).

Воздух в зоне выходов подземных вод на поверхность имеет 
резкий запах сероводорода. Содержание водорастворенного серо-
водорода (в виде �

2
S+ �S–), по данным Е.В. Ртищевой (1953), 

достигает 39.1 мг/л, в мелких источниках – до 83-92 мг/л.
В месте выхода грифонов русло руч. Иска-шор образует рас-

ширение в виде озерка заполненного молочно-белой водой, веро-
ятно, это воронка (2х4 м глубиной до 1 м) карстового характе-
ра (см. фото 55). 

Выше сероводородных источников вода в ручье пресная, ги-
дрокарбонатно- кальциевая с минерализацией 0.1-0.3 г/л, про-
зрачная, бесцветная, без запаха. Ниже родников вода в руч. 
Иска-шор, первоначально не смешиваясь, течет в виде двух лент 
(белая от источников и прозрачная самого ручья), ниже переме-
шивается и становится молочно-белой (см. фото 55, 56). Химиче-
ский состав воды из руч. Иска-шор ниже выходов подземных ис-
точников, по данным Е. В. Ртищевой (1953), представлен:

. 
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Сульфидные воды грифонов имеют довольно устойчивый 
(табл. 31) сульфатно-хлоридный кальциево-натриевый состав с 
минерализацией 1.5-1.8 г/л и температуру 9.6-9.8 °С. В них со-
держится большой комплекс макро- и микроэлементов (рис. 17). 
Воды источников Иска-шор относятся к типу радиевых, концен-
трации 226Ra достигают 1.1 Бк/л, 238U – 0.5 мБк/л, 222Rn – 6.9-
18.5 Бк/л, 232Th – <0.5 Бк/л, 210Pb – 0.04 Бк/л, 210Po – 5.1 мБк/л 
(Митюшева, Лаврушин, 2007). Ранее Е.В. Ртищевой (1953) бы-
ли определены аналогичные содержания радия и более высокие 
радона (27-40 Бк/л). 

Остальные сероводородные источники Иска-шор, представ-
ленные на рис. 16, имеют значительно меньший дебит, они ана-
логичны первой и второй зонам разгрузки подземных вод. 

В местах выходов сульфидных вод на поверхность земли и 
по стоку вод до постоянных водотоков – породы, почва, мох (фо-
то 57) – все покрыто гелеобразной пленкой, преимущественно 
белого цвета с пестроокрашенными (желтоватыми, розоватыми, 
зелеными) пятнами, образованной скоплениями бактерий, водо-
рослей, грибов и налетами серы. Особенно ярка окраска этих бак-
териально-водорослевых матов зимой – от белой до желто-крас-
ной и ярко-зеленой расцветок (Раммо, 1940). Под белым слоем 
(n•мм) находится черная, темно-серая масса (n•см–10 n•см). 
В белом минеральном составе осадка на источниках, в основном 
представленного элементарной серой (S0) (фото 58), присутству-
ет в небольшом количестве тихит (Na

6
[Fe

1.5
�g

2.5
](S�

4
)(C�

3
)
4
) (�i-�i-

tyusheva & al, 2007). В составе биоминеральных образований ис-a & al, 2007). В составе биоминеральных образований ис- & al, 2007). В составе биоминеральных образований ис-al, 2007). В составе биоминеральных образований ис-, 2007). В составе биоминеральных образований ис-
точников выявлены элементы: Ti, �n, �n, Cu, V, Pb, �o, Ga, Be.

Современное формирование молекулярной серы на окисли-
тельном биогеохимическом барьере происходит в результате бы-
строго окисления водорастворенного сероводорода и гидросуль-
фид-иона, по схеме: 

H
2
S + 1.5O

2
 → S0 = H

2
O, 2HS– + 2H+ + O

2
 = 2S0↓ + 2H

2
O

при участии бактерий (серобактерий, тионовых, пурпурных) и 
синезеленых, диатомовых и других водорослей. Конечным про-
дуктом окисления сероводорода, молекулярной серы (см. фото 
54, 58) и ее соединений в аэробных условиях является накопле-
ние в водах сульфат-ионов:
S0 + 4H

2
O + 1.5O

2
 = SO

4
2– + 2H+, S

2
O

3
2– + 2O

2
 + H

2
O → 2SO

4
2– + 2H+.

В целом, воды источников Иска-шор (Адакские) относятся к 
сульфатному типу по М.Г. Валяшко, магниевому (Cl-�g) подти-Cl-�g) подти--�g) подти-�g) подти-) подти-
пу, имеют смешанный генезис (Cl/Br равен 473-474, rNa/rCl – 
0.9-0.94). Химический состав вод формируется при разбавлении 
мигрирующих по разломам высокоминерализованных пласто-
во-трещинных и трещинно-карстовых сероводородсодержащих 
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хлоридно-натриевых вод силурийских отложений пресными ме-
теогенными водами гидрокарбонатно-кальциевого состава (Ми-
тюшева и др., 2007; Митюшева, Лаврушин, 2007). 

4.2. Индикаторная группа диатомовых водорослей
в водных объектах заказника «Адак»

Диатомовые водоросли среди других групп низших расте-
ний наиболее чувствительны к изменениям условий водной сре-
ды, вследствие чего часто используются как биоиндикаторы ее 
состояния, в том числе на охраняемых территориях. Сведения 
о водорослях в источниках заказника нашли отражение пока 
лишь в единичных работах (Митюшева и др., 2007; Митюшева 
и др., 2010 и др.), данные о других водных объектах отсутству-
ют. Нами выполнено обследование водотоков и водоемов заказ-
ника «Адак», изучены группы диатомовых водорослей для вы-
явления их разнообразия и видов-индикаторов состояния вод-
ных объектов. 

Источники в долине руч. Иска-шор. В нижнем участке до-
лины ручья в районе первой и второй зон разгрузки обследова-
ны два выхода сероводородных вод белого цвета с температурой 
8.8 °С и рН 7.3. Сумма основных ионов в период наблюдений – 
0.842 г/дм3, удельная электропроводность – 1316 мкС/см. Кам-
ни и дно в источниках покрыты толстыми слизистыми налетами 
и пленками розового, бело-желтого, серо-голубого, серо-зеленого 
и коричневого цветов. Пленки состоят из нитчатых водорослей 
и диатомей (46 таксонов рангом ниже рода), в основном относя-
щихся к родам Navicula и Nitzschia. Доминируют виды, предпо-
читающие повышенное содержание легко окисляемых органиче-
ских веществ: бета-альфамезосапроб Planothidium lanceolatum, 
бетамезосапроб Pseudostaurosira elliptica и толерантный олиго-
бетамезосапроб Cymbella parva. К субдоминантам относятся бета-
мезосапроб Pinnularia viridis и олиго-бетамезосапроб Sellaphora 
joubaudii. Большей частью это циркумнейтральные и алкали-
фильные виды, предпочитающие мезотрофные и евтрофные во-
доемы, обитающие в условиях средней степени солености. 

Третья группа источников расположена в небольшом бо-
лотце в долине ручья. Вода одного из исследованных источни-
ков бесцветная, с запахом сероводорода, ее температура 12.1 °С, 
рН – 7.4. Минерализация здесь выше и равна 1.0 г/дм3, удель-
ная электропроводность – 1402 мкС/см. Все дно ручья, образо-
ванного водами источника, и все субстраты покрыты пленка-
ми грязно-зеленого, зеленовато-белого, зеленого, розового цве-
тов. Они состоят из синезеленых, желтозеленых, диатомовых 
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водорослей и скопления бактериальных колоний. Диатомовые 
представлены 50 видами с разновидностями и формами. Доми-
нируют среди них олиго-бетамезосапробы Cymbella cymbiformis, 
C. parva, бетамезосапроб Navicula oblonga и альфамезо-полиса-
проб Sellaphora seminulum. Два первых вида могут развивать-
ся как в чистых, так и в слабо загрязненных легко окисляемы-
ми органическими веществами водах, второй – в слабо загряз-
ненных, а последний характерен для сильно загрязненных вод. 
Субдоминанты – преимущественно галофилы: Navicula gregaria, 
Nitzschia frustulum, Staurosirella pinnata, а также Pseudostauro-Pseudostauro-
sira brevistriata. Экологические характеристики по отношению 
к содержанию солей в воде и рН этих ведущих видов довольно 
сходны с таковыми для ведущих видов предыдущих источников. 

Четвертая группа источников находится у скал. Каменистые 
субстраты здесь также покрыты разноцветными налетами и тол-
стыми пленками. Среди нитчатых водорослей в пленках зеле-
новато-желтовато-коричневого цвета найдено 33 вида с разно-
видностями. Доминируют Cymbella parva и Sellaphora seminu-Sellaphora seminu- seminu-seminu-
lum. В числе субдоминантов бетамезосапроб Fragilaria capuci- capuci-capuci-
na, альфамезосапробы Craticula halophila (галофил) и Navicula 
cryptocephala, бета-альфамезосапроб Amphora pediculus и поли-
сапроб Nitzschia palea. Доминирующие виды характеризуют во-
ды источника как мезотрофно-евтрофные. В некоторых зелено-
ватых пленках диатомовые немногочисленны, их вытеснили си-
незеленые водоросли. 

Пятая группа источников расположена непосредственно в 
русле руч. Иска-шор. Камни в месте выхода сероводородных вод 
покрыты белыми или беловато-зелеными пленками. В них встре-
чаются нитчатые и диатомовые водоросли (22 таксона). С мак-
симальным обилием преобладают олиго-бетамезосапроб Achnan-Achnan-
thidium minutissimum, Fragilaria capucina и Sellaphora seminu-Sellaphora seminu- seminu-seminu-
lum. 

В руч. Иска-шор на участках за пределами непосредствен-
ного поступления вод источников температура воды в период 
наблюдений равнялась 12.2 °С, среда была щелочной (рН 8.0). 
Минерализация и удельная электропроводность воды колеба-
лись от 0.094 до 1.00 г/дм3 и 735-1223 мкС/см соответствен-
но. Диатомовые водоросли в ручье на этих участках достаточ-
но разнообразны и представлены 89 таксонами рангом ниже ро-
да. Особенно обильны они в обрастаниях мха и камней. В раз-
ных точках водотока и на разных субстратах преобладали Ach-
nanthidium minutissimum, Planothidium lanceolatum, Sellapho-
ra seminulum, олиго-бетамезосапробы Cocconeis placentula var. 
euglypta, Pinnularia viridis и олигосапроб Gomphonema clavatum. 
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Субдоминанты – бета-альфамезосапробы Fragilaria vaucheriae 
и Navicula cryptotenella, а также Craticula halophila, Cymbella 
parva, Nitzschia palea. Большинство из них циркумнейтраль-
ные и алкалифильные виды, характеризующиеся как толерант-
ные к содержанию евтрофирующих веществ. Отдельные диато-
меи являются индикаторами мезотрофных и евтрофных усло-
вий водной среды, это Craticula halophila, Gomphonema clavatum, 
Nitzschia palea и Sellaphora seminulum. Менее евтрофный харак-
тер воды Иска-шор объясняется поступлением пресной воды его 
притоков – лесных ручьев.

Прочие водоемы. Источник на правом берегу Усы, ручей из 
него впадает в реку. Вода в ручье прозрачная, голубоватого цве-
та, с легким запахом сероводорода. Донные отложения состоят из 
голубой глины, покрытой илом. На них видны коричневые плен-
ки и растительные остатки с белесым налетом серы. Температу-
ра воды в период наблюдений составляла 7.3 °С, рН – 8.4, мине-
рализация – 0.571, удельная электропроводность – 615 мкС/см. 
На поверхности донных отложений и растительных остатках хо-
рошо развиты диатомовые водоросли. Развиваясь в массе, они 
образуют коричневые пленки. Последние состоят в основном из 
представителей родов Melosira, Epithemia, Fragilaria, Navicula, 
Pinnularia, Surirella. Состав диатомовых довольно разнообразен 
и включает 125 видов с внутривидовыми таксонами. Основной 
вид – Pinnularia brebissonii – характеризуется как олиго-бетаме-
зосапроб. Вид пресноводно-солоноватоводный, встречается преи-
мущественно в евтрофных водах. Положение субдоминанта зани-
мает Nitzschia palea – индикатор загрязненных вод.

Река Большой Адак. Ширина реки на обследованном участ-
ке изменяется от 3 до 10 м, плесы чередуются с перекатами, 
есть песчано-каменистые отмели. Глубина реки в месте отбора 
проб составляла 0.6 м. Течение быстрое. Дно преимущественно 
каменистое, на камнях пленки коричневого цвета, а также мхи 
и масса нитчатых зеленых водорослей. Вода прозрачная до дна, 
температура равна 18.7 °С, рН – 8.4, удельная электропровод-
ность – 312 мкС/см. На каменистых субстратах и прибрежных 
растениях хорошо развиты диатомовые водоросли. Они обиль-
ны, однако бедны по составу. Найдено 39 видов с разновидно-
стями. У берега в условиях замедленного течения отмечена мас-
са диатомей на камнях и злаках, преобладает в обрастаниях ре-
офильный вид, бетамезосапроб Epithemia sorex. Доминирующий 
вид предпочитает щелочную среду и повышенное содержание со-
лей в воде. К субдоминантам относятся представители рода Coc-
coneis: бетамезосапробы С. placentula с разновидностями и рео-
фил C. pediculus. При массовом развитии они являются индика-
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торами евтрофных условий обитания и умеренного содержания 
легко окисляемых органических веществ в водной среде. Индекс 
сапробности равен 1.97.

Река Малый Адак. Ширина реки на разных участках состав-
ляет 7.0-15.0 м, глубина – 0.2-0.4 м. Берег задернованный осо-
кой. Течение быстрое, дно каменистое. Температура воды равна 
17.1-19.6 °С, рН – 8.6-8.7, удельная электропроводность – 230-
297 мкС/см. Донные отложения и каменистые субстраты покры-
ты пленками диатомовых, зелеными нитчатками, мхами и ко-
лониями синезеленых. В коричневом налете с камней обильны 
представители родов Cocconeis, Epithemia, Fragilaria, Melosira и 
других. Определено 73 вида с разновидностями диатомовых во-
дорослей. Наиболее часто встречаются массовые виды альфаме-
зосапроб Melosira varians, бетамезосапробы Epithemia sorex, Me-
ridion circulare и Ulnaria ulna. В числе субдоминантов – Cocconeis 
pediculus, C. placentula, Navicula gregaria, Nitzschia palea и бета-
мезосапроб Nitzschia dissipata. Практически все ведущие виды 
предпочитают щелочную реакцию среды и мезотрофно-евтроф-
ные условия, только два вида (Meridion circulare, Ulnaria ulna) 
могут обитать как в олиготрофных, так и в евтрофных условиях. 
Индекс сапробности водной среды в реке – 1.97.

Река Уса обследована у Адакских островов по правому бе-
регу. Берег скалистый, глубина 0.2-0.3 м. Дно каменисто-или-
стое, песчано-каменистое, местами заросли хвоща. На макро-
фитах распространены разрастания нитчатых водорослей. Во-
да бесцветная, прозрачная. Температура воды составляет 18.4-
19.5 °С, рН – 7.2-7.8, удельная электропроводность – 110-135 
мкС/см. В реке найдено 130 видов с разновидностями диатомо-
вых водорослей. В фитопланктоне они слабо представлены, не-
редко встречаются лишь виды родов Asterionella, Aulacoseira, Ul-, Aulacoseira, Ul-Aulacoseira, Ul-, Ul-Ul-
naria, остальные большей частью единичны. В обрастаниях кам-
ней диатомовые водоросли присутствуют, но также в небольшом 
количестве. В основном это представители родов Diatoma, Ulna-
ria, Melosira, Navicula, Nitzschia. Обрастания макрофитов богаче 
диатомовыми, наиболее обильны развивающиеся в массе бетаме-
зосапробы Diatoma tenuis, D. vulgaris var. linearis, Cocconeis pe-linearis, Cocconeis pe-, Cocconeis pe-Cocconeis pe- pe-pe-
diculus и Ulnaria ulna. Положение субдоминантов занимают ди-
атомеи, встречающиеся очень часто: Cyclotella distinguenda var. 
unipunctata, Diatoma vulgaris var. vulgaris, Fragilaria vaucheriae 
и Melosira varians. Почти все ведущие виды лучше развиваются 
в щелочной среде и предпочитают евтрофные условия. Сапроб-
ность водной среды в реке составляет 2.2.

Карстовое (?) озеро (30х80 м). Берег заболоченный с осока-
ми, ивняком. Из озера вытекает ручей, впадающий в р. Боль-
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шой Адак. Дно покрыто харовыми водорослями, в их обраста-
ниях диатомовые очень обильны. В массе развивается Fragilaria 
mesolepta, часто встречаются Achnanthidium minutissimum, Cym-Achnanthidium minutissimum, Cym- minutissimum, Cym-minutissimum, Cym-, Cym-Cym-
bella cistula, Epithemia adnata var. adnata et var. saxonica, var. 
porcellus, F. crotonensis, Staurosira bidens, S. construens, Stauro-, F. crotonensis, Staurosira bidens, S. construens, Stauro-F. crotonensis, Staurosira bidens, S. construens, Stauro-. crotonensis, Staurosira bidens, S. construens, Stauro-crotonensis, Staurosira bidens, S. construens, Stauro-, Staurosira bidens, S. construens, Stauro-Staurosira bidens, S. construens, Stauro- bidens, S. construens, Stauro-bidens, S. construens, Stauro-, S. construens, Stauro-S. construens, Stauro-. construens, Stauro-construens, Stauro-, Stauro-Stauro-
sirella pinnata, Rhopalodia gibba. В составе ведущих видов преи-
мущественно алкалифилы, есть отдельные галофилы, индикато-
ры мезо-евтрофных вод и толерантные диатомеи.

В трех пресных ручьях на территории заказника разнообра-
зие диатомовых колеблется от 22 до 113 таксонов рангом ни-
же рода. Общим массовым видом для двух водотоков является 
Planothidium lanceolatum, а из нередко встречающихся во всех 
ручьях – типичный реофильный вид Meridion circulare. В раз-
ных точках ручья (рН – 7.5-8.1, электропроводность – 120-150 
мкС/см, температура – 10.9-17.4 °С), впадающего в р. Уса на-
против островов по правому берегу, состав диатомовых отличает-
ся. Если в устье на камнях с наилком отмечено обилие диатомо-
вых водорослей-индикаторов евтрофных условий из родов Coc-
coneis, Diatoma, Fragilaria, Melosira, Nitzschia, то выше по тече-
нию в число ведущих входят представители родов Encyonema, 
Hannaea, Meridion, Psammothidium и ряд других видов, харак-
терных в большей степени для олиготрофных вод. Ручей, выте-
кающий из карстового озера, отличается небольшим обилием в 
основном озерных диатомей, нередко встречаются лишь Navicu-
la radiosa и реофильный вид Reimeria sinuata.

Полученные результаты показали, что практически во всех 
водных объектах диатомовые водоросли достигают массового 
развития и достаточно разнообразны. В их составе 253 вида (284 
с разновидностями и формами), которые относятся к 73 родам и 
29 семействам. Дополнительно к списку диатомовых европейско-
го Северо-Востока (Лосева и др., 2004) определены Eunotia lap- lap-lap-
ponica, Sellaphora joubaudii, Pinnularia dactylus (была найдена 
ранее в ископаемом состоянии), Diatoma moniliformis, Nitzschia 
dissipata var. media, Placoneis abiscoensis, Pseudostaurosira ellipti- abiscoensis, Pseudostaurosira ellipti-abiscoensis, Pseudostaurosira ellipti-, Pseudostaurosira ellipti-Pseudostaurosira ellipti- ellipti-ellipti-
ca. Четыре последних таксона отмечены в более поздних работах 
(Стенина, 2009; Стенина, Стерлягова, 2010 и др.). Наибольшее 
число таксонов включают семейства Fragilariaceae, Naviculaceae, 
Bacillariaceae и Pinnulariaceae (табл. 32), остальные содержат от 
одного до 19 видов с разновидностями. Среди родов наиболее раз-
нообразны Navicula, Nitzschia и Pinnularia (табл. 33), пример-
но в два раза меньше видов в родах Gomphonema и Sellaphora. 
Перечисленные пять родов составляют 34% всего диатомового 
комплекса заказника, их разнообразие определяется преоблада-
ющими бентическими биотопами водотоков. 16 родов содержат 
по пять-семь таксонов, остальные – менее пяти. 



149

Таблица 32 
Таксономическая структура пресноводных диатомовых водорослей

заказника «Адак» 

Семейство

Число

Семейство

Число

родов видов
внутри-
видовых 
таксонов

родов видов
внутри-
видовых 
таксонов

Step�anodiscaceae 3 7 8 Diadesmidaceae 2 3 3
Melosiraceae 1 1 1 Amp�ipleuraceae 2 4 4
Aulacoseiraceae 1 5 7 Berkeleyaceae 1 1 1
Fragilariaceae 12 32 41 Neidiaceae 1 5 5
Tabellariaceae 2 2 2 Sellap�oraceae 2 12 12
Eunotiaceae 1 6 6 Pinnulariaceae 2 27 27
Mastogloiaceae 1 1 1 Diploneidaceae 1 4 4
R�oicosp�eniaceae 1 1 1 Naviculaceae 9 36 39
Anomoeoneidaceae 1 1 1 Pleurosigmataceae 1 1 1
Cymbellaceae 5 19 19 Stauroneidaceae 2 8 8
Gomp�onemataceae 4 14 16 Catenulaceae 1 3 3
Ac�nant�aceae 1 2 2 Bacillariaceae 3 26 29
Ac�nant�idiaceae 7 16 19 R�opalodiaceae 2 7 12
Lit�odesmiaceae 1 1 1 Surirellaceae 2 6 7
Cocconeidaceae 1 2 4 Всего 73 253 284

Таблица 33
Разнообразие основных родов диатомовых

в водоемах заказника «Адак»

Род Число таксонов Род Число таксонов
Navicula 27 Planot�idium 6
Nitzsc�ia 26 Pseudostaurosira 6
Pinnularia 22 Stauroneis 6
Gomp�onema 11 Surirella 6
Sellap�ora 10 Cyclotella 5
Aulacoseira 7 Encyonema 5
Diatoma 7 Neidium 5
Epit�emia 7 Placoneis 5
Caloneis 6 R�opalodia 5
Eunotia 6 Ulnaria 5
Fragilaria 6 Прочие 95

Экологический анализ отразил соответствие структуры диа-
томового комплекса условиям обитания. По предпочтению мест 
обитания преобладают донные диатомеи (134 таксона), почти в 
два раза меньше эпифитов (76 таксонов), для которых недоста-
точно разнообразие субстратов в водотоках. Небольшое количе-
ство планктонных диатомей (19) приурочено преимущественно к 
рекам и ручьям. Остальные диатомовые одинаково хорошо раз-
виваются в двух-трех биотопах. По отношению к содержанию 
солей в воде основную часть диатомовых составляют виды-ин-
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дифференты, для которых не характерно предпочтение низких 
или высоких условий минерализации (рис. 18А). Среди индика-
торных диатомей на первом месте по разнообразию находится 
группа галофилов (59 видов с разновидностями) вместе со зна-
чительным количеством мезогалобов (15 таксонов). В совокуп-
ности они составляют около трети всех выявленных представи-
телей, галофобов заметно меньше (табл. 34). По отношению к 
рН наиболее разнообразна группа алкалифильных видов с раз-
новидностями (141). Вместе с алкалибионтами (15 таксонов) они 
формируют более половины всего видового состава (рис. 18Б). 
Второе место занимают циркумнейтральные диатомеи, и на по-
следнем месте ацидофильные виды. Галофобы и ацидофилы не 
достигают в водоемах высокого обилия, более часто встречаясь в 
р. Уса и неминерализованных ручьях.

Соотношение биогеографических групп следующее: 196 так-
сонов, или 69%, относится к группе космополитов, бореальная 
(44) и аркто-альпийская (41 таксон) группы представлены поч-
ти поровну. Характеристики трех видов отсутствуют. Среди вы-
явленных диатомей найдены редкие и ограниченно распростра-
ненные виды и разновидности (отмечены в списке), для кото-
рых известны лишь немногочисленные или единичные место-
нахождения в России. Больших популяций они не образуют и 
встречаются преимущественно с низким обилием. Для ряда ви-
дов данные в сводных указателях (Водоросли..., 1971, 1983) от-
сутствуют, это Caloneis tenuis, C. thermalis, Cyclotella atomus, 
Discotella pseudostelligera, Encyonema reichardtii, Eucocconeis 
ninckei, Fallacia lenzii, Geissleria declivis, G. thingvallae, Gompho-Gompho-

Рис. 18. Соотношение экологических групп в комплексе диатомовых водо-
рослей из источников заказника «Адак». 

А – по отношению к солености воды: 1 – галофобы (�b), 2 – индифференты (i), 
3 – галофилы (�l) с мезогалобами (m�), 4 – характеристика неизвестна; Б – по отно-
шению к рН: 1 – ацидофилы (ac) c ацидобионтами (acb), 2 – циркумнейтральные (cn) 
виды, 3 – алкалифилы (al) с алкалибионтами (alb), 4 – характеристика неизвестна.
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nema duplipunctatum, Luticola goeppertiana, Mayamaea permitis, 
Navicula detenta, N. margalithii, N. occulta, N. tenelloides, N. tri-
via lis, Naviculadicta absoluta, Neidium binodeforme, Pinnularia 
angusta var. rostrata, P. obscura, Placoneis abiskoensis, P. explana-Placoneis abiskoensis, P. explana- abiskoensis, P. explana-abiskoensis, P. explana-, P. explana-P. explana-. explana-explana-
ta, Sellaphora joubaudii, S. pseudopupula, S. stroemii. 

Сравнение обследованных водных объектов с аналогичны-
ми экосистемами в других районах затруднено из-за недоста-
точности данных об альгофлоре, особенно это касается источни-
ков. В пяти сероводородных источниках заказника «Адак» вы-
явлен довольно богатый состав диатомовых водорослей (195 так-
сонов рангом ниже рода), что в определенной мере сходно с их 
разнообразием в минеральных и термальных источниках Пами-
ра – 157 таксонов (Джумаева, 2008). Однако по сравнению с 
пятью небольшими источниками г. Воркута, где было найдено 
47 видов с внутривидовыми таксонами (Стенина, 2008), и При-
байкальского региона – 59 таксонов в пяти источниках (Суда-
кова, Егорова, 2009), их видовое богатство значительно выше. 
Диатомовый комплекс исследованных источников ближе к вы-
явленному составу диатомей на Памире по преобладающим се-
мействам Naviculaceae и Fragilariaceae (в одинаковом номенкла-
турном объеме), как наиболее типичных для донных сообществ 
и матов. В источниках Воркуты второе место занимает семей-
ство Bacillariaceae, многие представители которого являются 
индикаторами загрязнения вод. Из общих видов в сероводород-
ных источниках двух северных районов с оценками обилия 4-6 
баллов можно отметить только Achnanthidium minutissimum и 
Fragilaria vaucheriae, обилие остальных видов отличается. К об-
щим специфичным мезогалобным и галофильным видам, харак-
терным для источников, относятся Achnanthes brevipes, Luticola 
mutica, Navicula capitatoradiata, Nitzschia commutata, Nitzschia 
scalpelliformis, Tabularia tabulata и некоторые другие (Судакова, 
Егорова, 2009). Различия разнообразия и доминирующих ком-
плексов обусловлены особенностями гидрологии, химического 
состава воды, наличием антропогенного воздействия на терри-
тории г. Воркута. 

Такие характеристики, как видовое богатство, спектр глав-
ных семейств и состав ведущих видов диатомовых обследован-
ных рек в основном сходны с таковыми в других реках кар-
стовых территорий, например, Белая Кедва и Сюзью (Стенина, 
2007). Однако в результате влияния минерализованных источ-
ников в реках заказника чаще встречаются галофильные виды 
и отсутствуют или единичны такие типичные реофилы и гало-
фобы, индикаторы чистых вод, как Diatoma hyemalis, D. meso- hyemalis, D. meso-hyemalis, D. meso-, D. meso-D. meso-. meso-meso-
don, Didymosphenia geminata и некоторые другие. По преоблада-
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нию семейства Fragilariaceae и рода Nitzschia карстовое озеро в 
бассейне р. Малый Адак сходно с одним из водоемов памятни-
ка природы «Параськины озера» (МО ГО «Ухта»), аналогичным 
по происхождению (Шабалина, 2007). Многие из ведущих диа-
томей в этих водоемах являются общими. 

Таким образом, исследования показали, что пресноводные 
диатомовые водоросли на территории заказника «Адак» разви-
ты в массе и разнообразны по составу, представленному 284 так-
сонами рангом ниже рода. Во всех водных объектах доминиру-
ют виды, в большей степени характерные при массовом разви-
тии для щелочных мезотрофных и евтрофных вод с повышен-
ным содержанием ионов. В источниках это представители ро-
дов Achnanthidium, Cocconeis, Cymbella, Fragilaria, Navicula, Pla-
nothidium, Pseudostaurosira, Sellaphora, реже – Gomphonema и 
Pinnularia. В ручьях основную роль в альгоценозах играют ви-
ды родов Cocconeis, Diatoma, Encyonema, Fragilaria, Hannaea, 
Melosira, Meridion, Nitzschia, Planothidium и Psammothidium. 
Для альгофлоры рек наиболее характерны представители ро-
дов Cocconeis, Diatoma, Epithemia, Melosira, Meridion, Ulnaria. 
Большинство доминирующих диатомей – алкалифильные и га-
лофильные виды-индикаторы слабого (умеренного) загрязнения 
воды легко растворимыми органическими веществами, отдель-
ные виды-индикаторы сильного загрязнения. Есть среди веду-
щих видов как широко приспособленные к обитанию в различ-
ных условиях, так и единичные индикаторы чистых вод, индиф-
ферентные к содержанию солей в воде и рН. Виды-индикаторы 
очень чистых вод, такие как Karayevia laterostrata, K. suchland- laterostrata, K. suchland-laterostrata, K. suchland-, K. suchland-K. suchland-. suchland-suchland-
tii, Diatoma hiemalis, Hannaea arcus, большей частью малочис-
ленны. Сапробность водной среды в реках составляет 1.97-2.2, 
что соответствует 3-му классу качества: вода, умеренно загряз-
ненная легко окисляемыми органическими веществами природ-
ного происхождения (Руководство..., 1983). 

Распространенные на территории комплексного заказника 
«Адак» сероводородные минеральные источники являются, не-
сомненно, уникальными водными объектами Крайнего Севера, 
и необходимость их сохранения в связи с этим очевидна. В то 
же время целесообразно принять во внимание заключение, сде-
ланное В.В. Рамо еще в 1939-1940 гг. о том, что «необходимо 
изучение лечебных свойств воды и грязей этих источников... 
для развития здесь санаторно-курортного хозяйства» (Митюше-
ва, 2007).
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4.3. Ведущие группы цианопрокариот и зеленых водорослей
в водоемах и водотоках 

Водоросли и цианопрокариоты являются важным компонен-
том водных экосистем различных природно-климатических зон, 
особенно высоко их значение в экстремальных условиях, где эти 
автотрофные организмы играют основную роль в продуцирова-
нии органического вещества. Всестороннее исследование этой 
группы фототрофов является важным для понимания законо-
мерностей функционирования водных экосистем. 

В процессе натурных работ проведено изучение видового раз-
нообразия водорослей ряда водных объектов ООПТ. К настояще-
му времени обработаны пробы только для выявления доминант-
ных комплексов водорослей в разных экологических группах. 

Водотоки. В исследованных реках Уса, Большой и Малый 
Адак, а также в ручьях основу эпилитонных комплексов форми-
ровали нитчатые зеленые водоросли, образующие массовые раз-
растания на камнях в виде длинных тяжей из родов Cladopho-
ra (фото 59), Spirogyra, Zygnema, Mougeotia, а также желтозеле-
ная водоросль Tribomema (фото 60). Эти водоросли способны ис-
пользовать значительное количество соединений биогенных эле-
ментов из воды, что способствует процессам самоочищения во-
доемов. В эпилитоне среди цианопрокариот абсолютными доми-
нантами являются Nostoc pruniforme Ag. ex Born. et Flah. (фо-
то 61) и N. caeruleum Lyngb. ex Born. et Flah. (фото 62), образу-
ющие массовые макроколонии на мелководье и камнях. Nostoc 
pruniforme – охраняемый вид, занесен в Красную книгу Респуб-
лики Коми (2009).

Сероводородные источники. В специфических условиях ис-
следованных сероводородных источников формируются микроб-
ные маты — сложные сообщества, включающие множество ми-
кроорганизмов, выполняющих разные биохимические функ-
ции (Заварзин, 2003). Из оксигенных автотрофов основу ми-
кробных матов и заметных обрастаний на мхах образуют ци-
анопрокариоты (цианобактерии), диатомовые и зеленые водо-
росли. В источниках долины руч. Иска-шор (четвертая груп-
па источников, см. рис. 16) в формировании матов принима-
ют участие в основном одноклеточные, колониальные и нит-
чатые цианопрокариоты из родов Synechococcus, Aphanocapsa, 
Cyanosarcina, Oscillatoria, Getlerinema, Heteroleiblenia, Pseuda-
na baena. Доминируют в альгоценозах Synechococcus mundulus 
Skuja, Getlerinema sulphureum (Strzes.) Anagn., Synechococcus 
sp. и Cyanosarcina thermalis (�indak) Kovacik. Субдоминанта-
ми являются Aphanocapsa rivularis (Carmichael) Rabebh., Pseuda-
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nabaena voronichinii Anagn., Heteroleiblenia kossinskajae (�len-�len-
kin) Anagnostidis & Komárek. Экологический анализ показал 
преобладание в составе доминирующих комплексов альгоце-
нозов матов алкалифильных видов (Synechococcus mundulus, 
Getlerinema sulphureum), большинство из которых являются ти-
пичными обитателями сероводородных минеральных и термаль-
ных источников со щелочными условиями среды. Относительно 
высокое разнообразие цианопрокариот в исследованных источ-
никах объясняется невысокими температурами, так как сочета-
ние высоких значений рН, температуры и содержания сульфида 
ограничивают распространение фототрофных микробных матов 
(Намсараев, 2003). Высокое содержание сульфида в водах источ-
ников (см. раздел 4.1) подавляет оксигенный фотосинтез циано-
бактерий (Пиневич, Аверина, 2002). В этих условиях цианобак-
терии переключаются с оксигенного на аноксигенный фотосин-
тез, используя сульфид в качестве донора электронов для фо-
тосистемы I, либо защищают фотосистему II от ингибирования 
сульфидом (Венецкая и др., 1987). В результате на цианопрока-
риотных матах формируются кристаллы серы (фото 52 – см. раз-
дел 4.1), благодаря чему поверхность матов в источниках окра-
шена в белый и желто-белый цвета.

Проведенные исследования показали относительно высокое 
разнообразие цианопрокариот и водорослей в водоемах заказ-
ника «Адак». Видовой состав доминирующих комплексов типи-
чен для водотоков высокоширотных регионов, не испытываю-
щих антропогенного воздействия. Присутствие «краснокнижно-
го» вида цианопрокариот в качестве доминанта сообществ в ря-
де исследованных водоемов подчеркивает необходимость органи-
зации охраны данных водных объектов. 

Комплексы цианопрокариот и водорослей сероводородных 
источников представляют значительный интерес с точки зрения 
эволюции биосферы, многие исследователи считают их аналога-
ми сообществ, доминировавших на ранних этапах развития жиз-
ни на Земле (Заварзин, 2003). Сохранение сероводородных ис-
точников в нетронутом виде имеет большое научное значение.

4.4. Флора и растительность водоемов

Флора водоемов и водотоков заказника. Гидрографическая 
сеть заказника представлена участком р. Уса и устьевыми участ-
ками ее притоков Малый Адак, Большой Адак, руч. Иска-шор, а 
также небольшим числом малых озерков в долинах рек.

В пределах акваторий всех обследованных водных объектов 
заказника и на их сырых и обсыхающих берегах произрастает 
55 видов сосудистых и 16 мохообразных растений. 
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Систематический состав гидрофлоры весьма пестрый. Ее 
формируют представители 25 семейств, при этом только четыре 
из них имеют в своем составе три и более вида: Cyperaceae (9 ви-
дов, 16.4%), Poaceae (7, 12.7%), Potamogetonaceae (6, 10.9%), 
Ranunculaceae (3, 5.5%). Набор доминирующих семейств типи-
чен для гидрофлор региона (Тетерюк, 2013). В списке лидиру-
ющих родов первые строчки закономерно занимают роды Pota-
mogeton (6, 10.9%) и Carex (5, 9.1%), остальные 37 родов со-
держат по одному-два вида. Во флоре водоемов заказника отме-
чен редкий вид, занесенный в Красную книгу Республики Коми 
(2009) – Potamogeton filiformis (категория статуса редкости 4).

Гидрофлора любой территории объединяет разные по своей 
экологии виды (табл. 35). Неизменным для этих типов флор оста-
ется лишь то, что центральное положение в ней занимают ги-
дрофильные виды (гидрофиты, гелофиты и гигрогелофиты). Это 
так называемое гидрофитное ядро флоры. В состав гидрофитно-
го ядра гидрофлоры заказника входят 26 видов, т.е. 47.3% (виды 
рода Potamogeton, ряски Lemna minor и L. trisulca, Myriophyllum 
sibiricum и др.). Наиболее многочисленны в ее составе виды бере-
говых местообитаний – гигрофиты (16 видов, 29.1%).

Состав географических элементов гидрофлоры заказника 
(табл. 36.) отражает его широтно-зональное положение и специ-
фику самой флоры как эколого-ценотического элемента флоры 
аквальных ландшафтов региона. В составе гидрофлоры заказни-
ка преимущественное развитие имеют виды с голарктическим 
типом ареала, широко распространенные в бореальной зоне и за-
ходящие в тундровую зону (т.е. арктоумеренного геоэлемента).

В выявленном составе бриофитов гидрофлоры заказника на-
считывается 16 видов/форм (Amblystegium serpens, Bryum sp., 
B. pseudotriquetrum, Calliergon cordifolium, Calliergonella lindber-. pseudotriquetrum, Calliergon cordifolium, Calliergonella lindber-pseudotriquetrum, Calliergon cordifolium, Calliergonella lindber-, Calliergon cordifolium, Calliergonella lindber-Calliergon cordifolium, Calliergonella lindber- cordifolium, Calliergonella lindber-cordifolium, Calliergonella lindber-, Calliergonella lindber-Calliergonella lindber- lindber-lindber-

gii, Dichodontium pellucidum, Dre-
panocla dus aduncus, D. aduncus 
(= D. po ly carpus�, Fissidens bryoi-D. po ly carpus�, Fissidens bryoi-. po ly carpus�, Fissidens bryoi-po ly carpus�, Fissidens bryoi-�, Fissidens bryoi-Fissidens bryoi- bryoi-bryoi-
des, Fonti nalis antipyretica, F. anti-, Fonti nalis antipyretica, F. anti-Fonti nalis antipyretica, F. anti- antipyretica, F. anti-antipyretica, F. anti-, F. anti-F. anti-. anti-anti-
pyretica var. gracilis, Leptodictyum 
riparium, Marchantia polymorpha, 
Philonotis caespitosa, Plagiomnium 
ellipticum, Pohlia wahlenbergii), от-
носящихся к двум классам (Bryop-
sida и Hepaticae)*. 

Таблица 35
Гидроэкологический
состав гидрофлоры

заказника «Адак»

Гидроэкогруппы Число 
видов

Доля, 
%

Гидрофиты 10 18.2
Гелофиты 6 10.9
Гигрогелофиты 10 18.2
Гигрофиты 16 29.1
Гигромезофиты 6 10.9
Мезофиты 6 10.9
Ксеромезофиты 1 1.8
Всего 55 100
Ядро флоры 26 47.3

* Определение мохообразных выполнено д.б.н. 
Г.В. Железновой.
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Наиболее значимая роль в сложении растительного покрова 
водных объектов принадлежит двум водным мхам – Fontinalis 
antipyretica var. gracilis и Leptodictyum riparium.

Бриофлора озер почти целиком состоит из широкоареаль-
ных видов, распространенных преимущественно в пределах Гол-
арктики. Преобладание циркумполярных видов характерно для 
флор мохообразных северных территорий Евразии.

Растительность водоемов и водотоков заказника. Водная и 
прибрежно-водная растительность заказника представлена сооб-
ществами 11 ассоциаций эколого-флористической системы клас-
сификации растительности, а также тремя безранговыми сооб-
ществами, в которых доминируют Potamogeton alpinus, Caltha 
palustris, Ranunculus repens и Mentha arvensis (табл. 37). 

В растительном покрове заказника преимущественное раз-
витие имеют сообщества гелофитов и гигрогелофитов. На низ-
ких берегах рек Большой и Малый Адак, вдоль берегов немно-
гочисленных ручьев и приостровной протоки в приурезовой зо-
не тянутся неширокие (от 1-3 до 5-7 м), с высоким проектив-
ным покрытием полосы остроосочников (асс. Caricetum gracilis 
(табл. 37, оп. 12)), сменяющиеся на менее дренированных участ-
ках сообществами Carex aquatilis (асс. Caricetum aquatilis (табл. 
37, оп. 10-11)). Заросли Carex aquatilis доминируют на низких 
заболоченных берегах небольших пойменных озерков в долинах 
рек Малый и Большой Адак. Пространственно выше осочников 
под ивняковыми зарослями, в экотопах с хорошим дренажем и 
лучшими по сравнению с приурезовыми местообитаниями, эда-
фическими условиями формируются плотные сообщества много-
летнего гигрофита – Phalaroides arundinacea (асс. Phalaridetum 
arundinaceae (табл. 37, оп. 8). 

Таблица 36
Географическая структура гидрофлоры заказника «Адак»

Примечание. Типы ареала: мульт. − мультирегиональный, гол. – голарктический, евраз. – 
евразиатский, евр. – европейский.

Геоэлементы
Тип ареала Всего, 

%мульт. гол. евраз. евр. всего
Арктический 0 1 0 0 1 1.8
Арктоумеренный 2 24 6 0 32 58.2
Умеренный 0 9 8 1 18 32.7
Плюризональный 3 1 0 0 4 7.3
Всего 5 35 14 1 55 100
Всего, % 9.1 63.6 25.5 1.8 100
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ПРОДРОМУС  
высшей водной и прибрежно-водной растительности

заказника «Адак»

Кл. Platyohypnidio–Fontinalietea antipyretica Phil. 1956
 Пор. Leptodictyetalia riparii Phil. 1956
  С. Fontinalion antipyreticae �. Koch 1936
   Асс. Fontinalietum antipyreticae Greter 1936
Кл. Potamogetonetea Klika in Klika et Novak 1941
 Пор. Potamogetonetalia �. Koch 1926
  C. Potamogetonion pectinati (�.Koch 1926) �berd. 1957
   Асс. Myriphylletum sibirici Taran 1995
   Асс. Potamogetonetum pectinati Carstensen 1954
Сооб. Potamogeton alpinus 
Кл. Phragmito–Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941
 Пор. Phragmitetalia �. Koch 1926
  C. Phragmition communis �.Koch 1926
   Асс. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
   Асс. Phalaridetum arundinaceae �. Koch ex Libb. 1931
  C. Nardosmion laevigatae Klotz et Kock 1986
   Асс. Nardosmietum laevigatae Klotz et Kock 1986
   Сооб. Caltha palustris
   Сооб. Mentha arvensis
 Пор. Arctophiletalia fulvae Pestryakov et Gogoleva 1989
  C. Arctophiletalia fulvae Pestryakov et Gogoleva 1989
   Acc. Colpodietum fulvi Sambuk 1930
 Пор. Magnocaricetalia Pignatti 1953
  C. Magnocaricion elatae �. Koch 1926
   Асс. Caricetum aquatilis Savich 1926
   Асс. Caricetum gracilis Savich 1926
 Пор. Oenanthetalia aquaticae �ejný in Kopecký et �ejný 1965
  С. Oenanthion aquaticae �ejný ex Neuhäusl 1959
   Aсс. Hippuridetum vulgaris Pass. 1955
Кл. Littorelletea R.Tx. 1947
 Пор. Littorelletalia �.Koch ex Tx. 1937
  C. Littorellion uniflorae �.Koch 1926
   Асс. Ranunculo reptantis–Eliocharitetum acicularis (Pass. in  
   Scamoni et al. 1963) Pass. 1999

В затишных участках русел («карманах») Малого и Большо-
го Адака, в устье безымянного ручья с илистыми отложениями 
формируются мелкоконтурные, нередко с низким проективным 
покрытием сообщества Equisetum fluviatile (асс. Equisetetum flu- flu-flu-
viatilis (табл. 37, оп. 9). Зональные особенности растительного 
покрова водоемов заказника отражают ценозы Arctophila fulva 
(аcc. Colpodietum fulvi (табл. 37, оп. 13, 14). Ее разреженные со-
общества отмечены на обсыхающих участках русла приостров-
ной протоки. Здесь же, на каменисто-илистых и глинистых, об-
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сыхающих в период межени экотопах, отмечены сообщества Elio-
charis acicularis (асс. Ranunculo reptantis-Eliocharitetum acicu- reptantis-Eliocharitetum acicu-reptantis-Eliocharitetum acicu--Eliocharitetum acicu-Eliocharitetum acicu- acicu-acicu-
laris (оп. 19, 20). Рядом с болотницей, на обводненных участках 
с глубинами до 30 см (ложе протоки), развиваются ценозы Hip-
puris vulgaris (асс. Hippuridetum vulgaris (табл. 37, оп. 19). Со-
хранение в обводненном состоянии в течение всего вегетацион-
ного периода создает благоприятные условия для погруженных 
гидрофитов (Potamogeton pectinatus, P. berchtoldii), которые так-
же входят в состав хвостниковых ценозов. 

Мощные водные потоки в весенний период часто подмыва-
ют речные берега, и в результате образуются береговые оползни. 
В таких специфичных экотопах формируются ценозы с домини-
рованием вегетативно-подвижных гигрофитов – Mentha arvensis 
и Ranunculus repens (табл. 37, оп. 21-23). 

На речных перекатах с каменисто-гравийными субстратами 
и относительно малыми скоростями водных потоков обычны со-
общества Petasites radiatus (асс. Nardosmietum laevigatae (табл. 
37, оп. 15-17). Нередко его маловидовые монодоминантные сооб-
щества покрывают все речное русло. 

С сообществами Petasites radiatus соседствуют ценозы вод-
ных мхов, самыми обычными из которых являются Fontinalis 
antipyretica (асс. Fontinalietum antipyreticae (табл. 37, оп. 2-4) 
и его спутник Leptodictyum riparium, присутствие которого сви-
детельствует о периодическом обсыхании данных экотопов.

Погруженная растительность в водных объектах заказника 
развита слабо. В водотоках на небольших участках с замедлен-
ным течением отмечены мелкоконтурные сообщества Potamoge-
ton alpinus (cооб. Potamogeton alpinus (табл. 37, оп. 6) и Pota-
mogeton pectinatus (асс. Potamogetonetum pectinati (оп. 5). Пер-оп. 5). Пер-. 5). Пер-Пер-
вые встречаются преимущественно на субстратах с илистыми от-
ложениями, вторые – с песчано-гравийными. Более благоприят-
ные условия для гидрофитов складываются в малых пойменных 
озерках. В небольшом озерке в пойме р. Большой Адак были от-
мечены сообщества Myriophyllum sibiricum (асс. Myriphylletum 
sibirici (табл. 37, оп. 7), занимающие практически всю аквато-
рию этого мелководного (до 0.7 м) водоема. 

Таким образом, установлено, что растительный покров во-
доемов и водотоков заказника «Адак» не обладает высоким так-
сономическим и ценотическим разнообразием. Его формируют 
55 видов сосудистых и 16 мохообразных растений, которые объ-
единяются в сообщества 11 ассоциаций и три безранговых со-
обществ. В типологической структуре гидрофлоры хорошо вы-
ражены черты, свойственные флорам водных объектов подзо-
ны крайнесеверной тайги: доминирование в составе ведущих по 
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числу видов семейств (Cyperaceae, Poaceae, Potamogetonaceae и 
Ranunculaceae), преобладание арктоумеренных голарктических 
видов. В составе гидрофлоры практически отсутствуют заносные 
виды. Вместе с тем, в заказнике отмечен редкий, включенный в 
Красную книгу Республики Коми вид – Potamogeton filiformis. 
В ценотической структуре растительного покрова соответствие 
зональным особенностям проявляется в присутствии сообществ 
арктического вида – Arctophila fulva (аcc. Colpodietum fulvi). 

4.5. Рыбное население

По результатам исследований разнообразия рыбного населе-
ния комплексного заказника «Адак» разных лет в контрольных 
уловах было зафиксировано 11 видов рыб из семи семейств – си-
говые, хариусовые, щуковые, карповые, налимовые, окуневые и 
рогатковые (рис. 19). Большая их часть (в сумме почти полови-
на уловов) пришлась на долю сига и хариуса. По роли в уловах 
виды можно расположить в следующей последовательности: ха-
риус > сиг > плотва > ерш > ряпушка > язь = окунь > нельма = 
щука = налим = подкаменщик.

Интересным представляется сопоставление результатов, по-
лученных в 2008 г. с помощью стандартного ряда сетей 10-60 
мм, с одной стороны, и данных, полученных при использовании 
нами примерно на тех же стациях в прежние годы гораздо бо-
лее крупноячейного ряда сетей 30-80 мм, с другой стороны. Как 
видно из рис. 20, количество рыб в уловах сохранилось. Одна-
ко изменились состав, доминанты и субдоминанты. Преобладал 
сиг, а остальные виды по мере уменьшения доли в уловах распо-
ложились иным, нежели в первом случае, образом: сиг > язь > 
хариус > пелядь > нельма > плотва > чир = окунь > налим > щу-

Рис. 19. Видовой состав уловов рыбы в р. Уса в пределах комплексного за-
казника «Адак». Стандартный ряд сетей. Сентябрь 2008 г.
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ка = ерш >. В уловах отсутствовала ряпушка, но хотя и изред-
ка, присутствовал чир.

Здесь следует отметить, что в 90-е гг. прошлого столетия на 
участке р. Уса, уже входившем в состав комплексного заказника 
«Адак», весьма многочисленной в уловах была нельма, причем 
преимущественно молодь этого вида (табл. 38). Кроме того, здесь 

Рис. 20. Видовой состав уловов рыбы в р. Уса в пределах комплексного за-
казника «Адак». Сети 36-80 мм. Суммарные уловы.

Таблица 38
Биологическая характеристика уловов рыб в р. Уса

(комплексный заказник «Адак»)

n Средняя длина, мм
минимум-максимум

Средняя масса, г
минимум-максимум

Доля
половозрелых, %

Соотношение 
самцы:самки, %

Ряпушка, сентябрь 1994 г.
149 167±1.4

114-220
40.5±1.29

9-112 91.3 67.1:32.9
Ряпушка, сентябрь 1995 г.

149 166±2.0
131-243

43.8±2.33
16-160 85.9 49:51

Нельма, сентябрь 1995 г.
16 351±21.7

148-525
479.9±69.83

25-1320 0 81.3:18.8
Сиг, сентябрь 1995 г.

44 261±6.5
192-368

241.5±19.72
68-660 15.9 68.2:31.8

Налим, сентябрь 1995 г.
15 308±21.1

178-428
255.1±48.22

40-580 0 53.3:46.7
Чир, сентябрь 1995 г.

1 484 1680 Самка-IV
Омуль, сентябрь 1995 г.

1 290 340 Самец-III
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регистрировался проходной омуль. Также следует отметить еще 
один проходной вид – атлантический лосось, который пусть и не 
входил в наши уловы разных лет, однако не мог миновать вхо-
дящий в заказник участок р. Уса, неотъемлемую часть миграци-
онного пути семги, направляющейся на нерест в бассейны рек 
Большая Сыня, Косью, Кожим, Вангыр, Лемва и верховья Усы.

В разные годы на тех же местообитаниях были зарегистри-
рованы сибирский осетр и лещ (Пономарев, Юркин, 1996). В до-
полнение к ранее известным фактам нахождения в р. Уса пред-
ставителей семейства осетровых авторами сообщалось о поимке 
в августе 1994 г. в русле Усы (район устья р. Большой Адак) эк-
земпляра половозрелого сибирского осетра (Acipenser baeri Br.) 
длиной 890 мм и массой 7100 г. Там же в ноябре 1994 г. зареги-
стрированы два половозрелых самца леща массой 750 и 1200 г.

Таким образом, в пределах комплексного заказника «Адак» 
располагаются местообитания (нерестилища, нагульные стации 
и миграционные пути) целого ряда ценных, редких и включен-
ных в Красные книги Российской Федерации и Республики Ко-
ми видов рыб. Среди них сибирский осетр, семга, шесть видов 
сиговых рыб (сиг, пелядь, ряпушка, омуль, чир, нельма), евро-
пейский хариус и обыкновенный подкаменщик. Здесь же вос-
производятся наиболее массовые виды местных промысловых 
видов рыб – язь, плотва, щука, налим и окунь.

Вместе с тем, обращает на себя внимание и вызывает серьез-
ную тревогу то обстоятельство, что в составе уловов последнего 
года исследований отсутствовали молодь нельмы и чир. Резуль-
таты расчета величин показателя относительной плотности рыб 
еще более усугубляют картину, отражающую состояние рыбных 
ресурсов в заказнике, в связи с весьма низким уровнем значе-
ний этого параметра (рис. 21). Действительно, даже максималь-
ные плотности у хариуса, сига и плотвы не превышают 0.2 экз./
ус. час. Показатели плотности остальных видов соответствуют 
чрезвычайно низкому уровню порядка сотых долей размерно-
сти.

Величина индексов разнообразия, напротив, демонстрирует 
высокое разнообразие рыбного населения комплексного заказни-
ка «Адак» (рис. 22), что заставляет задуматься об информатив-
ности и применимости этих параметров в условиях низкой чис-
ленности рыб.

Биологические показатели сига представлены в табл. 39, в 
очередной раз подтверждающей большое значение заказника 
для нагула этого одного из основных и наиболее ценных объек-
тов промысла в бассейне р. Печора. При этом весьма низкие раз-
мерно-возрастные показатели уловов свидетельствуют о неблаго-
получии местных и полупроходных группировок сига.
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Аналогичные данные в отношении ряпушки, при ее чрезвы-
чайно низкой численности (см. рис. 21), напротив, свидетель-
ствуют, что размерно-возрастные показатели этого вида за по-
следнее десятилетие заметно возросли (табл. 40). Это частично 
может быть объяснено присутствием в уловах, наряду с полу-
проходной, местной формы, что должно быть подтверждено или 
опровергнуто дальнейшими исследованиями.

В отличие от ряпушки, размерно-возрастные показатели уло-
вов хариуса могут свидетельствовать, как и в случае с сигом, о 
перелове этого вида в заказнике (табл. 41). Биологические пока-
затели остальных рыб представлены в сводной табл. 42. Из этой 

Рис. 21. Относительная плотность рыб в р. Уса в пределах комплексного 
заказника «Адак» (экз./ус. час). Сентябрь 2008 г.

Рис. 22. Величина индексов разнообразия рыбного населения в р. Уса в 
пределах комплексного заказника «Адак». Сентябрь 2008 г.
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таблицы, как и из большинства предыдущих, отражающих ос-
новные характеристики уловов рыб, следует, что, вопреки наибо-
лее общим закономерностям, свойственным для популяций рыб 
высоких широт, даже для местных видов рыб комплексного за-
казника «Адак» характерны небольшое количество представлен-
ных в уловах возрастных групп, невысокие средние и предель-
ные размеры, небольшая, как правило, доля воспроизводитель-
ной части популяций и низкий средний возраст.

Совершенно очевидна основная причина, повлиявшая на не-
благополучное состояние рыбной части водных сообществ в ре-
зервате, на протяжении долгого времени служившей базой сна-
чала для вполне легального (для нужд промысла и существовав-
шей здесь же ранее зверофермы), а с середины 1980-х гг. – неза-
конного лова рыбы. Главным фактором, лимитирующим числен-
ность рыб, является высокий уровень несанкционированного ло-
ва, который вели жители соседних населенных пунктов и (осо-
бенно до последнего кризисного времени) организации и частные 
лица г. Инта. Специальный штат охраны резервата отсутствует, 
а сил постоянно реформируемых органов рыбоохраны явно недо-
статочно для того, чтобы сдерживать пресс браконьерства. Суще-
ствуют и экономические, и организационно-правовые барьеры, 
способствующие расцвету массового браконьерства.

Таким образом, подтверждая чрезвычайно высокую цен-
ность комплексного заказника «Адак» для охраны нерестовых и 
выростных площадей ценных представителей ихтиофауны, при-
ходится констатировать его преимущественно потенциальную 
пользу в отношении охраны непосредственно представителей 
рыбного населения, обитающих здесь постоянно и/или на не-
которых этапах своего жизненного цикла. Неэффективность су-
ществующей системы охраны рыбных ресурсов со всей очевид-
ностью диктует необходимость активных действий соответству-
ющих компетентных организаций и, с более широких позиций, 
изменения подобной ситуации. Это заключение вполне может и 
должно быть учтено и использовано в процессе совершенствова-
ния системой управления региональными ООПТ вообще, и ком-
плексным заказником «Адак», в частности.

Прежде всего, это касается организации любительского ры-
боловства, которое – в той или иной форме, но независимо от его 
легальности или отсутствия таковой имело, и будет иметь ме-
сто на рассматриваемой территории. Поэтому центральное ме-
сто, как и в других комплексных и ихтиологических заказниках 
Республики Коми, здесь будет занимать вопрос организации тех 
или иных форм рыболовства и определения круга и меры ответ-
ственности за состояние рыбных ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвентаризация состояния наземных и водных экосистем 
территории комплексного заказника «Адак», проведенная спе-
циалистами Института биологии Коми НЦ УрО РАН в июле-ав-
густе 2008 г., показала, что резерват обеспечивает сохранение 
природных комплексов, являющихся эталонными для подзоны 
крайнесеверной тайги.

Изучение растительного покрова территории комплексно-
го заказника «Адак» выявило высокое разнообразие его ценоти-
ческой структуры, отсутствие антропогенных нарушений сооб-
ществ за период, прошедший с момента учреждения резервата. 
На выходах известняковых скал по берегам рек Уса, Большой 
и Малый Адак, руч. Иска-шор хорошо сохранился реликтовый 
флористический комплекс, включающий растения (сосудистые 
и мохообразные) и лишайники, охраняемые в Республике Коми. 

В то же время остаются заметными следы воздействия че-
ловека на растительный покров заказника «Адак», связанные с 
тем, что с конца XIX в. по 70-е гг. XX в. на территории резерва-
та и у его границ располагались населенные пункты – дер. Адак 
и пос. Адак (Жеребцов, 1994). К настоящему времени от дерев-
ни, которая прекратила существование в 1960-е гг., сохранил-
ся один дом, используемый местным населением для ночлега, 
на территории поселка (закрыт в 1977 г.) строений не осталось. 
Судя по опросным данным, жители поселка занимались заготов-
кой древесины, производством извести и кирпича. Впоследствии 
здесь была организована звероферма. В 30-е гг. ХХ в. на правом 
берегу р. Уса на современной территории заказника существо-
вал санлагерь ГУЛАГа. Здесь расположено место массовых захо-
ронений заключенных. Во время и после окончания Второй ми-
ровой войны санлагерь был трансформирован в большой лагерь, 
где содержали около 600 заключенных, занятых на лесозагото-
вительных работах. На территории лагеря функционировали ма-
стерская деревянной посуды и игрушек, кирпичный завод. По-
следствия антропогенной деятельности прослеживаются в струк-
туре растительного покрова заказника. В северной части резер-
вата, где располагались поселения, есть послелесные суходоль-
ные луга, вторичные березняки, зарастающие вырубки. В целом 
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площади антропогенных местообитаний невелики. Для умень-
шения негативных последствий воздействия человека на расти-
тельный покров необходимо усилить комплекс мер, направлен-
ных на охрану территории.

В результате мониторинга состояния водных экосистем под-
тверждена чрезвычайно высокая ценность комплексного заказ-
ника «Адак» для сохранения нерестовых и выростных площа-
дей ценных представителей ихтиофауны. Однако специалиста-
ми констатирована неэффективность существующей системы ох-
раны рыбных ресурсов. Необходимо усиление активности дей-
ствий соответствующих компетентных организаций и решение 
вопросов организации тех или иных форм рыболовства и опре-
деления круга и меры ответственности пользователей за состоя-
нием рыбных ресурсов. Администрации муниципального образо-
вания городского округа «Инта» для организации любительско-
го рыболовства в водоемах заказника необходимо предусмотреть 
определение/создание частного или муниципального учрежде-
ния или организации, с возложением на него ответственности за 
соблюдение режима рыболовства и мер, направленных на сохра-
нение/восстановление состояния рыбных ресурсов.

Фауна наземных позвоночных комплексного заказника 
«Адак» типична для подзоны крайнесеверной тайги; показатели 
плотности населения незначительно отличаются от таковых на 
сопредельных неохраняемых территориях, характеризующих-
ся сходным набором местообитаний. Современное состояние на-
земных местообитаний резервата оценивается как хорошее. При 
этом интенсивность фактора беспокойства в заказнике достаточ-
но высокая. Несмотря на удаленность резервата от крупных на-
селенных пунктов и сухопутных транспортных магистралей, его 
территория легко доступна для водного транспорта, а также для 
наземного транспорта повышенной проходимости. Через заказ-
ник протекает р. Уса – единственная действующая транспортная 
артерия данного района, что определяет значительный людской 
поток через охраняемую территорию. Основной формой совре-
менного антропогенного влияния на экосистемы заказника, по-
мимо акустического воздействия проходящего водного транспор-
та, является традиционное природопользование, главным обра-
зом рыболовство, в меньшей степени – охота (специалисты Ин-
ститута биологии неоднократно отмечали у местного населения 
при нахождении в районе заказника наличие огнестрельного 
охотничьего оружия вне официальных сроков охоты), сбор ди-
коросов и сопряженная с ними заготовка дров для костров. Вне 
периода ледовых явлений люди присутствуют в заказнике прак-
тически постоянно. Интенсивность фактора беспокойства макси-
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мальна в прибрежных местообитаниях заказника. Так, в пери-
од натурных наблюдений на береговых утесах р. Уса обнаруже-
но три пустовавших гнезда дневных хищных птиц, что с боль-
шой долей вероятности обусловлено воздействием фактора бес-
покойства. По мере удаления от береговой линии р. Уса степень 
негативного воздействия фактора беспокойства снижается. Она 
минимальна в глубине лесных массивов, но несколько выше в 
прибрежных местообитаниях рек Большой и Малый Адак, по-
скольку в этих водоемах периодически ведется лов рыбы. В це-
лом комплексный заказник «Адак» удовлетворительно выпол-
няет свои функции по сохранению фауны наземных позвоноч-
ных. Статус заказника не требует пересмотра, однако для повы-
шения эффективности его функционирования следует усилить 
деятельность службы охотничьего надзора с целью предотвра-
щения случаев незаконной добычи охотничьих видов животных, 
обитающих в резервате. Влияние прямого преследования на жи-
вотное население заказника будет также зависеть от уровня эко-
логической культуры местного населения. 

По результатам натурного обследования территории заказ-
ника «Адак» сформулированы предложения, направленные на 
снижение интенсивности фактора беспокойства, оказывающе-
го негативное влияние на состояние фауны наземных позвоноч-
ных. В связи с объективной сложностью снизить интенсивность 
судоходства в акватории р. Уса и ограничить присутствие людей 
в пределах заказника, предлагается расширить территорию ре-
зервата путем включения в него относительно мало посещаемых 
участков, расположенных в пределах водоохранных полос ши-
риной 100 м по левому и правому берегам рек Большой и Ма-
лый Адак на участках от их устий до пересечения с граница-
ми водоохранных полос вдоль р. Уса. В пределах участков, ре-
комендуемых для включения в состав заказника «Адак», распо-
ложены выходы скал, являющиеся местом гнездования хищных 
(зимняк, орлан-белохвост), водоплавающих (большой и длинно-
носый крохали) и околоводных (оляпка) птиц. Площадь резер-
вата при расширении его территории увеличится примерно на 
200 га. В этом случае границы заказника будут проходить сле-
дующим образом: на северо-западе по правому берегу р. Малый 
Адак по кромке водоохраной полосы шириной 100 м от устья до 
пересечения с границей трехкилометровой водоохранной лесной 
полосы по левому берегу р. Уса; на северо-востоке и востоке – по 
границе трехкилометровой водоохранной лесной полосы по ле-
вому берегу р. Уса до ее пересечения с безымянным ручьем, впа-
дающим в р. Уса напротив острова Малый Адак, далее по право-
му берегу этого ручья до его устья; на юге – от устья безымян-
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ного ручья на юго-запад через р. Уса до пересечения с кромкой 
трехкилометровой лесной полосы на правом берегу р. Уса в ме-
сте ее пересечения с ручьем Иска-шор; далее – по границе трех-
километровой водоохранной лесной полосы по правому берегу 
р. Уса до ее пересечения с р. Большой Адак, затем – по левому 
берегу р. Большой Адак вниз по течению до устья по кромке во-
доохранной полосы шириной 100 м, далее по линии, соединяю-
щей устья рек Большой и Малый Адак.

На основании натурных исследований на территории ком-
плексного заказника «Адак» предлагается выделить три функ-
циональные зоны с различным режимом охраны: особо защит-
ную, заказного режима и рекреационную (рис. 23). 

Наиболее ценными для сохранения ценотического и видово-
го разнообразия растительного и животного мира участками в 
пределах заказника следует считать: 1) экотопы выходов скаль-
ных обнажений, которые расположены практически равномер-
но по берегам рек Уса, Малый Адак, Большой Адак и руч. Иска-
шор; 2) долину руч. Иска-шор, которая в пределах заказника со-

Рис. 23. Зонирование комплексного заказника «Адак». 
Условные обозначения функциональных зон: красный цвет – особо защитный 

участок (ОЗУ), желтый цвет – зона заказного режима, зеленый цвет – зона рекреаци-
онного использования, линии фиолетового цвета – выходы скал.
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держит сероводородные источники. Данным территориям может 
быть придан статус особо защитных участков (ОЗУ) с ограниче-
нием посещения. Участки р. Уса с притоками, входящие в со-
став комплексного заказника «Адак», целесообразно выделить в 
зону рекреационного использования с возможностью организа-
ции здесь любительского и спортивного рыболовства. Остальная 
часть резервата может рассматриваться как зона заказного ре-
жима. По грницам заказника необходимо установить аншлаги с 
указанием точных границ охраняемой территории и особо охра-
няемых участков.

Для различных функциональных зон предлагается устано-
вить дифференцированный режим охраны и допустимого ис-
пользования.

В пределах особо защитной зоны должны быть запрещены 
следующие виды деятельности:

– нарушение целостности почвенного покрова, в том числе 
распашка земель;

– геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ис-
копаемых, взрывные работы;

– строительство зданий и сооружений, всех видов коммуни-
каций (дорог, трубопроводов, линий электропередач и пр.);

– предоставление земельных участков под застройку и для 
целей коллективного садоводства и огородничества;

– все виды рубок и побочного лесопользования: заготовка 
живицы, сбор грибов, ягод, плодов, семян, лекарственных и 
других полезных растений;

– охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных 
к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования жи-
вотным миром;

– сенокошение и выпас скота, другие виды пользования рас-
тительным миром;

– сбор зоологических, ботанических и минералогических 
коллекций, за исключением имеющих научное значение;

– проведение мелиоративных работ, сброс отходов и загряз-
няющих веществ в водотоки, сплав леса;

– захоронение бытовых и промышленных отходов;
– применение ядохимикатов, минеральных удобрений, сти-

муляторов роста;
– проезд и стоянка автомототранспорта;
– движение маломерного флота без производственной и экс-

тренной необходимости днем в период нереста охраняемых ви-
дов рыб, плавучих транспортных средств;

– все виды туризма и рекреационного природопользования. 
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На территории зоны могут быть разрешены:
– лесоустроительные работы;
– научные исследования, направленные на инвентаризацию 

биологического разнообразия;
– мониторинг состояния природных комплексов;
– сбор научных коллекций в ограниченном объеме по специ-

альному разрешению Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми.

В пределах зоны заказного режима должны быть запреще-
ны следующие виды деятельности:

– нарушение целостности почвенного покрова, в том числе 
распашка земель;

– геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ис-
копаемых, взрывные работы;

– строительство зданий и сооружений, всех видов коммуни-
каций (дорог, трубопроводов, линий электропередач и пр.);

– предоставление земельных участков под застройку и для 
целей коллективного садоводства и огородничества;

– все виды рубок и побочного лесопользования: заготовка 
живицы, плодов, семян, лекарственных и других полезных рас-
тений;

– рыболовство, добывание животных, не отнесенных к объ-
ектам охоты и рыболовства, другие виды пользования живот-
ным миром;

– сенокошение и выпас скота, другие виды пользования рас-
тительным миром;

– сбор зоологических, ботанических и минералогических 
коллекций, за исключением имеющих научное значение;

– проведение мелиоративных работ, сброс отходов и загряз-
няющих веществ в водотоки, сплав леса;

– захоронение бытовых и промышленных отходов;
– применение ядохимикатов, минеральных удобрений, сти-

муляторов роста;
– проезд и стоянка автомототранспорта, плавучих транс-

портных средств.
На территории зоны могут разрешаться:
– лесоустроительные работы;
– научные исследования, направленные на инвентаризацию 

биологического разнообразия;
– мониторинг состояния природных комплексов;
– сбор научных коллекций в ограниченном объеме по специ-

альному разрешению Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми;
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– сбор грибов, ягод, сенокошение, другие виды пользования 
растительным миром на участках, традиционно используемых 
для этих целей местным населением;

– регулируемый экологический туризм без возведения объ-
ектов в капитальном исполнении;

– любительская охота в установленные сроки.
В пределах зоны рекреационного использования должны 

быть запрещены следующие виды деятельности:
– геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ис-

копаемых, взрывные работы;
– строительство зданий и сооружений, коммуникаций (тру-

бопроводов, линий электропередач и пр.);
– промысловое рыболовство, добывание животных, не отне-

сенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользова-
ния животным миром, за исключением случаев, особо оговорен-
ных в природоохранном законодательстве;

– сбор зоологических коллекций, за исключением имеющих 
научное значение;

– сброс отходов и загрязняющих веществ в водотоки, сплав 
леса.

На территории зоны разрешаются:
– научные исследования, направленные на инвентаризацию 

биологического разнообразия;
– мониторинг состояния природных комплексов;
– сбор научных коллекций в ограниченном объеме по специ-

альному разрешению охраняющей организации;
– регулируемые туризм и рекреация;
– любительское и спортивное использование ресурсов жи-

вотного мира (рыболовство) согласно нормативным документам, 
регламентирующим данные виды деятельности;

– использование маломерного флота.

Охрана комплексного заказника республиканского значе-
ния «Адак» согласно Федеральному закону «Об особо охраня-
емых природных территориях» должна осуществляться Мини-
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре-
спублики Коми. Охраняющая организация может привлекать с 
целью проверки соблюдения охранного режима иные контроли-
рующие органы, в том числе ФГБУ Республики Коми «Центр по 
особо охраняемым природным территориям».

Охраняющая организация обязана:
– выделить границы и территорию комплексного заказника 

республиканского значения «Адак» и границы его зон на мест-
ности установкой охранных знаков и аншлагов, а также на кар-
тографических материалах;
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– осуществлять регулярный контроль соблюдения охранно-
го режима комплексного заказника республиканского значения 
«Адак». 

В связи с ценностью не только природных комплексов за-
казника «Адак», но и археологических находок, сделанных на 
его территории, а также с учетом исторических событий, имев-
ших здесь место в середине прошлого столетия, на которую при-
шелся пик сталинских репрессий, можно рекомендовать Мин-
природы Республики Коми совместно с Министерством нацио-
нальной политики Республики Коми и Институтом языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ УрО РАН рассмотреть вопрос о целе-
сообразности изменения профиля заказника «Адак» с комплекс-
ного (ландшафтного) на комплексный историко-природный.
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евой торфянистой почве (фото Б.Ю. 
Тетерюка).

Фото 14. Разрез торфяной оли-
готрофной почвы (фото С.В. Дене-
вой).

Фото 15. Окраина кустарнич ко -
во-осоково-сфагнового болота с ред-
колесьем из ели на торфяной олиго-
трофной почве (фото Б.Ю. Тетерю-
ка).



Фото 16. Разрез серогумусовой 
(дерновой) оподзоленной остаточно-
карбонатной почвы (фото С.В. Дене-
вой).

Фото 17. Редкостойный ельник 
бруснично-зеленомошный на серо-
гумусовой (дерновой) оподзолен-
ной остаточно-карбонатной почве  
(фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 18. Разрез карбо-петрозе-
ма гумусового (фото С.В. Деневой).

Фото 19. Березовое кустарнич-
ково-зеленомошное редколесье на 
карбо-петроземе гумусовом (фото 
Б.Ю. Тетерюка).



Фото 20. Разрез глеезема крио-
метаморфического оподзоленного  
(фото С.В. Деневой).

Фото 21. Ерник лишайниково-
зеленомошный на глееземе криоме-
таморфическом оподзоленном (фо-
то Б.Ю. Тетерюка).

Фото 22. Болотный крупнобугристый комплекс (фото Б.Ю. Тетерюка).



Фото 23. Разрез торфяной оли-
готрофной деструктивной почвы на 
бугре (фото С.В. Деневой).

Фото 24. Разрез торфяной оли-
готрофной почвы в мочажине (фото 
С.В. Деневой).

Фото 25. Разрез слоисто-ал-
лювиальной гумусовой почвы (фото 
С.В. Деневой).

Фото 26. Прирусловая пойма со 
слоисто-аллювиальной гумусовой 
почвой (фото Б.Ю. Тетерюка).



Фото 27. Разрез аллювиальной 
гумусовой почвы (фото С.В. Дене-
вой).

Фото 28. Пойменный злаково-
крупнотравный вторичный луг на ал-
лювиальной гумусовой почве (фото 
Б.Ю. Тетерюка).

Фото 29. Разрез аллювиальной 
темногумусовой почвы (фото С.В. Де-
невой).

Фото 30. Узкая пойменная тер-
раса с аллювиальной темногу мусо-
вой почвой (фото С.В. Вавиловой).



Фото 31. Разрез аллювиальной 
гумусовой оподзоленной почвы (фо-
то С.В. Деневой).

Фото 32. Еловое ивово-разно-
травное редколесье на аллювиаль-
ной гумусовой оподзоленной почве 
(фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 33. Разрез аллювиальной 
гумусовой глеевой почвы (фото С.В. 
Деневой).

Фото 34. Пойменный разнотрав-
но-канареечниковый луг на аллюви-
альной гумусовой глеевой поч ве 
(фото Б.Ю. Тетерюка).



Фото 35. Разрез аллювиальной 
торфяно-перегнойно-глеевой почвы 
(фото С.В. Деневой).

Фото 36. Ивняк разнотравно-
осоковый на аллювиальной торфя-
но-перегнойно-глеевой почве (фото 
Б.Ю. Тетерюка).

Фото 37. Разрез постпахотной 
агродерново-глееподзолистой поч-
вы (фото С.В. Деневой).

Фото 38. Участок, находящий-
ся в процессе постагрогенной регра-
дации с постпахотной агродер ново-
глееподзолистой почвой (фо то Б.Ю. 
Тетерюка).



Фото 39. Ельник чернично-зеле-
номошный (фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 40. Еловое редколесье  
ивово-разнотравное (фото Б.Ю. Те-
терюка).

Фото 41. Еловое редколесье  
ерниково-кустаничково-зеленомош-
ное (фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 42. Березняк чернично-зе-
леномошный (фото Б.Ю. Тетерюка).



Фото 43. Ивняк разнотравно-
осо ковый (фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 44. Ерник лишайниково-
зеленомошный (фото Б.Ю. Тетерю-
ка).

Фото 45. Болотный крупнобугристый комплекс (фото Б.Ю. Тетерюка).



Фото 46. Разнотравно-канареечниковый луг (фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 47. Festuca pohleana на 
развалинах печей кирпичного заво-
да (фото Б.Ю. Тетерюка).

Фото 48. Thymus hirticaulis Klok. 
(=T. talijevii Klok. et. Schost. f. hirticaulis 
(Klok.) P. Schmidt) (фото Б.Ю. Тете-
рюка).



Фото 49. Cardamine macrophylla (фото Н.И. Филлипова).

Фото 50. Редкие виды лишайников, встречающиеся в заказнике «Адак»: 
Vulpicida tilesii (а) и Ramalina roesleri (б) (фото Т.Н. Пыстиной).

а                                                                                                                   б



Фото 51. Ручей Иска-Шор (а – в нижнем течении, б – в среднем течении) 
(фото Т.П. Митюшевой).

а                                                                                                                 б

а                                                                                                                 б

Фото 52. Первая (а) и вторая (б) зоны разгрузки сероводородных вод в 
долине руч. Иска-шор (фото Т.П. Митюшевой).

Фото 53. Третья зона разгрузки сероводородных вод на правом берегу 
руч. Иска-шор (а – при впадении в ручей, б – выходы источников у подножия 
склона) (фото Т.П. Митюшевой).

а                                                                                                                 б



Фото 54. Четвертая зона разгрузки сероводородных вод на левом бере-
гу руч. Иска-шор (фото Т.П. Митюшевой).

Фото 55. Основной выход сероводородных вод в русле руч. Иска-шор 
(пятая группа), грифоны (фото В.Ю. Лаврушина).

Фото 56. Долина руч. Иска-шор с многочисленными малодебитными ис-
точниками (ниже основного выхода), налеты серы в русле и по берегу ручья 
(фото В. Лаврушина).



а                                                                                                                 б

в                                                                                                                 г

Фото 57. Микробные маты в зоне 
разгрузки сульфидных вод источников 
Иска-шор (четвертая группа): а – об-
щий вид на зону выходов сульфидных 
вод, б – биоминеральные образования 
в природной обстановке, в – высох-

Фото 58. Цианобактериальный мат с кристаллами серы на поверхности  
(а – при увеличении ×140, б – при увеличении ×480) (фото Е.Н. Патовой).

а                                                                                                               б

шая корочка биоминеральной пленки с растительными остатками (×10-20),  
г – морфология биоминеральных образований (×30-40) (фото Т.П. Митюше-
вой).



Фото 59. Массовое развитие нитей зеленой водоросли Cladophora cf. 
fracta (O.F. Müller ex Vahl) Kütz. на камнях в р. Малый Адак (фото Б.Ю. Тете-
рюка).

Фото 60. Желтозеленая водоросль Tribonema vulgare Pasch. формирует 
длинные слизистые тяжи в заболоченных участках водоемов (фото Б.Ю. Те-
терюка).



Фото 62. В эпилитоне водотоков доминирует цианопрокариота Nostoc 
caeruleum (фото Е.Н. Патовой).

Фото 61. Массовое развитие цианопрокариоты Nostoc pruniforme в 
р. Малый Адак (фото С.В. Вавиловой).


